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О диалектных особенностях якутской традиционной игры «хайах хостоһор»

Аннотация. Рассматривается диалектная единица лексико-тематической группы, которая 
представляет собой интерес для изучения как языковой объект в интеграции с материалами по 
традиционной культуре и быту якутов. В статье автор проводит лингвокультурологическую 
интерпретацию семантики названия игры. Актуальность темы обусловлена тем, что лексико-
тематическая группа «Диалектные названия якутских традиционных детских игр» ранее 
не был подвергнут специальному изучению как языковой объект. Целью исследования 
является выявление диалектных особенностей семантического поля названия якутской 
традиционной игры хайах хостоһор. Задачи для исследования: выявить диалектный характер 
семантики названия игры; определить семантическую связь общеякутского и диалектного в 
названии игры. Материалом для исследования послужили двуязычные и толковые словари 
якутского языка, записи отчетов комплексных экспедиций начала 20-го века. В исследовании 
использованы следующие методы: лингвокультурологический анализ смысловой структуры 
лексемы; дескриптивный анализ с применением приемов интерпретации языкового материала. 
Для выявления семантики используется метод семантической индентификации. В результате 
был выявлен диалектный аспект семантического поля названия игры хайах хостоһор. В игре 
хайах используется в двух значениях: 1) ‘заквашенная рыба’, источником которой является, 
преимущественно, вилюйская зона говоров; 2) в названии игры определена семантическая связь 
диалектной лексемы хайах ‘заквашенная рыба’ с общеякутской лексемой хайах ‘масло’. Игровая 
имитация повседневного быта является репрезентацией двух традиционных занятий якутов 
(саха): скотоводство – как наследие из древнетюркского пласта лексики скотоводческой культуры 
и рыболовство – как создание северной тюркской (якутской) гастрономической культуры.

Ключевые слова: игра хайах хостоһор, диалектная лексика, семантика, якутский язык, 
гастронимическая культура.

Введение
Изучение языковых явлений традиционной культуры во многом сочетает в себе различные 

культурологические интерпретации, что само по себе визуально может быть интересней, чем 
собственно лингвистический анализ. Тем не менее, в силу полилингвизации общества, 
нивелирования культурных кодов традиционной национальной культуры, в настоящее 
время назрела необходимость создания лексической базы данных терминов различных 
тематических групп, преимущественно, диалектной лексики, которую мы уже воспринимаем 
как архаическую лексику. В рамках научно-исследовательской работы отдела якутского языка 
начата инвентаризация терминологической, диалектной, устаревшей тематической лексики как 
одной из основ корпуса якутского языка. На данный момент автором составлены тематические 
списки диалектных наименований якутских традиционных игр, пищи, посуды и утвари. 

Научная новизна и актуальность. Статья посвящена изучению диалектного поля 
традиционной якутской игры хайах хостоһор, ранее не подвергнутой изучению в языковом плане. 

Цель исследования: выявление диалектных особенностей семантического поля названия 
якутской традиционной игры хайах хостоһор. 
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Задачи исследования: выявить диалектный характер семантики названия игры; 
определить семантическую связь общеякутского и диалектного значений в названии игры.

Материалом исследования послужили словарные дефиниции названия игры хайах 
хостоһор из двуязычных и толковых словарей якутского языка, а также записи из отчетов 
комплексных экспедиций в Якутии в начале 20-го века. В результате сплошной выборки из 
Большого толкового словаря якутского языка было выявлено более 30 названий якутских 
детских игр. Также в качестве основного материала было изучено 20 диалектных названий 
детских игр, включенных в диалектологические словари 1976, 1995 гг., за исключением названий 
заимствованных из русского языка игр, например, бырыычыка ‘палочка-выручалочка’, где 
выручалочка = бырыычыка. 

Методы исследования. Проведен лингвокультурологический анализ смысловой 
структуры лексем, опирающийся на данные словарей и дескриптивный метод, с применением 
приемов интерпретации языкового материала. Для выявления семантики используется метод 
семантической индентификации. 

Степень изученности темы. Категория «Игра» как объект якутской этнографии и фольклора 
изучена достаточно подробно. Соотношение игр и ритуалов в интеграции с фольклорными 
представлениями были рассмотрены в статье «Игры и игровая культура» этнографа 
Е.Н. Романовой. Автор составила классификацию якутских игр: словесные состязания; 
детские игры с пальцами; игры-состязания; молодежные игры с брачной символикой; игровые 
гадания; игры-инициации [1, с. 419-429]. 

Педагогический аспект национальных игр был рассмотрен В.И. Дьяченко [2, с. 186-
205], который подчеркнул важную роль игры в воспитании детей, установил отличия игр для 
мальчиков (кылыйсыы, куобах, ыстаҥалы, мас тардыһыы, сэрии тардыһыы, хайах хостоһор 
оньуу, сүксэ оонньуу и т.д.) и девочек (тарбах кистэһии, ооҕуй оҕус, хабылык, чохчороҥнуур 
и т.д.). Важным моментом в его исследовании является характеристика игры как усвоение 
представления о хозяйственной стороне жизни взрослых. 

В трудах ссыльных этнографов, фольклористов можно найти краткие, но существенные 
заметки о якутских детских играх. Так, этнограф В.Л. Серошевский отмечает: «Сложных, 
организованных детских игр у якутов мало. (...) Я видел только одну, действительно красивую 
оригинальную якутскую детскую игру: игру в “соколов и уток”. Зато в играх я нашел много 
отголосков старины» [3, с. 514].

И.А. Худяков сделал заметки о наиболее известных и распространенных в то время и 
дошедших до нас классических якутских играх: кус-хаас буолар ‘утки и гуси’, сэрии быльльаһар 
‘война’, мээчик сэриилэһэр, букв. ‘воевать с мячом’, бөрө атыыр буолар ‘волк и жеребец’, кулун 
куллуруһар ‘жеребята’, хайах хостоһор ‘масло разворачивать’, харах симэр ‘жмурки’, бэлэһэх 
кистэһэллэр ‘перстень хоронят’, хаастыы хаамар ‘ходить по-гусиному’ и т.д. [4, с. 149-157].

В ходе работы над лексикографическими источниками можно обратить внимание на один 
языковой факт. Например, в современных словарях в оформлении названий игр доминирует аффикс 
-ыы, образующий имя существительное, который указывает на результат действия с нейтральной 
коннотацией: миинии, хаамтарыы, сүүрдүү, сыаҥааннаһыы, түһүү, охсуһуу, буолуу и т.д., тогда 
как в этнографических, фольклорных источниках акцентируется процесс действия и оформлен 
он аффиксом глагола настоящего времени, например, у И.А Худякова – хайах хостоһор, в БТСЯЯ 
– хайах хостоһуута. Судя по всему, мы видим процесс изменения культурного ландшафта, когда 
традиционные игры постепенно уходят из современной игровой среды, и дети уже не вовлечены в 
процесс, а становятся только зрителями для ознакомления национальной культуры. 

Лексика детских традиционных игр ранее не была объектом исследования якутских 
филологов. На данном этапе мы имеем тольке авторскую статью, в которой представлена 
систематизация и классификация названий игр [5]. 

Лексический материал по данной теме может быть более разнообразным и в качественном, 
и в количественном плане. В некоторых источниках описывается, что в отчетах члена 
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Сибиряковской экспедиции 1926-1927 гг. И.П. Сойкконена было описано более 70 названий 
якутских игр центральных районов Якутии [6, с. 194]. Но в данном источнике, как показала 
рабочая командировка в 2019 г., искомые материалы (всего 35 листов) отсутствовали [7; 8; 9]. 
Фронтальный поиск увенчался успехом только в отношении 12 названий игр, которые имеются 
и в БТСЯЯ, и в ДСЯЯ. Объект нашей статьи – хайах хостоһор – также присутствовал среди 
описания быта якутов начала 20-го века [8, с. 216].

Анализ
Рассмотрим, как описывается хайах хостоһор в различных источниках. 
Хайах хостоһор оонньуу у И.П. Сойкконена описана следующим образом: «... дети 

усаживаются на земле и крепко обхватывают друг друга. Первый, самый взрослый и сильный 
мальчик, держится за какой-нибудь неподвижный предмет. Один из водящих отрывает хаяк 
(букв. ‘масло’), т.е. по очереди оттаскивает детей от общей шеренги и носит их в абмар 
(условное место). Игра эта целиком является испытанием силы и выносливости играющих в 
него детей, главным образом водящего» [8, с. 216-217]. 

В сунтарском говоре хайах хостоһуута когда-то имел другое название – ооҕуй оһоҕос 
ʻигра – один из  играющих обхватывает руками и ногами столб, остальные, обхватывая так же 
друг друга, образуют цепь, и ведущий старается оторвать каждого по одному, начиная с конца 
цепиʼ [10, с. 188].

В словаре Э.К. Пекарского зафиксированы два варианта названия игры: хайах хостоһор 
‘детская игра, при которой один мальчик, стуча по голове (т.е. пробуя хаjах) каждого из 
сцепившихся друг за другом мальчиков (из коих передний ухватывается за столб и руками и 
ногами), старается оторвать по одному всех играющих мальчиков’; хайах хостоһуу ‘якутская 
игра, состоящая в том, что первый из целой группы людей держится обеими руками за дерево 
в обхват, а каждый следующий обхватывает туловище предыдущего; один из группы должен 
по очереди отрывать других друг от друга’ [11, стлб. 3524]. 

Из некоторых текстов можно понять, что в эту игру, скорее всего, больше играли не 
мальчики, а подростки и юноши: «Ведущий игры, посадив всех друг за другом, сцепив их руки, 
дает определенную команду: “Парень, давай вытаскивай зимние запасы! Ну-ка, покажи себя!” 
Тогда самый крепкий на вид игрок подходит к игрокам, которые сидят сцепившись друг за 
другом к столбу, берет за подмышки и изо всех сил тянет назад, пытается оторвать. (...) 
Если таким образом всех оторвет друг от друга, все встают и  дают ему поклон с такими 
словами: “Спасибо тебе, за то, что вытащил наш хайах. Уруй-туску!”» [12, с. 44-45]. 

Суть и название игры в настоящее время остается практически непонятным, так как 
хайах имеет одно семантическое поле с двумя разными значениями, совмещенными в одной 
омонимичной форме, из которых одно имеет общеякутское, нормативно-литературное 
значение, а другое – диалектное.  

В БТСЯЯ хайах отмечен как ‘сливочное масло, сбитое в теплом молоке, пахте или 
простокваше, употребляемое в замороженном виде, хаяк’ [13, с. 195].

Известный тюрколог Н.К. Антонов якутский хайах относит к общетюркской лексике: 
«хайах – сырое масло; тюрк. хайах – скоромное масло»; «сырое масло смешанное с пахтаньем, 
молоком, затем замороженное соответствует сагайскому хайах – скоромное масло, тоҥ хайах 
– мерзлое масло, койб., сойот., кач. – масло» [14, с. 34; 15, с. 40]. 

Архаичность данной игры раскрывается в паремической и фразеологической 
семантических полях хайах как молочного продукта. Хайах как традиционный молочный 
продукт ярко проявляется в пословице саламааттаан баран хайаҕын харыстаабыт диэбиккэ 
дылы ‘сваривши саламат, пожалел хайах (масла), как говорится’ [16, с. 117]. Фразеологизм 
хоймоҕун (хойоҕун, хоһоҕун) хостоо, хоһоҕун хостоо (хостос) ‘вспоминать нанесенную когда-
либо, кем-либо обиду’ [17, с. 365; 13, с. 510], где синонимическая доминантная лексическая 
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единица хойох имеет различные коннотации в именной, глагольной формах (хойох ‘скрытый 
умысел, тайное намерение, задняя мысль’, хойохтоохтук ‘злобно, злонамеренно’, хойохтос 
‘взаимно обвинять друг друга в прошлых грехах, обидах’) также указывает на молочное 
происхождение названия игры: хоймох ‘осадок, сгусток от какой-либо жидкой пищи’ [13, с. 509]. 

В словаре Э.К. Пекарского хоймох определен как ‘молочный осадок’ [11, стлб. 3440]. 
Интересно, что близкий по фонетическому оформлению бурятский хоймох Н.К. Антонов 
интерпретировал как заимствование из якутского: «... творог в сыворотке, кушанье из арсы 
и молока по форме и значению кажется заимствованием из якутского. В монгольском оно не 
встречается» [15, с. 41]. Метафорический смысл фразеологизма хоймоҕун хостоо – прошедшее 
время; событие, произошедшее когда-то давно – наводит на мысль о долгом хранении данного 
продукта и когда наступает пора, то его вынимают. 

Древнетюркский словарь также подтверждает молочное происхождение данного продукта: 
qajaq ‘сливки’, qanaq ‘сливки’, qïjaq ‘навар; пенки’ [18, с. 406, 417, 441]. Проявление носового 
й-j-нь сохранялось в якутском языке до недавнего времени. На соответствие фонетического 
облика хаjах~qajaq, qanaq обратил внимание основоположник якутской исторической 
диалектологии С.А. Иванов [19, с. 61]. 

В вилюйском говоре старинное название ноября хаjах сиир ый ‘ноябрь, когда хаяк можно 
заморозить до готовности к употреблению’ [10, с. 276; 13, с. 195], т.е. здесь хайах – молочный продукт. 

Диалектная единица хайах в нюрбинском, оймяконском говорах якутского языка имеет 
значение ‘мелкая рыба, заквашенная в ямах, сыма’ [20, с. 213]. Топонимист М.С. Иванов-
Багдарыын Сүлбэ изучив топонимы Хайах, Хайахтаах, Хайах Уоппут, Хайах Укпут, Хайах 
Хостообут, Хайах Сүппүт, Хайах Көлүйэ, сделал вывод, что тут хайах обозначает сыма, т.е. 
рыбный, а не молочный продукт [21, с. 52-56]. Данные топонимы были отмечены в Кобяйском, 
Сунтарском, Намском, Нюрбинском, Вилюйском, Таттинском, Оймяконском улусах. Издавна 
вилюйские якуты (сунтарский, нюрбинский, верхневилюйский, вилюйский) назывались 
как сымаһыттар ‘те, которые едят сыма, заквашенную рыбу (в больших количествах)’. 
Багдарыын Сүлбэ предположил, что «игра хайах хостоһуу имитирует процесс раскалывания 
мерзлой глыбы, вынимания, извлечения чего-то тяжелого» [21, с. 56]. Тем самым, становится 
прозрачным глагол хостоо в названии игры и его производных хостоһуу, хостообут ‘вынимать, 
извлекать, доставать что-либо откуда-либо’.

Вероятно, наиболее близко подошел к разгадке этнограф С.И. Николаев-Сомоҕотто: 
«Наконец, наличие термина “хаях” у одних якутов и хакасов, возможно, также идёт в пользу 
рыбного происхождения данного термина. Он мог быть потом перенесен в область молочной 
кухни из-за родственности запасания в холодных ямах и погребах. В тёплых областях подобной 
возможности, разумеется, не было. По поводу сливания рыбных терминов с молочными можно 
также отметить о наличии в Якутии прошлого одного, ни у кого не встречающегося, способа 
консервации рыбы – квашение её в кислом молоке» [22]. 

Но, как и у И.П. Сойкконена, у И.А. Худякова хайах имеет значение ‘масло’: хайах хостоһор 
‘масло разворачивать’. Возникает интересная ситуация – семантика игры имеет два различных 
значения, подразумевает и рыбный, и молочный продукты. 

Полученные результаты и обсуждение
Таким образом, можно допустить, что в названии игры хайах хостоһор запечатлен не 

только молочный продукт, но и рыбный, так как в вилюйских говорах, а также в оймяконском 
говоре он имеет значение рыбного продукта, а в верхоянском и центральной группе говоров 
(по Сойкконену и Худякову) – молочный продукт. 

Название образно представляет один из моментов быта якутов. Исторические данные 
подтверждают, что «якутские балыксыты (букв., рыбаки) относились к беднейшим слоям 
населения. (...) Главным источником их существования служил рыбный промысел, а также 
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охота. Жили они обычно на берегах озер и рек, изобиловавших рыбой» [23, с. 127]. Не случайно 
игра имитирует один из процессов, который является одним из производных, связанных с 
рыболовством. Обучение традиционным занятиям, привитие культурных ценностей детям, 
также синкретичность смысла названия включает и бытовые традиции, и тюркский северный 
календарь, и разнообразие гастрономической культуры якутов. Тем самым игра содержит два 
культурных элемента, являющихся частью становления народа саха (якутов) – южное и северное. 

В языковом плане, первичная семантика хайах в качестве молочного продукта раскрывает 
сохранность древнетюркского пласта лексики в якутском языке. Вторичная семантика – 
диалектная, указывает на северный уклад жизни, связанный с холодом, вечной мерзлотой, 
с субконтинентальным ландшафтом, который позволяет хранить запасы еды на долгое время. 
Игра хайах хостоһор ныне является архаичной, а семантика хайах ‘заквашенная мерзлая рыба’ – 
диалектным архаизмом, вышедшим из употребления. Несмотря на утрату данного уникального 
факта гастрономической культуры, диалектное поле названия игры остается репрезентантом 
говоров, где ранее рыболовство, вероятно, было доминирующим занятием, даже конкурирующим 
со скотоводством, что обусловлено различными факторами: социально-экономическими 
(бедность, отсутствие жилища, земли и т.д.), природными (много озер, рек) и т.д.

Выводы
На основе анализа семантики и лингвокультурологической интерпретации:
выявлен один важный аспект семантического поля названия игры хайах хостоһор – 

диалектный характер, где хайах имеет значение ‘заквашенная рыба’, источником которой 
является диалектная лексика якутского языка, преимущественно, вилюйской зоны говоров. 

определены различные семантические узы, сосуществование диалектной лексемы хайах 
‘заквашенная рыба’ с лексемой хайах ‘масло’ в названии игры посредством имитации из 
повседневного быта якутов (саха). Этот языковой факт можно определить как  наследие из 
древнетюркского пласта лексики скотоводческой культуры и создание северной тюркской 
(якутской) гастрономической культуры.

Сокращения
БТСЯЯ – Большой толковый словарь якутского языка
букв. – буквально
кач. – качинский говор хакасского языка
койб. – омертвелый койбальский язык 
сойот. – сойотский язык
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Якуттардың дәстүрлі «хайах хостоһор» ойынының диалектілік ерекшеліктері туралы

Аннотация. Якуттардың дәстүрлі мәдениеті және тұрмысы туралы материалдармен 
интеграцияланған тілдік нысан ретінде зерттеуге қызығушылық тудыратын лексика-тақырыптық 
топтың диалектілік бірлігі қарастырылады. Мақала авторы ойын атауының семантикасына 
лингвомәдениеттану тұрғысынан түсіндірме жасайды. Тақырыптың өзектілігі «Якут дәстүрлі 
балалар ойындарының диалектілік атаулары» лексика-тақырыптық тобының бұрын тілдік 
объект ретінде арнайы зерттелмегендігінен көрінеді. Зерттеу мақсаты – якуттың дәстүрлі 
“хайах хостоһор” ойыны атауының семантикалық өрісінің диалектілік ерекшеліктерін анықтау. 
Зерттеу міндеттері: ойын атауы семантикасының диалектілік сипатын ашу; ойын атауындағы 
жалпы якуттық және диалектілік мәндердің семантикалық байланысын айқындау. Якут 
тілінің екі тілді және түсіндірме сөздіктері, ХХ ғасыр басындағы кешенді экспедициялардың 
есепті жазбалары зерттеу материалы ретінде алынды. Зерттеуде келесі әдістер – лексеманың 
семантикалық құрылымын лингвомәдениеттану тұрғысынан талдау; тілдік материалды 
түсіндіру тәсілдеріне жүгіну арқылы сипаттамалық (дескриптивті) талдау пайдаланылды. 
Семантиканы ашып көрсету үшін мағыналық сәйкестендіру әдісі қолданылды. Нәтижесінде 
“хайах хостоһор” ойынының мағыналық өрісінің диалектілік аспектісі анықталды. Ойында 
хайах екі мағынада қолданылады: 1) ‘ашытылған балық’, ол негізінен Вилюй диалектілік 
аймағынан өрбіген; 2) ойын атауынан хайах “ашытылған балық” диалектілік лексемасының 
жалпы якуттық хайах “май” лексемасымен мағыналық байланысы бой көрсетеді. Күнделікті 
тұрмысты ойын түрінде ишаралау якуттардың (сахалардың) екі дәстүрлі кәсібінің көрінісі 
болып табылады, олар:  бақташылық мәдениеттің көне түркі лексикалық қабатына мұрагерлік 
еткен  мал шаруашылығы және солтүстік түрік (якут) гастрономиялық мәдениетінің туындысы 
саналатын балық шаруашылығы. 

Кілт сөздер: “хайах хостоһор” ойыны, диалектілік лексика, семантика, якут тілі, 
гастронимиялық мәдениет.
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On dialectical peculiarities of the Yakut traditional game “hayakh khostohor”

Abstract. The article considers the dialectical unit of the lexico-thematic group, which is of 
interest for study as a linguistic object in integration with materials on the traditional culture and life 
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of the Yakuts. In the article, the author conducts a linguoculturological interpretation of the semantics 
of the name of the game. The relevance of the topic is because the lexico-thematic group «Dialectical 
names of Yakut traditional children’s games» had not previously been subjected to special study as 
a linguistic object. The aim of the study is to identify the dialectical  features of the semantic field of 
the name of the Yakut traditional game “hayakh khostohor”. Research tasks: to reveal the dialectical 
nature of the semantics of the name of the game; to determine the semantic connection between 
general Yakut and dialect in the name of the game. The material for the research was bilingual 
explanatory dictionaries of the Yakut language, records of reports of complex expeditions of the early 
20th century. The research used the following methods: linguoculturological analysis of the semantic 
structure of the lexeme; descriptive analysis using techniques for interpreting linguistic material. To 
identify semantics, the method of semantic identification is used. As a result, the dialect aspect of 
the semantic field of the name of the game “hayakh khostohor” was revealed. In the game, hayakh is 
used in two meanings: 1) “fermented fish”, the source of which is mainly the Vilyui dialect zone; 2) 
the title of the game defines the semantic connection of the dialect lexeme hayakh “fermented fish” 
with the general Yakut lexeme hayakh ‘oil’. A playful imitation of everyday life is a representation 
of two traditional occupations of the Yakuts (Sakha): cattle breeding – as a heritage from the ancient 
Turkic layer of vocabulary of cattle-breeding culture and fishing – as the creation of a northern Turkic 
(Yakut) gastronomic culture.

Keywords: game hayakh khostohor, dialect vocabulary, semantics, Yakut language, gastronymic 
culture.
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