
ISSN 1818-7935  
Âåñòíèê ÍÃÓ. Ñåðèÿ: Ëèíãâèñòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ. 2022. Ò. 20, № 3  
Vestnik NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication, 2022, vol. 20, no. 3

Научная статья 
 
УДК 811.512.157ʼ366.5 
DOI 10.25205/1818-7935-2022-20-3-39-50

Глагольные конструкции как средство выражения понятия 
«возраст человека» в якутском языке

Ирина Борисовна Иванова 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
Якутск, Россия

imenaotglagola@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-0361-5708

Аннотация
В статье представлен результат морфо-синтаксического анализа наиболее популярных глагольных конструк-
ций, обозначающих в якутском языке функционально-семантическое понятие «возраст человека». Объектом 
исследования послужили устойчивые словосочетания якутского языка в формате синтаксических конструкций, 
в составе которых имеются глаголы и причастия. При анализе предикативных конструкций особое внимание 
уделяется не только морфологическим формам, грамматическим показателям, но и семантическим особенно-
стям. Выявлено, что при выражении функционально-семантического понятия «возраст человека» в якутском 
языке принимают участие предикативные конструкции, в составе которых два вида причастий – причастия 
с аффиксом обладания -лаах и причастия с аффиксом давнопрошедшего времени глагола -быт. Конструкции 
с -лаах обладают универсальным значением и обозначают любой возраст человека. В репродукции грамматиче-
ского окружения предикатов с аффиксом -быт выявлены следующие лексико-семантические группы актантов, 
служащие в роли субъектов, объектов действия: языковые конструкции, в состав которых входят названия час-
тей конечностей, тела, головы человека (сис ʻпоясницаʼ, буут ʻляжкиʼ, хол ʻрукиʼ, борбуй ʻподколенкиʼ, мэйии 
(өй) ʻмозгʼ), используются исключительно для описания возраста молодых, крепких, умных людей; названия 
ороговевших тканей человека (баттах/ас ʻволосыʼ, бытык ʻборода, усыʼ, тиис ʻзубыʼ), используются исклю-
чительно для описания возраста пожилых людей. Было выявлено, что в конструкциях со сложным изафетом 
глаголы качественного изменения состояния сочетаются с именем в архаичном родительном падеже (GEN) -н, 
в конструкциях с простым изафетом глаголы физического воздействия на объект оперируют именем в винитель-
ном падеже (АСС) -н. «Метеорологическая» лексема хаар зафиксирована в двух видах глагольных конструкций: 
с глаголами үктэн ʻнаступитьʼ – наступление года; с глаголами туһэрбит/уулларбыт ʻрастопилʼ – проживание 
года. 
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Annotation
The article presents the results of a morpho-syntactic analysis of the most common verb constructions denoting the 
functional-semantic concept ʻhuman ageʼ in the Yakut language. The subject matter of the study is set expressions in 
Yakut containing verbs and participles. The relevance of the study is due to the lack of knowledge about the functional-
semantic concept PERSON’S AGE in Yakut linguistics. Scientific novelty of the study is in paying special attention 
not only to morphological forms and grammatical features, but also to semantics. It was shown that in expressing the 
functional-semantic concept PERSON’S AGE in the Yakut language, predicative constructions are used, including two 
types of participles: with the affix of possession -laah and with the affix of the past tense of the verb -byt. Constructions 
with -laah have a universal meaning denoting any age of a person. In the reproduction of the grammatical environment 
of predicates with the affix -byt, the following lexical-semantic groups of actants serving as subjects or objects of action 
were identified: borbui ʻkneesʼand meii (өй) ʻbrainʼ are used exclusively to describe the age of young, strong, intelligent 
people, while the names of tissues composed of cornified cells (battakh ʻhairʼ, bytik ʻbeard, mustacheʼ, tiis ʻteethʼ) are 
used exclusively to describe the age of older people. Further, it has been shown that in constructions with complex izafet 
the verbs of qualitative change of state are combined with a name in the dead genitive case (GEN) -n, in constructions 
with simple izafet the verbs of physical influence on an object operate with a name in the accusative case (ACC) -n. The 
‘meteorological’ lexeme haar is recorded in two types of verb constructions: with the verbs үkten ʻto comeʼ—the onset 
of the year; and with the verbs tuһerbit/uullarbyt ʻmeltedʼ—living through the year.
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Введение

Одним из универсальных культурологических понятий для людей во все времена являлся 
возраст человека и связанная с ним тема продолжительности земной жизни. Из-за этого у раз-
ных народов выработались свои (иногда уникальные) системы языковых средств, отражаю-
щих опыт интерпретации продолжительности жизни человека в их материальном и духовном 
измерении. Носители языка определяют возраст по-разному в соответствии со спецификой 
своего личного или группового менталитета, особенностями жизненного опыта, накопленной 
суммой знаний и представлений о жизни в этом мире.

В языке функционально-семантическое понятие «возраст человека» – это система мор-
фологических, синтаксических и лексических средств, взаимодействующих в рамках выпол-
нения общей функции, которая состоит в выражении как возраста человека в целом, так и его 
естественной стадии (детство, юность, зрелость, старость), либо же продолжительности жиз-
ни, членимой по другим критериям на этапы и/или периоды. 

Цель статьи заключается в реконструкции этого фрагмента языковой картины мира, 
для того чтобы эксплицировать с точки зрения лингвистики скрытое в языковых формулах 
отношение якутского народа к возрасту человека и продолжительности жизни. В качестве объ-
екта исследования выступили глагольные, в том числе причастные, конструкции, выражаю-
щие это понятие, а материалом стали наиболее популярные в якутском языке единицы (около 
20 примеров), выделенные путем сплошной выборки из печатных текстов олонхо, фразеоло-
гических и толковых словарей.
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В рамках работы нами был проведен анализ динамического аспекта функционирования 
грамматических единиц с точки зрения их взаимодействия с элементами других уровней язы-
ка, что позволяет рассматривать это исследование как функционально-семантическое. В ре-
зультате раскрывается особое видение якутским народом окружающего мира, бытовых ситуа-
ций, этикетного поведения, традиций и обычаев.

В отечественном языкознании исследование понятия «возраст» является довольно по-
пулярной лингвистической темой и ведется в разных аспектах. Изучаются языковая картина 
мира (Т. И. Воронцова, Е. С. Кубрякова. М. М. Маковский, З. Д. Попова), когнитивная семан-
тика (О. В. Бахмет, М. Г. Лебедько, Ю. Ю. Литвиненко, Е. В. Рахилина [2011], С. С. Сагатова 
[2005]) и другие. Тема возраста человека в менталитете якутского народа привлекает также 
внимание философов, этнографов, этнопедагогов (А. Е. Кулаковский, К. Д. Уткин, Г. С. Попо-
ва (Санаайа)).

В якутском языкознании проблематика представлена рядом научных статей о семантике 
различных фразеологических оборотов и эпических формул олонхо в лингвокультурологиче-
ском аспекте, авторами которых являются Л. М. Готовцева, А. В. Андреева [2006], Р. Н. Аниси-
мов [2018], Ю. П. Борисов [2019] и другие.

Методология анализа, принятая в данной статье, опирается на теоретические работы оте-
чественных исследователей функциональной грамматики русского и иностранных языков. Она 
реализует принцип «от семантики к ее формальному выражению», разработанный А. В. Бон-
дарко [2006; 1996]. В ней представлена также популярная в западной лингвистике теория 
грамматики конструкции, основанная Чарльзом Филмором [Fillmore et al., 1988]и развитая его 
последователями [Croft, 2001; Goldberg, 2006; Tomasello, 2003]. В отечественной лингвистике 
первым применил грамматику конструкций Ю. Д. Апресян. На основе глагольных конструк-
ций он сформулировал основополагающие постулаты о взаимовлиянии семантики и снтакси-
са [Апресян, 2011, с. 548–557]. Дальнейшее развитие это направление грамматики получило 
в трудах Е. В. Рахилиной, В. А. Плунгяна, С. С. Сай, Л. А. Шаминой и многих других. 

С учетом особенностей репрезентации и семантической структуры рассматриваемой кате-
гории в статье были применены методы поморфемного описания, полевого структурирования 
функциональной семантики, структурно-семантического моделирования. В расшифровке вну-
тренней формы синтаксических конструкций использованы методы глоссирования, основан-
ные на лейпцигских правилах глоссирования.

Основная часть

Продолжительность жизни тесно связана с климатическими параметрами окружающей 
среды. Якуты – народ, который испокон веков почти в буквальном смысле слова выживает 
в суровых условиях Крайнего Севера. Неслучайно ссылка в эти места практиковалась в России 
как очень жесткая мера наказания и применялась лишь по отношению к самым опасным пре-
ступникам. Неслучайно древние якутские старцы-мудрецы образно сравнивали кратковремен-
ность человеческой жизни в этом Срединном мире якутов с мгновением, за которое «всадник 
проскакивает мимо окна» [Кулаковский, 2012, с. 315]. По этой причине, когда речь касалась 
продолжительности жизни, они демонстрировали большую суеверность и всячески избегали 
этой темы. У них не было принято говорить вслух про точный возраст, нужно было обозначить 
его как-то завуалированно, то есть с помощью аллюзии, образно. Из-за высокой детской смерт-
ности особенно трепетно якуты относились к теме выживаемости детей. Женщины рожали 
в среднем по 20 детей, из которых выживали только один или два; по сведениям этнографов, 
было много бездетных пар, что отразилось и в языке (оҕо турбат ыала  ʻбездетная семьяʼ) 
[Cерошевский, 1993, с. 507; Готовцева, Андреева, 2006, с. 264]. Якуты практиковали тайное 
исполнение обряда, называемого абааһыттан куоттарыы (ʻспрятать от злого духа)ʼ, целью 
которого было спасти хотя бы одного ребенка, для чего он передавался на воспитание другой 
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семье. Существовало поверье, согласно которому до семилетнего возраста кут (т. е. душу ре-
бенка) нужно скрывать, потому что ее может легко украсть нечистый дух.1

До этого возраста – опять же, чтобы защитить от абаасы (ʻзлой духʼ) – ребенку не дава-
ли настоящего имени, заменяя его разными «плохими» кличками вроде Кусаҕан уол (ʻПлохой 
мальчикʼ), Кусаҕаллай (ʻПлохишʼ) и т. п., именами зверей, среди которых были популярны 
Моҕотой (ʻБурундукʼ), Куобах (ʻЗаяцʼ), или какими-нибудь причудливыми, подчеркнуто якут-
скими выражениями вроде кыптыый кырадаһына (ʻкусочек ножницыʼ), хабдьы сэмнэҕэ (ʻобъ-
едки куропаткиʼ) [Готовцева, Андреева, 2006, с. 263]. По прошествии опасного кризисного 
возраста ребенка возвращали в семью.

Когда каждый твой день – это борьба за выживание (зимой – с трескучим морозом, а ле-
том – с изнуряющей жарой, работая при этом до седьмого пота, чтобы прокормить себя и се-
мью), у людей не было внутренней установки запоминать дни рождения, возраст. Точный воз-
раст и дату рождения своих пожилых родственников многие не могут определить и сейчас, 
поэтому некоторые отмечают свой день рождения дважды: по метрике и по собственным до-
гадкам. Мин ыспаааҥка сыл күһүҥҥү хараҥаҕа төрөөбүтүм (ʻЯ родилась в год испанского 
гриппа глубокой осеньюʼ) означает, что женщина родилась в 1924 году. 

Но в то же время якуты, как народ древней культуры, не только знали все тонкости жиз-
недеятельности человека, понимали, когда наступает кризисный для подрастающего поколе-
ния (пубертатный) период жизни, но и умели также связывать это взросление с воспитанием 
ребенка в семье, с вероисповеданием, с отношением к предкам, родителям и т. д. Об этом 
свидетельствует, например, выражение уллуҥаҕа хараарда (ʻпятки почернели’) применительно 
к ребенку. 

Уол оҕо уллуҥаҕа хараарда да, дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһөн барар дииллэр. – ʻГоворят, 
мальчик, как только почернеют пятки, должен помогать по дому, по хозяйствуʼ. 

«Завуалированные» средства выражения возраста

В якутском языке обнаруживаются также косвенные («завуалированные») средства выра-
жения возраста человека, которые представлены также глагольными конструкциями. 

Лексема саас (ʻвозрастʼ), имеющая значения ʻопределение возраста; продолжительность 
жизни человека; период жизни человека; годыʼ, тесно связана с понятиями сыл в различных 
его значениях (ʻгод; период времени, охватывающий ряд лет, на протяжении которого проходит 
какая-либо пора жизниʼ), үйэ ʻвекʼ и олох/өлүү (ʻжизнь/смертьʼ, дьылҕа ʻсудьбаʼ).

К грамматическим средствам выражения понятия «возраст человека» мы относим глаголь-
ные и причастные конструкции, выступающие в функции определения субъекта. В данной 
статье внимание сосредоточено на морфо-синтаксических конструкциях, которые обладают 
достаточно большой частотностью в речи, так как они составляют основу известных эпиче-
ских формул, использующихся в разговорной коммуникации, художественной литературе 
и якутском эпосе (олонхо). Зачастую они на них основан ритмико-синтаксический паралле-
лизм как один из видов сложных предложений, состоящих из двух или нескольких простых 
или сложных предложений, аналогичных по построению. В 1969 году Е. И. Убрятова первой 
из языковедов указала на особенный характер якутского стиха в статье «Синонимы и структу-
ра якутского параллелизма» [Убрятова, 2011, с. 234–242].

Исследование морфо-синтаксических особенностей глагольных конструкций состоит 
из выявления тех компонентов, которые являются доминирующей частью в усилении семан-
тики того или иного высказывания, связанного с мотивом возраста. К таковым относятся: лек-
сема саас ʻгодʼ, соматизмы (части туловища человека, роговые части тела человека) и лексема 
хаар ʻснегʼ. 

1 Об этом повествует, например, роман И. Гоголева «Хара кыталык» (‘Черный стерх’).
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Причастные конструкции с компонентом саас ʻгодʼ

Понятие саас ʻвозраст, летʼ, в первую очередь, выражается сочетанием имени числитель-
ного и существительного саас ʻлетʼ с аффиксом обладания -лаах и формой сказуемого настоя-
щего времени 1 или 2 лица единственного и множественного числа. Форма причастия третьего 
лица не имеет аффикса сказуемого настоящего времени. 

(1)
Мин  10    саас    -таах    -пын
S  Num  саас  Prop   Pres
ʻЯ  10  лет  име  -юʼ.

(2)
Мин  биэс    -тээх    -пин
S  Num  Prop  Pres

Склонение причастия с -лаах

Единственное число Множественное число
1 л. (1) Мин 5 саас-таах-пын 

(2) Мин биэс-тээх-пин 
ʻБукв. Я имею 5ʼ

(1) Биһиги 5 саас-таах-хыт 
(2) Биһиги биэс-тээх-пит 
ʻБукв. Мы имеем 5ʼ

2 л. (1) Эн 5 саас-таах-хын 
(2) Эн биэс-тээх-хин 
ʻБукв. Ты имеешь 5ʼ

(1) Эһиги 5 саас-таах-хыт 
(2) Эһиги биэс-тээх-хит 
ʻБукв. Вы имеете 5ʼ

3 л. (1) Кини 5 саас-таах 
(2) Кини биэс-тээх 
ʻБукв. Он (она) имеет 5ʼ

(1) Кинилэр 5 саас-таах-тар 
(2) Кинилэр биэс-тээх-тэр 
ʻБукв. Они имеют 5ʼ

Как видно, семантика предложений со значением ʻиметь возрастʼ формируется аффик-
сом обладания -лаах, который состоит из глаголообразующего аффикса -лаа и -х [Убрятова, 
1950, с. 244], в результате чего образуется причастная конструкция со значением «снабженный 
возрастом». Аффикс присоединяется к количественным числительным или существительному 
ʻсаасʼ: 14-тээх кыыс ʻ14-летняя девушкаʼ, сүүрбэ саастаах уол ʻ20-летний юношаʼ. Заметим, 
что при обозначении возраста субъекта с помощью местоимения 3 лица аффикс сказуемого 
настоящего времени единственного и множественного (с аффиксом -лар) чисел отсутствует, 
а указание на возраст в конструкциях типа 14-тээх ʻ14-летнийʼ, саастаах ʻлетнийʼ осущест-
вляется с помощью адъективной формы. 

Другими словами, в конструкциях со значением «возраст человека», в которых субъект 
(человек) является определяемым предметом, в роли определителя применяется «причастный 
изафет» [Убрятова, 1950, с. 45], выраженный целым предложением с самостоятельным под-
лежащим. Данный член определительного предложения является частью определяемого, т. е. 
компонента, обозначающего человека, и выражается аффиксом принадлежности третьего лица 
единственного числа -а, -э.

Причастные конструкции с соматическими компонентами

В выборке с описанием возраста человека нами зафиксированы конструкции, основанные 
на словосочетаниях существительного и причастий, где существительные представлены раз-
личными соматизмами, а причастия – глаголами состояния. 
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1. Конструкции с причастиями от глаголов качественного изменения и физического 
воздействия на объект.

В эпосе для описания момента достижения мальчиком2 физической зрелости, взросления, 
возмужания часто используется фразеологическая единица со значением ʻ[ребенок] подрос, 
стал крепче держаться на ногахʼ.

Оҕо киһи
Буутун этэ буспут,
Сиһин этэ сиппит,
Холун этэ хойдубут,
Бухатыырга мөссүөннээх буолбут
[Үрүҥ Уолан бухатыыр с. 28]

«У мальчика
Ляжки поспели, 
Поясница окрепла,
Руки затвердели,
Стал на богатыря походить».
(Пер. наш – И. И.)

Буут-у-н  эт-э  бус-пут,
Сиһ-и-н    эт-э  сип-пит,
Хол-у-н    эт-э  хойд-(у)бут...

Noun-POSS.3sg-GEN ʻплотьʼ-POSS.3sg V-Npst

В приведенной определительной предикативной конструкции представлен сложный иза-
фет, где первый компонент оформлен с помощью родительного падежа -н (GEN), который уже 
не употребляется в современном якутском языке, и поэтому считается омертвелым «граммати-
ческим излишеством», хотя и сохранился как средство передачи определенности и уточнения 
[Филиппов, 2010, с. 94]. Сложный изафет состоит из двух частей: первое имя с аффиксом при-
надлежности в родительном падеже -н в сочетании со вторым именем эт ʻплотьʼ выполняют 
роль подлежащего определительной придаточной части в предложении. В качестве сказуемого 
представлены глаголы-синонимы бус ʻсозретьʼ, сит ʻсозретьʼ, хойун ʻсозретьʼ с аффиксом дав-
нопрошедшего времени -быт.

Глаголы бус и сит в сочетании с соответствующими существительными имеют в своем 
значении семемы ʻдостичь зрелого возраста, окрепнуть, закалитьсяʼ [ТСЯЯ II, c. 581] или ʻдо-
стичь какого-либо возраста, быть в каком-либо возрастеʼ. Сыгынньах киһилэрэ сааһын саҥа 
ситэн эрэр оҕочоос эбит. Саха фольк. [ТСЯЯ VIII, c. 457].

Глагол хойун ʻстановиться гуще, сгущаться, загустеватьʼ в сочетании с эт ʻплотьʼ или мэй-
ии (өй) ʻмозгʼ обозначает качественное изменение тела или мозга человека в результате дости-
жения того или иного возраста. Таким образом, глаголы в сочетании с эт ʻплотьʼ презентуют 
себя как глаголы изменения количественного и качественного признака объекта.

Данная трехчленная эпическая формула, где один член предложения повторяется, а осталь-
ные два образуют альтернативные синонимические пары, используется для достижения рит-
мико-синтаксического параллелизма эпической формулы [Убрятова, 2011]. Повторяющийся 
компонент эт ʻплотьʼ, который сочетается с именем существительным посредством изафета, 
занимая положение второго члена изафетного сочетания и имея при себе аффиксы принадлеж-
ности 3 лица единственного числа – эт-э ʻплоть егоʼ часто встречается во фразеологизмах со 
значением возраста человека в алтайском, тувинском и хакасском языках, чего нельзя сказать 
о соматизмах буут ʻляжкиʼ, сис ʻпоясницаʼ, хол ʻрукиʼ [Анисимов, 2018, с. 9]. 

Причастные конструкции с глаголами физического воздействия на объект туппут ʻсдер-
жатьʼ, көтөхпүт  ʻподнятьʼ представляют собой устойчивые словосочетания, состоящие 
из двух компонентов: 

2 В большинстве случаев речь идет о мальчиках.
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Эт    туп-пут   ʻвозмужалʼ
Өй-үн     туп-пут   ʻпоумнелʼ
Борбуй-ун   көтөх-пүт   ʻподросʼ

Noun-ACC V-Npst

Фразеологическая единица эт туппут (букв. ‘тело держать’) ʻподрос, стал крепче держать-
ся на ногахʼ [Нелунов, 2002, с. 411] обозначает возраст человека через внешние физические 
(качественные и количественные) изменения его тела. А устойчивое словосочетание өйүн 
туппут (букв. ‘мозг держать’) ʻпоумнелʼ показывает возраст человека как результат его ум-
ственного развития (ср. в русском ‘окрепнуть умом’, ‘стать крепким умом’). Единица борбуйун 
көтөхпүт (букв. ‘поднял подколенки’) ʻнемного подрос, стал крепче держаться на ногах (о 
ребенке, о детеныше животного)ʼ [ТСЯЯ II, с. 387–388] обозначает возраст через физические 
возможности объекта. 

Таким образом, в конструкции со сложным изафетом глаголы качественного изменения 
состояния сочетаются с именем в родительном падеже (GEN) -н, а в конструкции с простым 
изафетом глаголы физического воздействия на объект оперируют именем в винительном па-
деже (АСС) -н. Также заметим, что языковые конструкции, в состав которых входят названия 
конечностей и их частей, туловища, головы человека (сис ʻпоясницаʼ, буут ʻляжкиʼ, хол ʻрукиʼ, 
борбуй ʻподколенкиʼ, мэйии (өй) ʻмозгʼ), используются исключительно для описания возраста 
молодых, крепких, умных людей. 

2. Конструкции с названиями роговых частей тела человека: ас, баттах, бытык, 
тиис.

Конструкции, в составе которых содержатся названия роговых образований на теле чело-
века (ас/баттах ̒ волосыʼ и бытык ̒ усыʼ, или тиис ̒ зубыʼ) указывают на глубокий старческий 
возраст человека, который отличается от молодых и зрелых поседевшими волосами, усами, 
длинной бородой или отсутствующими зубами.

Темпоральные конструкции с причастием будущего времени в дательном падеже с после-
логом диэри ʻдоʼ представлены в формулах типа:

(1)
баттаҕ-а   маҥхай-ыа-р   диэри 
ʻВолосыʼ-POSS.3sg ʻседетьʼ-Fut-DAT  Postp ʻдоʼ
(букв. до седых волос) 

Бытыг-ы-н  быhа үкт-үө-р  диэри 
ʻБородаʼ-POSS.3sg-ACC ̒ наступитьʼ-Fut-DAT  Postp ʻдоʼ
(букв. до тех пор, пока не наступит на свою бороду) 

(2) 
Кэтэҕ-и-н   аh-а   киргил-лэ-м-мит, 
Орой-у-н   аh-а   толбон-но-м-мут 

Noun-POSS.3sg -GEN ʻволосыʼ-POSS.3sg  N-V-Refl-NPst
(букв. [у него] волосы затылка поседели), 
(букв. волосы на темени стали с блестящими крапинками). 

Выявлено, что в конструкции с простым изафетом (1) глаголы физического воздействия 
на объект оперируют именем в винительном падеже (АСС) -н, а в конструкции со сложным 
изафетом (2) глаголы качественного изменения состояния сочетаются с именем в родительном 
падеже (GEN) -н. Установлено также, что языковые конструкции со значением качественного 
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ухудшения, исчезновения, отсутствия ороговевших частей тела человека (баттах ʻволосыʼ, 
ас ʻволосыʼ, бытык ʻборода, усыʼ, тиис ʻзубыʼ) используются исключительно для описания 
возраста пожилых людей.

Причастные конструкции с компонентом хаар ʻснегʼ

Причастные конструкции, в составе которых содержится лексема хаар ʻснегʼ в сочетании 
с числительными, используются для описания пожилых людей. Существительное хаар ʻснегʼ 
имеет два лексических значения: ‘атмосферные осадки в виде белых хлопьев, а также сплош-
ная масса этих осадков, покрывающая землю’ и ‘возрастʼ. Второе связано с культурно-истори-
ческим фактором: якуты традиционно исчисляли возраст по зимам, ассоциируя ее метоними-
чески со снегом: столько-то лет = столько-то снегов [ТСЯЯ XIII, с. 122]. 

Отсюда следует, что лексема хаар в прямом значении имеет семантику временного отрезка, 
равного году: үгүс хаары үрдүгэр түһэрбит (букв. ‘растопивший на своих плечах обильный 
снег или много снегов’) ʻчеловек преклонного возраста, старецʼ. Ньукулай оҕонньор быйыл 
аҕыс уон бэһис хаарын туолла. – ʻВ этом году старику Николаю исполнилось 85 летʼ. В сло-
варях обнаруживается и значение ‘год’ безотносительно к возрасту, попавшее туда из лите-
ратурного произведения: Настя манна киирэн бултуур буолбута син өр буолла, быйыл үһүс 
хаара. – ʻДовольно много времени прошло с тех пор, как Настя стала здесь охотиться, нынче 
третий годʼ (Н. Якутскай, [ТСЯЯ XIII, с. 122]).

Использование метеорологической лексики, а именно недискретного существительного 
хаар, в описании возраста человека – довольно популярное языковое средство, которое непо-
средственно показывает связь якутского человека со Вселенной, его зависимость от природы.

Рассмотрим также причастные конструкции от глаголов туһэрбит/уулларбыт ̒ растопилʼв 
лексическом значении аһарбыт ʻпровести, прожить, дожитьʼ:

(1)
Конструкции с хаар ʻснегʼ в дативе и с глаголом движения үктэн в значении ʻдожить до ка-

кого-либо момента времени; достигнуть какого-либо возрастаʼ [ТСЯЯ XII, с. 414] обозначают 
начало, наступление определенного года: Быйыл сэттэ уон иккис хаарыгар yктэннэ – ‘нынче 
ему семьдесят второй год пошел’.

Num хаар-ы-гар    үктэннэ
Num снег-Poss.3sg -DAT наступил
ʻНаступило сколько-то летʼ

(2)
Num  хаар-ы    санн-ы-гар     түһэрбит/уулларбыт
Num снег-АСС плечо-Poss.3sg-DAT растопил
ʻПрожил столько-то летʼ.

В конструкции с глаголами физического воздействия на объект түһэрбит/уулларбыт ̒ рас-
топитьʼ (1) компонент хаар ʻснегʼ в аккузативе служит объектом действия, компонент санны-
гар ʻна плечахʼ в дативе служит обстоятельством действия.

Таким образом, в якутском языке наличие конструкций с компонентом хаар ʻснегʼ в каче-
стве средств выражения возраста человека также обусловлено спецификой мировосприятия 
якутов, согасно которой люди были не только тесно связаны с суровой природой, но и сильно 
зависели от нее. Лексема хаар зафиксирована в двух видах глагольных конструкций: с глагола-
ми үктэн ʻнаступить – наступление года; с глаголами туһэрбит/уулларбыт ʻрастопилʼ – про-
живание года.
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Заключение

Нами были выявлены основные глагольные и причастные конструкции, выражающие воз-
раст в якутском языке, и их культурно-специфичные компоненты, играющие ключевую роль 
в усилении антропоцентрической семантики того или иного слова или оборота: компонент 
саас ʻгодʼ, различные соматизмы, компонент хаар ʻснегʼ.

Можно предположить, что использование в якутском языке конструкций с характерными 
компонентами-соматизмами для выражения возраста человека было обусловлено специфиче-
ской ментальностью якута-скотовода, для которого понятия ̒ телоʼ, ̒ плотьʼ имели большее зна-
чение. Носители этой культуры много наблюдали за изменениями, происходящими в процессе 
физического развития домашнего скота, и переносили их на людей. Это визуальное впечатле-
ние, вероятно, отразилась на развитии образного языкотворчества якутов (метонимического 
и метафорического), особенно ярко проявляясь в подсчете лет, прожитых индивидом, и в опре-
делении его возраста, этапов возрастного развития и старения при помощи «неформальных» 
языковых средств. В коллективной памяти до сих пор сохранились оценки и описания состо-
яний человеческого тела с помощью соматизмов и глаголов состояния, ставших «архаичны-
ми» или периферийными в других лингвокультурах. Самой культурноспецифичной в якутском 
языке, тем не менее, является конструкция с компонентом хаар ʻснегʼ как средство выражения 
возраста человека. Это обусловлено, по-видимому, уникальной суровостью якутских зим, пе-
режить которые в странах с более теплым климатом считалось бы подвигом.

Список сокращений

ACC – accusative / винительный падеж;
DAT – dative / дательный падеж;
Fut – future / будущее время;
GEN – genitive / родительный падеж;
Noun – имя существительное;
Num – number / числительное;
Poss – possessive / форма принадлежности;
Prop – proprietive / аффикс обладания -лаах;
sg – singular / единственное число;
Postp – послелог;
PROP – proprietive / аффикс обладания -лаах.
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