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Аннотация  

Рассматривается языковая и культурная семантика якутского слова буруо ‘дым’, по- 

рождающего систему метафорических моделей в лексике, фразеологии и фольклоре. 

Как свидетельствует материал, метафоре дыма присущи смысло- и текстообразующие 

функции, в якутской лингвокультуре она не только образует парадигму языковых еди-

ниц с общей семантикой ‘потомки, продолжение рода’, но и служит источником поро-

ждения текста загадок, пословиц, благопожеланий, заклинаний, эвфемизмов и т. д. 

Анализируемая метафора отражает фрагмент фольклорной картины мира народа саха, 

связанный с патриархальной семьей, социальной ролью сына и дочери в продолжении 

рода. 
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Abstract 

The paper examines the linguistic and cultural semantics of the Yakut word buruo (smoke) by 

exploring its metaphorical manifestations in vocabulary, phraseology, and folklore. The folk-

lore text is analyzed using a structural-semiotic approach to examine language as a cultural 

verbal code. For the first time, the smoke metaphor is recognized as a source of riddles, prov-

erbs, good wishes, incantations, euphemisms, and others. Otherwise, the metaphor is found to 

have meaning- and text-forming functions. In the Yakut linguoculture, the smoke metaphor 

creates a micro paradigm of linguistic units with the general semantics of “descendants,  

a continuation of the family.” The metaphor under study is suggested to be a cultural element 

of the Sakha people’s folklore, specifically related to the patriarchal family structure and the 

roles of sons and daughters in procreation. The smoke metaphor, a tool for creating new con-

cepts and pictorial means in language and culture, proves to be an element of the information-

al structures of oral collective memory. It preserves the principle of patrilineage, gender ste-

reotypes, and traditional ideas of the Sakha people about the succession of generations and 

procreation, understood as “development, advancement through stages of development.”  

A significant finding is that a polysemous word, phraseology, paremy, epithet, folklore for-

mula, symbol, and others can preserve considerable information in a coiled form and serve as 

an optimal way of its oral transmission in time and space. To conclude, folklore text meta-

phors are not only emotionally rich but also involve “condensed” meaning, with a symbol 

representing the information compression.  
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Своеобразие слова в фольклорном тексте во многом состоит в способности  

к семантическому колебанию между лексическим значением, с одной стороны,  

и своей культурной значимостью, с другой. Оно является единицей лексической 

системы языка и вместе с тем определенным культурным знаком, и наибольшая 

трудность заключается в том, чтобы дать целостное представление о семантике 

лексемы во всем ее объеме. 

Лексикон языка, будучи погружен в стихию устного народного творчества,  

насыщается богатством смысловых обертонов, образностью, эмоциональной  

экспрессией. Вырванное из всего массива культурных традиций, слово может  

утратить многоплановость и динамичность своего жизненного содержания, кон-

нотации и ассоциации. В нем спрессована, подобно геологической эпохе, тысяче-

летняя память народа, отсюда особая его роль в механизме передачи культурного 

опыта из уст в уста, от поколения к поколению. 
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Всё это в полной мере относится к якутской многозначной лексеме буруо 

‘дым’, особенностью которой является высокий cмыслообразующий потенциал  

и, как следствие, «тяготение» к символизму. 

Мы выдвигаем гипотезу, согласно которой метафора дыма, выступая инстру-

ментом создания в языке и культуре новых концептов и изобразительных средств, 

служит элементом информационных структур устной коллективной памяти  

и хранит традиционные представления народа саха о продолжении рода, принци-

пе патрилинейного счета родства, гендерные стереотипы. 

Имя буруо ‘дым, чад’ в переносном смысле означало ‘жилая юрта’, ‘семья, от-

дельное хозяйство’ 1: «Биhиги билигин уонтан тахса буруо дьон баарбыт… Нас 

теперь живет больше десяти семей (дымов)», – сообщается в одном из историче-

ских преданий народа саха [Пекарский, 1958, т. 1, с. 570; Исторические преда-

ния…, 1960, с. 271, 274]. Подобный перенос значения является типичным для 

многих языков, в том числе тюркских 2. Производная лексема буруолаах ‘дымный, 

дымящийся’, субстантивируясь, приобретает значение ‘житель’; ‘жилище, семья 

со всем хозяйством’ [ТСЯЯ, 2005, с. 576]. В паремии говорится: «Буруолаах 

буруолааҕы итэҕэйбэтигэр дылы. Житель жителю не верит» [Пекарский, 1958,  

т. 1, c. 571]. Называя ближайшего соседа, якуты прибегают ко вторичной номина-

ции булкуhа буруолаах букв. ‘смешанные дымы’ [Нелунов, 1998, с. 40]. Функцио-

нирует и поговорка: Тиллиhэ тиэргэн, булкуhа буруо ‘Дворы общие, дымы сме-

шанные’ [Якутские пословицы…, 1962, с. 152].  

Показательно, что полисемантическое слово буруо ‘дым’ образует во фразео-

логии микропарадигму сходных по внутренней форме языковых единиц с общей 

семантикой ‘потомки, продолжение рода’. Так, если существует фразеологиче-

ская единица (далее ФЕ) буруо оннугар буруо хаалла (букв. ‘на месте дыма дым 

остался’), т. е. потомки остались, то употребительны и выражения с антонимич-

ным значением: буруота сүттэ (букв. ‘дым его исчез, потерялся’), (уhун) буруо-

та быhынна (букв. ‘длинный дым его прервался’), т. е. после него никого  

(из потомков) не осталось; род его прекратился [Нелунов, 1998, с. 146; 2002, с. 24; 

ТСЯЯ, 2005, с. 575].  

По отношению к мужчине, не имеющему детей, применяется инвективное вы-

ражение муҥур 3 буруо ‘дым без верхушки’, внутренняя форма которого, удержи-

вая, развивает общий исходный образ [Пекарский, 1959, т. 2, с. 1630]. Данная ме-

тафора используется в олонхо при описании несчастной судьбы мужчины: Онон 

муҥур буруоланар, кэлтэгэй кэскиллэнэр… ‘Тогда (я) с укороченным дымом, 

                                                            
1 В настоящее время данный лексико-семантический вариант слова считается архаиз- 

мом [ТСЯЯ, 2005, с. 574]. 
2 Тюркский архетип *tüŋlik ‘отверстие для дыма’, этимологически восходящий, по мне- 

нию тюркологов, к слову tütün ‘дым’, развил значения ‘двор, семья’ в алтайских и хакас- 

ских диалектах. Заимствование из монгольских языков öröke ‘дымоход в крыше юрты; 

заслонка, покрывающая дымовое отверстие; двор, семейство, очаг; статистическая едини- 

ца, используемая в переписи’ означает в телеутском, алтайском и его диалектах ‘двор  

(= семья)’, ‘поселение’, в тувинском – ‘хозяйство’ [Тенишев и др., 1997, с. 507, 517].  
3 Определение муҥур означает не только «не имеющий верхушки, срезанный, укоро- 

ченный», но и «не имеющий продолжения, тупиковый» [ТСЯЯ, 2009, с. 49]; ср. с тол- 

кованием семантики имени муҥур в «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского: ‘конеч- 

ный, завершенный’, ‘конец, тупик’ [Пекарский, 1959, т. 2, с. 1630–1631]. Смысл лексемы 

связан с идеей конца, тупика, завершения чего-либо, в настоящем контексте – продол- 

жения рода.  
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ущербным уделом… (человеком стану)’ [Кыыс Дэбэлийэ, 1993, с. 126–127]. В рас- 

ширенном варианте упомянутое речение зафиксировано как поговорка: Муҥур 

буруо, муус оhох ‘Куцый дым, ледяной очаг’. Или: Муус хабах, муҥур буруо. ‘Ле-

дяной мочевой пузырь, куцый дым’ [Якутские пословицы…, 1962, с. 169].  

Значение близкой по внутренней форме ФЕ (уhун) буруота сабылынна  

букв. ‘(длинный) дым кончился’ толкуется в словарях якутского языка разноречи-

во: ‘не стало его очага (т. е. умер одинокий хозяин); род их прекратился’ [Нелу-

нов, 1998, с. 146] и ‘потерять возможность самостоятельного существования  

в качестве отдельного хозяйства’ [ТСЯЯ, 2005, с. 575]. ФЕ в значении ‘потерять 

возможность самостоятельного существования в качестве отдельного хозяйства’ 

имеет вариант буруота умулунна букв. ‘дым погас’ и связана системными отно-

шениями с другими фразеологизмами: (туспа) буруо таhаар букв. ‘выпускать 

отдельный дым’, ‘стать, быть самостоятельным хозяином, самостоятельной  

семьей’ и уhун буруону унаарыт (букв. ‘пускать длинный дым’) ‘жить богато, 

счастливо’ [Нелунов, 1998, с. 214; ТСЯЯ, 2005, с. 575–576].  

Можно предположить, что в этом случае мы имеем дело с проблемой «живого 

понимания метафорического языка фольклора» [Потебня, 1976, с. 431], указанные 

устойчивые словосочетания, встречающиеся в устном народном творчестве, ха-

рактеризуются богатым жизненным содержанием, широкой подвижной семанти-

кой, которая обычно, как пишет А. Ф. Лосев, «в словарях по необходимости ука-

зывается в раздельном виде, но в живом языке дается сплошно и текуче» [Лосев, 

1982, с. 452]. Необходимо отметить, что анализируемые ФЕ-омонимы пересека-

ются по смыслу 4, обозначая различные грани народного понимания благополучия 

и счастья, тесно сопряженных с идеями продолжения рода и материального бла-

госостояния семьи. «Пусть на передние полы падают дети, а на задние полы на-

ступают стада твои», – в такой лаконичной форме выражается благопожелание  

в свадебном алкыше алтайцев [Львова и др., 1988, с. 58]. Ср. с близким по смыслу 

текстом олонхо: «Ниспослали меня в великий срединный мир основать жизнь, 

свить гнездо, чтобы дым очага восемью столбами длинными поднимался вверх, 

не иссякая, чтобы нарожала счастливых детей, плодился удачно скот…» [Омун-

наах…, 2012, с. 234]. Героиня одноименного якутского эпоса Кыыс Дэбэлийэ, 

благословляя молодых, произносит алгыс (благопожелание): Ороhу 5 бѳҕѳнү 

олохтооҥҥут, уhун буруоҕут унаарыйдын, кэнчээри бѳҕѳнү тэҥитэҥҥит… ‘Ма-

лых детей побольше рожайте, пусть высокий дым ваш густо курится, пусть мно-

гочисленные ваши потомки размножатся…’ [Кыыс Дэбэлийэ, 1993, с. 268–269]. 

До сих пор ФЕ, варьируясь по форме, встречается в алгысах-благословениях на 

свадьбах: Торҕо унаар буруоҕут тохтообокко унаарыйдын! ‘Пусть, клубясь бес-

прерывно, столб вашего дыма тянется вверх!’ [Обрядовая поэзия…, 2003, с. 270–

271]. Богатая и благополучная жизнь эпического героя, владельца бесчисленных 

табунов и стад, будущего родоначальника людей, описана подробно, причем 

олонхосут не преминул упомянуть и дым, который «крутился широкой полоской, 

точно зады белых двух коней, поставленных рядом кэрэ сылгы кэлин мындаатын 

кэккэлэтэ кэбиспит курдук киэҥ уорҕалаах кэтит буруолаах» [Ала-Булкун, 1994, 

                                                            
4 Пересекаются по смыслу в определенном контексте и понятия ‘семья’ и ‘отдельное 

хозяйство’. 
5 Ороhу ‘поздний, родившийся последним, припозднившийся (о ребенке)’, cр. c алтай- 

cким термином родства орочы ‘младший сын, наследник’. Младший сын называется в мон- 

гольском языке хранителем очага odxan, odcigin. По обычаю многих народов, дом отца на- 

следует младший сын [Владимирцов, 1934, с. 49, 54, 55]. 
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с. 14, 100]. Сложный по структуре троп живописует мир сквозь призму излюблен-

ного образа коня 6, используя характерный для олонхо анатомический код.  

Подтекст может размыть смысловые границы слов и выражений, язык фольк-

лора вообще способствует «приращению» смысла и в некоторых случаях не гасит 

многозначность лексических единиц, создавая многомерный образ. 

Таким образом, во фразеологическом корпусе имя буруо ‘дым’ образует ФЕ  

с опорой на свои переносные значения: ‘семья’ (наличие / отсутствие потомков); 

‘хозяйство’ 7 (наличие / отсутствие самостоятельного хозяйства; процветающее 

хозяйство). Особняком стоит ФЕ буруота уhаабыт (букв. ‘его дым тянется’),  

т. е. жить долго, отличаться долголетием; ср. с синонимичным фразеологизмом 

уhун уоту отун (букв. ‘длинный огонь разжечь’) 8 [ТСЯЯ, 2005, с. 289; 2015,  

с. 316–317].  

Рассмотрим метафору дыма в контексте фольклора, народного мировосприя-

тия и миропонимания по одной из семантических линий, а именно в значении 

‘род, потомки’.  

«Словарь якутского языка» Э. К. Пекарского сохранил загадку: Буруота үѳhэ- 

нэн буруолуур ‘Дым его верхом идет’. Отгадка: «пар от дыхания ребенка, лежаще-

го в зыбке» [Пекарский, 1958, т. 1, с. 570]. Текст ее содержит элемент языковой 

игры, построенной на полисемии лексемы буруо ‘дым’, которая ранее означала  

и ‘пар’ [Там же]. Смысл паремии для носителя языка и устного народного творче-

ства саха значительно глубже указанного простого ответа; образ дыма, идущего 

вверх, порождает идею – род (его) продолжается; универсальный по значе- 

нию пространственный маркер ‘верх’ соотносится с благополучием и процвета-

нием.  

В культурах иных народов, в частности славянских, дым, идущий вверх, как 

примета предвещает семейное благополучие, здоровье домочадцев, скорую свадь- 

бу в доме, долгую жизнь хозяину, урожайный год в противоположность дыму, 

плывущему вниз [Славянские древности, 1999, с. 168].  

Другая якутская загадка, отличающаяся ярким национальным колоритом, изо-

бражает с помощью того же метафорического кода процесс вылупления птенцов, 

т. е. продолжения рода: Кур уҥуохтан буруо кѳппүт ‘Из старой косточки дым 

вылетел’ [Якутские загадки, 1975, с. 120]. В тексте использован также типичный 

для культуры скотоводов анатомический код – упоминается кость, которая, по 

выражению М. Элиаде, мыслится как «первичная материя» (ср. со старинным 

якутским выражением уҥуох уруу букв. ‘родство по кости’) [Элиаде, 1998, с. 126; 

Пекарский, 1959, т. 3, с. 3068]. 

В устном народном творчестве популярны загадки про дым и искры 9: Уhун 

уол (уола уhун), кылгас кыыс (кыыhа кылгас) баар үhү. (букв. ‘длинный сын 10 / 

                                                            
6 Определенные ассоциации вызывает изображение таких анатомических подробно- 

стей, как «зады» лошадей, тесно стоящих рядом.  
7 Ср. с глаголом буруолан ‘иметь отдельное хозяйство’ [ТСЯЯ, 2005, с. 576]. 
8 Отметим, что культурные коннотации слов буруо ‘дым’ и уот ‘огонь’ частично пере- 

секаются и в других случаях: уота умулунна (букв. очаг в доме погас), т. е. умер последний 

человек в семье; уота уоттуйбут (букв. огонь его разжегся), т. е. обзаводиться своим до- 

мом / двором и др. [ТСЯЯ, 2015, с. 232, Нелунов, 2002, с. 268]. 
9 Можно считать универсальным метафорическое обозначение семьи, предков и потом- 

ков через понятия очага, огня, дыма и т. д. В языках многих народов слова, обозначающие 

очаг, служат метафорой семьи, отсюда не только перенос значения типа русского очаг 

‘семья, родной дом’, но и широкое употребление терминов родства, в частности, в паре- 
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мальчик, короткая дочь / девочка есть, говорят’. – Л. Г.). ‘Говорят, есть парень-

длиннуля, дева-коротуля’ [Якутские загадки, 1975, с. 242]. Отгадку – буруо ‘дым’ 

и кыым ‘искры’ – можно найти в тексте заклинания, с которым шаман обращается 

к почитаемому духу огня: Уhун буруо уоллаах, кылгас кыым кыыстаах аал уотум 

иччитэ! ‘Дух-хозяин священного огня с сыном – длинным дымом, с дочерью – 

короткой искрой!’ [Попов, 2006, с. 456]. В одной легенде рассказывается, как ста-

рик и старуха, лишившись ребенка, плачут: «Наш дым утерял верхушку, укороти-

лись искры 11 наши, остались мы точно опаленный сломанный комель дерева, 

точно черный пень…» [Серошевский, 1993, с. 441].  

Приведенный текст – уhун буруо уоллаах, кылгас кыым кыыстаах аал уотум 

иччитэ ‘дух-хозяин священного огня с сыном – длинным дымом, с дочерью – ко-

роткой искрой’ – является компонентом фольклорной формулы, с помощью кото-

рой вводится имя священного духа огня. Она встречается в различных жанрах 

устного народного творчества, может трансформироваться, не утрачивая основ-

ные образы и ассоциации. 

Оппозиция дым / искра вводит противопоставление мужской / женский и вме-

сте с тем несет информацию о различии социальных ролей лиц мужского и жен-

ского пола в продолжении рода, принципе патрилинейного счета родства в якут-

ском обществе. Подтвердим сказанное конкретным материалом.  

Метафора отсылает нас к опыту первичных ощущений, практически-действен- 

ных контактов с миром. Скрытое сравнение искры с дочерью основано на практи-

ческом опыте и образных ассоциациях – искра имеет свойство отскакивать, от-

прыгивать в сторону от очага, и в паремиях возникает образ дочери-прыгуньи: 

Кылыыhыт кыыстаах, айанньыт уоллаах Көпсөгөлөөн оҕонньор баар үhү ‘Гово-

рят, у старика Кёпсёгёлён дочь-прыгунья да сын-путник’. Отгадка: уот, буруо, 

кыым ‘огонь’, ‘дым’, ‘искра’ [Якутские загадки, 1975, с. 242].  

При патрилокальном браке, принятом в якутском родовом обществе, дочь-

невеста «отделяется», уезжает от родных в другой род, молодые живут там, где 

жил отец мужа. При входе в дом жениха невеста, согласно якутскому свадебному 

обряду, «грудью разрывала ветку тальника, что служило символом разрыва с ро-

                                                                                                                                                  
миях народов мира о печи. Приведем якутские и русские паремии: Ийэлэрин тотору 

аhаттахха, оччоҕо кыргыттара балаҕан үрдүгэр тахсаллар, уолаттара халааҥҥа 

кѳтѳллѳр. ‘Если мать досыта накормить, дочери по крыше разбегаются, сыновья в небеса 

устремляются’ [Якутские загадки, 1975, с. 241]. Мать толста, дочь красна, сын кудреват, 

отец горбоват (отгадка: печь, огонь, дым, кочерга). В якутских паремиях образы дыма  

и искры соединяются с представлением о детях, нередко приобретая гендерные различия: 

Кыhыл оҕолор сырсан эрэллэр ‘Красные ребятки наперегонки бегут’ (отгадка: искры). 

Кѳҥѳй тиитттэн сыгынньах оҕолор уhуурар баар үhү ‘Говорят, из полой лиственницы 

голые ребятки выбегают’ (отгадка: искры). Бѳрѳ саҕынньахтаах оҕолор сырсан эрэллэр үhү 

‘Говорят, детишки в волчьих дошках бегают’ (отгадка: дым) и др. [Якутские загадки, 1975, 

с. 243–244]. 
10 В загадках других народов дым выступает также в образе сына, который рождается 

прежде отца-огня: «Еще отец не народился, а сын уже по крыше / по свету ходил» [Сла- 

вянские древности, 1999, с. 168]. 
11 Ср. с метафорой искр в тексте якутского камлания против бесплодия супругов: 

Саамай үчүгэйдик түннүктэрэ бүөлэннин диэн, оhохторо кыымнаннын диэн… ‘Пусть как 

можно лучше закроются их окна, пусть в их камине появятся искры…’ [Попов, 2006,  

с. 236]. 
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дителями 12» [Слепцов, 1989, с. 40]. «Женщина является продолжательницей чу-

жого рода, т. е., выходя замуж за представителя другого аҕа ууhа (отцовского ро-

да. – Л. Г.), она рождает детей не своего отчего рода, а рода мужа», – пишут этно-

графы 13 [Федорова, 2012, с. 5].  

Паремии косвенно подтверждают сказанное: Кыыс оҕо – омук анала. ‘Дочь 

предназначена иноплеменнику’; ср. с алтайской пословицей: Кыс чыгара тартар, 

уул кийдире тартар. ‘Дочь наружу тянет, сын вовнутрь тянет’ [Алтайские посло-

вицы…, 1956, с. 67]. Пословицы, предупреждая, наставляют: Дьоллоох кыыс 

тѳрѳѳбүтүттэн (ийэтиттэн, аҕатыттан) ыраах эрэ барар. ‘Счастливая де-

вушка выходит замуж далеко от родины (от матери и отца)’. Или: Тѳрѳѳбүтүгэр 

олорор кыыс дьоло суох буолар. ‘Девушка, живущая у родных, не бывает счастли-

ва’ [Якутские пословицы…, 1962, с. 164–165]. 

В патрилокальном социуме миссия продолжения рода возлагается на сына,  

и сквозной для различных фольклорных жанров образ дыма, плывущего из очага 

вверх по небу, ярко и зримо передает его предназначение – быть связующим зве-

ном между мирами предков 14 и потомков. Лексему буруо, которая ассоциируется 

с идеей продолжения рода, можно назвать словом-символом или, в терминах  

Ю. М. Лотмана, образом-моделью, имеющим «синкретическое словесно-зритель- 

ное бытие» [Лотман, 1996, с. 116]. Миф как первая форма постижения мира, его 

воспроизведения и объяснения тесно связан с целостным чувственным образом 15, 

с символом. 

Формула включает, помимо указанных оппозиций дым / искра, мужской / жен- 

ский, антитезу длинный / короткий. Широкий смысл имеют постоянные эпитеты, 

связанные антонимией уhун уол / кылгас кыыс ‘длинный или высокий сын / ко-

роткая или низкая дочь’. Они отражают гендерные стереотипы, которые содержат 

культурно и социально обусловленные мысли и пресуппозиции, относящиеся  

к признакам и атрибутам поведения представителей того или иного пола. В «Сло-

варе якутского языка» Э. К. Пекарского прилагательное кылгас ‘короткий’ озна-

чает вместе с тем ‘недалекий’, ‘малодушный’, ‘имеющий скудные средства  

к жизни’; ср.: с наречием кылгастык ‘в скудости (жить)’ [Пекарский, 1959, т. 2, 

с. 1385]. В современном якутском языке семантика имени кылгас практически  

не изменилась: ‘небольшой, низкий’, ‘недальновидный’, ‘малоимущий, бедный’  

и т. п. [ТСЯЯ, 2008, с. 232–234]. Все вышеназванные характеристики cоответст- 

                                                            
12 В старинной песне Сүктэр кыыс ырыата ‘Песня девушки, выходящей замуж’ звучат 

рефреном слова расставания (арааран ‘оторвав, разлучив’) с родной землей и прощания  

с родителями «на веки веков, навсегда прощайте», мотив дальнего пути и чужбины  

(«я должна последовать за парнем из такого далекого племени, что, если поищешь – 

следов не увидишь, если крикнешь – голоса не услышишь» [Якутские народные песни, 1977, 

с. 214–215, 220–223]. 
13 Свидетельством этого служит, как утверждает Е. П. Федорова, факт «большей терми- 

нологической дифференциации различных категорий патрилатерального родства по срав- 

нению с матрилатеральным» [Федорова, 2012, с. 5].  
14 По нашему предположению, мифический мир предков у якутов и других тюркских 

народов располагался на родовой священной горе; подробнее см. [Габышева, 2009, с. 59–

61].  
15 В связи с этим отметим, что постоянный эпитет дыма уhун ‘длинный’ имеет омо- 

форму – глагол уhун ‘течь, передвигаться по водной поверхности; медленно плавно дви- 

гаться по чему-либо’, и эти ассоциации, возникающие невольно, сопровождают образ дыма 

в фольклорных текстах. 
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вуют гендерным стереотипам патриархального общества, в котором женщина 

имела низкие 16 социальный статус и оценку.  

Семантика слова уhун ‘длинный; длина’ включает сему ‘продолжительность  

во времени’ (ср. с однокоренным глаголом уhаа ‘продолжаться’; сын – продолжа-

тель рода) 17, оно порождает ряд фразеоединиц со значением долголетия 18,  

а в современном якутском языке образует парные лексемы уhун-ыраах (букв. 

длинное-далекое) и уhун-киэҥ (букв. длинное-широкое) ‘будущее, грядущее’ 

[ТСЯЯ, 2015, с. 314, 318–319]. Слова со значением ‘потомок’ и ‘будущее’ предпо-

лагают близкую смысловую связь и входят в одно семантическое поле.  

В отличие от дочери-прыгуньи, образ сына в загадках о дыме определяется как 

айанньыт ‘путник, путешественник’; важные для нашего анализа смыслы этого 

имени раскрывают однокоренные лексемы. Значение существительного айан – 

это не просто дорога или путь, а дальний путь, дальняя поездка («обычно трудная, 

длительная и хорошо снаряженная»); в современном языке оно получило харак-

терное переносное значение ‘путь развития, продвижение по ступеням развития’ 

[ТСЯЯ, 2004, с. 309]. Примечательно, что полисемантический глагол айаннаа ‘со-

вершать дальнюю поездку, путешествовать’ употребляется в речи и как эвфе-

мизм, означая ‘умереть, скончаться (о стариках)’. Глагол входит в состав фразео-

логизма анараа дойдуга айаннаа ‘отправляться на тот свет, умереть’ [Там же,  

с. 311–312]; изображение смерти как путешествия в загробный мир, как известно, 

бытует у многих народов. В связи с данным материалом приведем загадку, в ко-

торой дым предстает в образе летящих в небеса стариков, облаченных в серые 

дохи: Бороҥ саҕынньахтаах оҕонньоттор халлааҥҥа көтөллөр үhү. ‘Говорят, 

старики в серых дохах в небеса улетают’ [Якутские загадки, 1975, с. 240]. 

В словесно-образных импликациях метафоры, связях значений, а также в тро-

пах и образах фольклора индицируются гендерные стереотипы, правило патрили-

нейного счета родства, понимание смены поколений и продолжения рода как ‘пу-

ти развития, продвижения по ступеням развития’.  

Итак, слово-символ буруо образует систему метафорических моделей со зна-

чениями ‘семья, род и его продолжение’, ‘потомки, сын’, ‘самостоятельное от-

дельное хозяйство’, ‘долголетие’ и др. Отдельные указанные значения зарегист-

рированы в словарях как лексические, в большинстве случаев они проявляются  

в мифопоэтических тропах, формулах, образах якутского фольклора. Как свиде-

тельствует материал, метафоре дыма присущи смысло- и текстообразующие 

функции, в якутской лингвокультуре она не только формирует парадигму поли-

семантических слов и ФЕ с общей семантикой ‘потомки, продолжение рода’, но  

и служит источником порождения текста загадок, пословиц, алгысов, заклинаний, 

эвфемизмов и т. д. 

                                                            
16 Противопоставление уhун уол / кылгас кыыс актуализируют и оппозицию высокий / 

низкий. 
17 Любопытно, что эпитет уhун (буруо) ‘длинный’, имеет гендерную референцию в язы- 

ке табу: субстантивированное прилагательное служило эвфемистическим обозначением 

детородного органа самца животного (ср. с номинацией мужского полового члена уhун 

сэп); это значение зарегистрировано в «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского [1959, 

т. 2, с. 2166, 3089]. 
18 Ср. с благопожеланием: Уhун тускул тут! (букв. длинное благополучие держи) ‘бла- 

гословить на долгую счастливую жизнь’; ѳссѳ да уhуннук олор ‘долгих лет жизни’; уhун 

үйэлэн ‘жить долго, быть долгожителем’ [ТСЯЯ, 2005, с. 289; 2015, с. 316–317].  
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В процессе исследования метафора дыма раскрывается как «устойчивое язы-

ковое и речевое образования, несущее в себе “кванты” традиционной культурной 

информации» [Артеменко, 2005, с. 100]. Человек, творец и носитель устного на-

родного творчества, свои воззрения на различие социальных ролей мужчины  

и женщины в продолжении рода, гендерные стереотипы передает, не прибегая  

к декларативным заявлениям или логическим суждениям, а кодируя экономичным 

способом – с помощью метафор и символов, способных хранить и транслировать 

в «сжатом» виде систему культурных смыслов и традиционные ценности. Из ми-

фа вырастает метафора, и ее анализ приводит к осмыслению значимости мифоло-

гических элементов мышления в смысловых структурах языка [Габышева, 2003,  

с. 57–159]. Метафора дыма, отражая фрагмент картины мира якутов, связанный  

с патриархальной семьей, правилом счета родства, служит элементом информа-

ционных структур устной коллективной памяти. 
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