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Аннотация. Многих лингвистов интересует тот факт, как в некоторых языках окрас животных опи-
сывается нехарактерными на первый взгляд цветообозначениями, например zelen konj в сербском, голубой 
песец в русском, blue fox в английском, ведь в природе не существует зеленых коней и голубых песцов. 
Данный вопрос актуален и для якутского языка, где с сине-зеленым цветом через цветообозначение күөх 
‘синий/зеленый’ связаны не только конь (күөх бороҥ ат) и песец (күөх кырса), но и волк (күөх бөрө), бык/
корова (күөх оҕус/ынах), белка (күөх тииҥ), а также, предположительно, якутская «зеленая лиса» (саһыл 
‘лиса’ < древнетюрк. jašїl ‘зеленый’). С целью объяснить такое явление автор предпринимает попытку 
рассмотреть данные лексические единицы с помощью различных лингвистических методов исследования 
(лексикографического, компонентного, когнитивного и этимологического) и соотнести их с реальными 
объектами в синхронии и диахронии. Предварительные результаты показывают, что в характеризуемых 
случаях якутское цветообозначение күөх выражает не столько сплошной синий/зеленый цвет, сколько 
именно серый оттенок сложного, неоднородного окраса, что может быть оправдано этимологически как 
итог сложной семантической эволюции синкретичного пратюрк. *gȫk ‘небо; любой цвет неба; зеленый, 
голубой, синий, сизый’. А якутская лиса, вероятно, оказывается «зеленой» вследствие уменьшения на-
сыщенности зеленого цвета (светло-зеленый – желто-зеленый – желтый – желто-серый) аналогично цвету 
увядшей травы в результате сравнения волосяного покрова животных с травой.
Ключевые слова: цветообозначение, спектр сине-зеленых цветов, «сине-зеленые» животные, зоонимы, 
семантическая эволюция, якутский язык, тюркские языки
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Abstract. It is of interest for many linguists that in some languages  animal coloration is described by colour 
terms that seem unusual at first glance, e.g. zelen konj in Serbian, голубой песец in Russian and blue fox in English, 
as there are no green horses or blue arctic foxes in nature. This issue is also relevant for the Yakut language, where 
not only horses (күөх бороҥ ат) and arctic foxes (күөх кырса) are associated with the blue-green colour through 
the colour term күөх ‘blue/green’, but also wolves (күөх бөрө), bulls/cows (күөх оҕус/ынах), squirrels (күөх 
тииҥ) and, presumably, the Yakut “green fox” (саһыл ‘fox’ < Old Turkic jašїl ‘green’). In order to explain the 
phenomenon, the author examined these lexical units using various linguistic research methods (lexicographic, 
component, cognitive and etymological analyses) and correlated them with objects of reality in synchrony and 
diachrony. Preliminary results demonstrate that in the cases under consideration, the Yakut colour term күөх 
expresses not a solid blue/green colour, but rather a grey shade of a complex, uneven coloration, which can be 
explained etymologically as a result of the complex semantic evolution of the syncretic Proto-Turkic *gȫk ‘sky; 
any colour of the sky; green, light blue, blue, blue-grey’. When it comes to the Yakut fox, it is probably “green” 
due to the fading of the green colour (light green – yellow-green – yellow – yellow-grey), similar to the colour of 
withered grass when animal fur is compared to grass.
Keywords: colour terms, blue-green spectrum, “blue-green” animals, zoonyms, semantic evolution, Yakut 
language, Turkic languages
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Введение. Данная статья является своего 
рода продолжением дискуссии лингвистов о 
«сине-зеленых» животных в различных языках 
мира. Это и «зеленые кони» в сербском, хорват-
ском и болгарском языках, о которых писали 
М. Ивич [1] и М. Рачева [2], и якутская «зеле-
ная лиса» М. Стаховского [3], и др. В якутском 
языке лексема күөх ‘синий/зеленый/голубой’ 
служит атрибутом-прилагательным по отноше-

нию к волку, быку/корове, белке, песцу и коню, 
а якутское название лисы саһыл, по мнению 
некоторых ученых, произошло в результате се-
мантической эволюции древнетюркского (ДТ) 
jašїl ‘зеленый’. Ситуация усложняется много-
значностью слова күөх в якутском языке, отно-
сящемся к группе grue (англ. green ‘зеленый’ +  
+ blue ‘синий/голубой’), т. е. к тем языкам мира, 
в которых не различаются зеленый и синий 
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цвета и их оттенки, что характерно для многих 
тюркских языков. Н.А. Баскаков называл это 
явление «тюркским дальтонизмом» [4]. Для 
определения, какой именно цвет – зеленый или 
синий – имеется в виду, современные носители 
якутского языка прибегают к добавлению уточ-
няющих слов перед лексемой күөх: от күөх 
‘зеленый’ (букв. ‘траваʼ + ‘синий/зеленыйʼ) и 
халлаан күөх ‘синий/голубой’ (букв. ‘небоʼ +  
+ ‘синий/голубойʼ). Почему же эти животные 
являются зелеными или синими/голубыми?

Лексема күөх ‘синий/зеленый/голубой’ вос- 
ходит к цветообозначению пратюркского (ПТю) 
*gȫk ‘зеленый, голубой, синий’, которое изна-
чально «обозначало нерасчлененный участок 
спектра “зеленый – голубой – синий” с целым ря-
дом неярких оттенков преимущественно голу-
бого цвета: ‘синий’, ‘сизый’, ‘серый’» [5, с. 604].  
Ср. ДТ kök ‘голубой, синий, сизый’1; ПТю *gȫk 
‘синий, зеленый (макросиний)’ < праалт. *kṓk‘e 
‘синий, зеленый’2. Х. Ширин Узер определяет 
ПТю *gȫk как «синий, зеленый, серый = любой 
цвет неба» [6, с. 183]. Но почему якутский язык 
в ходе своего развития «потерял» отдельное на-
звание для зеленого цвета при наличии формы 
jašїl ‘зеленый’ во многих тюркских языках, а 
jašїl, предположительно, стал обозначать лису?

Эти вопросы требуют объяснения логики 
представления животных как «синих/зеленых» 
в якутском языке. Попытки разрешить такого 
рода проблемы с точки зрения физиологии 
пока не увенчались успехом. Так, например,  
М. Жоссеранд и его соавторы связывают ин-
терпретацию цвета в grue-языках с измене-
ниями в хрусталике глаза, вызванными воз-
действием ультрафиолетового излучения [7]. 

Однако Дж.Л. Харди и соавторы подверга- 
ют сомнению тезис о том, что возрастное  
помутнение хрусталика способно оказывать 
настолько значительное влияние на цвето-
восприятие [8]. Цель работы – объяснить 
использование нехарактерных цветообозна-
чений синего и зеленого спектра при опи-
сании окраса некоторых животных в якут-
ском языке, предприняв попытку установить  
взаимосвязь цветообозначений с реальными 
биологическими и культурно-исторически-
ми факторами посредством комплексного  
анализа. 

Материалы и методы. Материалом ис-
следования служат лексикографические источ-
ники – «Толковый словарь якутского языка»3, 
«Большой толковый словарь якутского языка» 
(БТСЯЯ)4, «Словарь якутского языка» Э.К. Пе-
карского5. Объектом исследования выступают 
зафиксированные в словарях слова и слово-
сочетания с күөх ‘синий, зеленый, голубой’, 
служащие в качестве атрибута для названий 
различных животных, и зооним саһыл ‘лиса’, 
в основе номинации которого, вероятно, лежит 
ДТ jašїl ‘зеленый’. 

Методологическую основу работы состав-
ляют лексикографический, компонентный, ког-
нитивный и этимологический анализ. Вслед за 
В.Г. Кульпиной мы применяем практику лек- 
сикографирования цветообозначения живот-
ных и обращаемся к толковым словарям, в ко-
торых концептуализация «цветовых характе-
ристик животных ближе всего к обыденному 
сознанию, к наивной картине мира носителя»  
[9, с. 309]. С помощью компонентного анализа 
рассматриваем семы, данные в словарных де-

1Древнетюркский словарь / ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак. Л., 1969. С. 312.
2Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden, The Netherlands: 

Brill Acad. Publ., 2003. P. 714.
3Толковый словарь якутского языка: в 3 т. / под ред. П.А. Слепцова. Т. 1. Буква А. Новосибирск: Наука, 2004. 

680 с.
4Большой толковый словарь якутского языка = Саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьыта: в 15 т. / под ред. 

П.А. Слепцова. Т. V. Буква К: күөлэһис гын – кээчэрэ. Новосибирск: Наука, 2008. 616 с.; Т. VIII. Буква С: с – сөллөҕөр. 
Новосибирск: Наука, 2011. 572 с.; Т. IХ. Буква С: сөллөй – сээн, буква h. Новосибирск: Наука, 2012. 630 с.

5Пекарский Э.К. Словарь якутского языка: в 3 т. Л.: АН СССР, 1959. Т. 2. 648 с. 
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финициях, т. к. акцентируем внимание на от-
тенках значений лексем. Метод когнитивного 
анализа в семантике [10] позволяет описать 
мыслительные процессы, легшие в основу 
определения цвета объекта носителем языка. 
Понимание таких процессов невозможно без 
данных истории языков и эволюции семанти-
ки, чем обусловлено использование методов 
этимологического анализа. Также в попытке 
объяснить случаи «синих/зеленых» животных в 
якутском языке и соотнести языковые явления с 
объектами-референтами, явлениями в действи-
тельном мире нам пришлось обратиться к таким 
областям наук, как биология и история, постро-
ив исследование в русле «сильной» семантики.

Результаты. В «Словаре якутского язы-
ка» Э.К. Пекарского лексема күөх объясня-
ется как: 1) ‘голубой (ср. халлаан өҥнөөх, 
өлкөкү, сур), синий’; ‘зеленый, зеленова-
тый’; 2) ‘зеленый, синий или голубой цвет’; 
3) ‘зелень’. Далее дан список сочетаемо-
сти «цветообозначение күөх + зооним»: 
волк – күөх бөрө көтүүтүгэр охтор үһү 
(заг.) ‘говорят, серый волк на прыжке падает 
(дым)’; белка – күөх тииҥ, күөх киргиллээх 
тииҥ ‘лучший беличий мех’; бык/корова –  
күөх оҕус төрөтүн (дөрөтүн) сыһан сылдьар 
(заг.) ‘сивый бык волочит свой повод (за игол-
кой тянется нитка)’, күөх эриэн оҕус ‘голубо-
пестрый (зеленопестрый) бык’, күөх эбириэн 
‘с голубыми пятнами, краснопестрый (о коро-
ве, ынах)’; конь – күөх элэмэс ‘зеленопегий, 
голубой, пятнастый, серопегий, сивопегий  
(о коне и шаманском бубне)’, күөх бороҥ 
ат ‘темносивая лошадь’, күөх маҕан ат 
‘совершенно белая лошадь’. Пекарский 
все оттенки сине-голубо-зеленого спек-
тра соединяет в одно лексическое значе-
ние. Примечательно, что в качестве сино-
нима для слова «голубой» или схожего с 
ним слова упоминается сур ‘темносерый 
или сероватый с черной гривой и хвостом  
(о конской масти); темносерый, серый, бурый 
(о масти, о красе животных)’, который явля-
ется постоянным эпитетом волка сур бөрө 
‘серый волк’. Кроме того, в загадке про дым 

и иголку Пекарский переводит күөх бөрө (букв. 
‘синий/зеленый волк’) как ‘серый волк’ и күөх 
оҕус (букв. ‘синий/зеленый бык’) как ‘сивый 
бык’, где на основе цвета они уподобляются 
дыму и иголке соответственно. Среди других 
примеров мы встречаем сему серого цвета – в 
словаре приводится выражение сырдык күөх 
‘светлосиний (светлозеленый), светлосерый’.

В отличие от словаря Э.К. Пекарского в 
БТСЯЯ дается дискретное определение цвето- 
обозначения күөх: 1) ‘голубой, как светлое 
небо’ // ‘синий’; 2) ‘зеленый, как только что 
выросшая трава, как хвоя распустившейся 
лиственницы’. Здесь первым значением выс- 
түпает ‘голубой’ с оттенком значения ‘синий’, а 
вторым – ‘зеленый’. Еще одним существенным 
отличием является наличие употребления күөх 
кырса (букв. ‘синий/зеленый песец’).

«Синий/зеленый песец». Песец является од-
ним из важных зверей в пушном промысле и зве-
роводстве. Считается, что в Якутии обитает один 
вид из рода песцов – Alopex lagopus, который имеет 
два основных натуральных окраса: белый (зимой –  
белый, летом – буровато-серый) и, редко, тем-
но-бурый (голубой) окрас. Вероятно, ввиду 
этого у носителей языка существовала потреб-
ность в различении их окраса. Очевидно, что 
мех голубого песца по факту не голубого цве-
та, он имеет множество тончайших оттенков 
от серого до серовато-белого и темно-буро-
го: светлые ость и подпушь, а кончики ости –  
более темные. Так создается необычный визуаль-
ный эффект, словно светлый мех покрыт более 
темной туманной дымкой, будто вуалью, поэтому 
голубого песца иногда называют вуалевым.

В словарной статье про песца в БТСЯЯ да-
ется различение по окрасу. Русский перевод 
не отражает данный факт, потому переведем 
буквально: түүтүн өҥүнэн маҥан уонна күөх, 
хара кырсаны араараллар (‘по окрасу меха 
различают белого и синего/зеленого, черного 
песца’). В разделе составных слов приводит-
ся выражение күөх кырса ‘голубой песец’, где 
только в якутской дефиниции дается описание 
голубого песца – ‘песец, у которого ость видне-
ется темнее, будто цвета свинца’.
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В словаре Э.К. Пекарского не зафиксиро-
вано употребление күөх кырса. Вероятно, дан-
ное словосочетание является калькированием,  
т. к. существуют параллели в других языках, на-
пример рус. голубой песец, англ. blue fox и т. д.  
Таким образом, в случае с песцом күөх, веро-
ятнее всего, подразумевается сложный окрас с 
оттенками серого, светло-серого цветов.

«Синий/зеленый конь/бык». Коневодство и 
скотоводство издревле являются традиционными 
видами хозяйства якутов, поэтому в якутском язы-
ке скотоводческая лексика, в частности лексико-
семантическая группа мастей домашнего скота, 
обозначения волосяного покрова животных [11], 
чрезвычайно многочисленна и разнообразна, вхо-
дит в древний пласт лексического состава якутско-
го языка и близка древнеуйгурским письменным 
памятникам XI века [12]. Использование цвето- 
обозначения күөх в качестве масти скота –  
довольно распространенное явление в якутском 
языке.

В разделе составных слов БТСЯЯ приве-
дены следующие наименования мастей скота 
с цветообозначением күөх: күөх бороҥ ‘масть 
лошади: темносивый’, күөх буулуур (сылгы) ‘ча-
лый, с голубоватым краплением’, күөх көҕөччөр:  
1) ‘сивый (о масти лошади)’; 2) ‘пепельного цве-
та’, күөх сур ‘масть лошади: черный с красновато-
голубым отливом’, күөх эбириэн ‘с голубым оттен-
ком’ (судя по примерам, речь идет чаще всего про 
быка), күөх элэмэс ‘серопегий, сивопегий (о масти 
лошади)’. В иллюстрациях к словарной статье 
сылгы ‘общее название лошадей, кобыл, жереб-
цов’ перечисляются различные масти лошадей, 
среди которых отмечаем: күөх сур (букв. ‘синий/
зеленый’ + ‘серый’), күөх элэмэс (букв. ‘синий/
зеленый’ + ‘пегий’). Здесь отдельного внимания 
заслуживает словосочетание күөх көҕөччөр, т. к.  
второй элемент көҕөччөр выражает оттенок, 
близкий к серому: 1) ‘сивый (о масти лошади)’;  
2) ‘пепельного цвета’. По мнению Б. Хабта-
гаевой, он является производным от *kök и 
продуктивного монгольского аффикса +čAr  
[13, с. 261].

У Пекарского: күөх эбириэн ‘с голубыми 
пятнами, краснопестрый (о корове)’, күөх элэ-

мэс ‘зеленопегий, “голубой” пятнастый, серо-
пегий, сивопегий (о коне и шаманском бубне)’, 
күөх эриэн оҕус ‘голубопестрый (зеленопе-
стрый) бык’, күөх бороҥ ат ‘темносивая ло-
шадь’ и др.

Если в якутском языке словосочетание күөх +  
+ ат/сылгы в значении ‘серый конь’ не упо-
требляется, то в «Каталоге семантических 
переходов» такая семантическая модель обна-
ружена в сербском и хорватском языках (пере-
ход  “зеленый → серый”6). В обоих случаях 
«зеленый» обозначает серый цвет при описа-
нии масти коня (серб. zelen konj, хорв. зелени 
конь), а также цвета шерсти: хорв. зелена длака.  
М. Рачева объясняет это явление в некоторых 
славянских языках влиянием тюркского языка в 
результате тесных исторических контактов [2]. 
А.И. Чиварзина фиксирует тюркское влияние на 
македонский диалектизм ѓокан, обозначающий 
коня серой масти [14, с. 65]. 

Словосочетание күөх + ат/сылгы практиче-
ски не употребляется в литературном языке, а 
все приведенные примеры образованы по мо-
дели «күөх + цветообозначение», где первый 
элемент служит для выражения серого оттенка, 
а второй обозначает основную масть. Следо-
вательно, в качестве обозначения масти скота 
күөх используется только как элемент сложно-
го окраса и представляет собой серый оттенок.

«Синий/зеленый волк». Лексикографи-
ческий анализ словарной статьи про волка в 
БТСЯЯ показывает, что дифференциация по 
цвету лежит в основе дефиниции үксүн сур 
дьүһүннээх ‘чаще серого цвета’. Волк в якут-
ском языке традиционно считается серым, 
что отражено в устойчивом словосочетании 
сур бөрө, где сур ‘темносерый, серый, бурый 
(о масти, об окрасе животных)’. Это корре-
лирует с русским «серым волком» – устойчи-
вым фольклорным выражением [10, с. 174].  
В якутском языке редко встречается словосоче-
тание күөх бөрө ‘синий/зеленый волк’. Логика 
использования цветообозначения күөх по отно-
шению к волку аналогична ситуации с песцом.

Сфера использования күөх бөрө довольно  
четко ограничена художественной литературой  

 6 Zalizniak A. et al. Database of Semantic Shifts. Moscow: In-t Linguist., Russ. Acad. Sci., 2000–2024. URL: 
https://datsemshift.ru/shift7425 (дата обращения: 28.02.2024).
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и фольклором. Интересный случай обнаружен 
в стихотворении якутской поэтессы Н. Хар-
лампьевой, которое называется «Күөх бөрө»:  
здесь «синий/зеленый волк» является сим-
волом тюрков. Обратим внимание на по-
следнее четверостишие: Күөх бөрө сүүрэр, 
сүүрэр, / Күөх түүрдэри өйдөтөр, / Хантан 
хааннаах, кимтэн кииннээх / Эбиппитин са-
натар…7 Буквальный перевод строфы: Си-
ний/зеленый волк бежит, бежит, / О синих/
зеленых тюрках напоминает / Откуда наша 
кровь, откуда наша пуповина, / Нам напоми-
нает… Вплоть до сегодняшнего дня в народе 
сохраняется память о ранней этнической исто-
рии якутов как тюрков. С.Г. Кляшторный и  
Д.Г. Савинов связывают словосочетание kök 
türk с именем царского рода (племени) тюрков –  
Ашина ʻнебесный/синийʼ [15, с. 81], приво-
дя в пример генеалогическую легенду о про-
исхождении рода Ашина от волчицы. Волк 
до сих пор считается тотемным животным у 
якутов, например в Вилюйском улусе жители 
села Бөтүҥ считают себя потомками волка и 
называют себя Бөрө Бөтүҥнэр (букв. ‘Бетюн-
цы-Волки’). Словосочетание «синий/зеленый 
волк» встречается не только в якутском языке 
(ср. дух-предок көкбөрі у казахов [16], кєкбєре 
у башкир и т. п.).

Таким образом, словосочетанию күөх бөрө 
‘синий/зеленый волк’ можно дать объяснение, 
аналогичное случаю с песцом, где произошла 
номинация по сложному окрасу серого оттенка.
Однако данное словосочетание отличается тем, 
что имеет бóльшую лингвокультурологическую 
нагрузку. 

Исходя из вышесказанного, можно пред-
ставить некоторые выводы о цветообозначе-
нии күөх в якутском языке. Во-первых, прове-
денное исследование доказывает, что в весьма 
широкий спектр голубого, синего, зеленого 
цветов можно включить все их оттенки, насы-
щенность которых уменьшена до серого. Во-

вторых, данная лексема используется для пере-
дачи, скорее, не сплошного цвета, а сложного/
составного окраса животных, шкура которых 
покрыта волосками. Неоднородность окраса 
может быть достигнута за счет различий во-
лосков, т. е. разных цветов и оттенков ости и/
или подпуши. В-третьих, можно предполо-
жить изначально заложенный в значении *gȫk 
‘небо’ и отсюда ‘все цвета и оттенки неба’ [6] 
потенциал, который далее стал использоваться 
в качестве атрибута для описания колористиче-
ски сложных окрасов животных, которых не-
возможно описать одним цветообозначением, 
передающим сплошной цвет, как, например, 
красный, черный и др.

Возможность передачи лексемой күөх серо-
го цвета отмечена как в якутском [17, с. 161], 
так и в большинстве тюркских языков. К при-
меру, в некоторых подговорах среднего говора 
башкирского языка лексема kük используется 
только в значении ‘серый’ [18], а в казахском 
и алтайском языках көк ~ кöк обозначает масть 
животных, «но не имеет ведущей роли в наи-
меновании масти животных, т. к. в этой функ-
ции чаще употребляются каз. сұр и алт. Боро»  
[19, с. 50].

Якутская «зеленая лиса». М. Стаховский  
попытался обосновать предположение В.М. На- 
деляева и А.М. Щербака о том, что якутское 
слово саһыл ‘лиса’ произошло в результате се-
мантической эволюции ДТ jašїl ‘зеленый’, 
подобно семантическому изменению «зе-
леный – желтый» в уральских и енисей-
ских языках, что коснулось и якутского  
[3, 20]. Слово имеет и второе значение (‘светло-
желтый, с желтоватым оттенком’), но при чем 
здесь зеленый? Смешение желтого и зеленого 
цветов известно в различных языках Евразии, 
где происходили изменения в системах цветоо-
бозначений языков, вызванные интенсивными 
межъязыковыми контактами, например «жел-
то-зелено-синяя» система самодийских и обско- 

 7Наталья Харлампьева: «Суруйааччы норуотун уонна кэм-кэрдии иннигэр мэлдьи иэстээх» // Ил Түмэн. 
2017. 11 сент. URL: http://old.sakhaparliament.ru/sakha-post/interview/natalya-harlampeva-suruyaachchyi-noruotun-
uonna-kem-kerdii-inniger-meldi-iesteeh/  (дата обращения: 08.02.2024).

Тимофеева А.В.   
Феномен «сине-зеленых» животных в якутском языке: происхождение и семантика

http://old.sakhaparliament.ru/sakha-post/interview/natalya-harlampeva-suruyaachchyi-noruotun-uonna-kem-kerdii-inniger-meldi-iesteeh/
http://old.sakhaparliament.ru/sakha-post/interview/natalya-harlampeva-suruyaachchyi-noruotun-uonna-kem-kerdii-inniger-meldi-iesteeh/
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угорских языков испытала воздействие «сине-
зеленой» системы тюркских и тунгусских язы-
ков Сибири [21].

Во многих тюркских языках зооним лисы 
восходит к ПТю. *tilkü, который в якутском язы-
ке отсутствует, но в словарной статье БТСЯЯ 
саһыл есть отсылка к шорскому сакыл ‘белка’. 
Мех белок похож на окрас лисы, и мог прои-
зойти семантический перенос на основе сход-
ства с другим животным, тем более что в якут-
ском белку также описывают лексемой күөх  
(см. выше күөх тииҥ у Пекарского). Необходи-
мо уточнить, что именно в кондомском диалек-
те шорского языка саққыл означает белку8, так-
же обнаружена параллель в алтайском – сакыл 
‘белка’9, однако фонетически сохранение на-
чального с в якутском сомнительно. Для уточ-
нения данной теории необходим дальнейший 
этимологический разбор с учетом диалектного 
материала других тюркских языков.

Еще одна теория по поводу якутской «зеле-
ной лисы» приводится в статье А.А. Бурыкина: 
«…разгадка происхождения якутского названия 
лисы гораздо проще: для якутского языка это 
субстратная лексическая единица, для которой 
поиски тюркских параллелей бесперспективны 
вообще» [22, с. 34]. Зооним лисы Бурыкин сопо-
ставляет с названием лисы в чукотско-корякских 
языках, ср. чукот. ятъёл, коряк. яёл, диал. дядёл, 
алютор. татул ‘лиса’. О.А. Мудрак реконструи-
рует праформу этого слова как *šašjola ‘лиса’10.

Однако необходимо отметить следующий 
весьма интересный факт. А.А. Бурыкин пишет, 
что «общетюркская форма *jaшыл отсутствует 
в якутском языке в виде каких бы то ни было 
рефлексов» [22, с. 34], хотя, возможно, она со-
хранилась. Про это упоминал Г.Г. Левин при опи-
сании топонима Саһыл Сыһыы, согласно которо-
му «в якутской основе саhыл, употребляющейся 

в значении “желтый”, можно фиксировать так-
же первичное значение “зеленый”» [23, с. 82].  
Это подкрепляется наличием устойчивого сло- 
восочетания в якутском языке саһыл хонуу 
‘ровное поле с хорошей почвой, поросшее гу-
стой нерослой травой’11.

Попробуем рассмотреть эволюцию зна-
чения зоонима саһыл ‘лиса’, добавив оттенок 
серого в цепочку развития семантики, пред-
ложенную М. Стаховским. Вероятно, подразу- 
мевается желто-сероватый цвет, появившийся 
вследствие уменьшения насыщенности зеле-
ного цвета (светло-зеленый – желто-зеленый –  
желтый – желто-серый), по аналогии с тем, как 
теряет насыщенность сухая трава. Возможен 
метафорический перенос – сравнение меха 
(большое количество разнообразных/разноц-
ветных волосинок) с травой (большое количе-
ство разнообразных/разноцветных травинок). 
Лиса традиционно представляется рыжей/крас- 
ной, однако ее окрас является сложным, с пере-
мешиванием различных оттенков не только по 
определенным частям тела, но и по ости и под-
шерстку. 

Если допустить, что jašїl ‘зеленый’ обоз- 
начает сложный окрас рыжего/желтого с се-
рым оттенком, необходимо уточнить, какого 
окраса лисицы водятся в Якутии. В Якутии 
известны три вида окраса лисы: чернобурая, 
красная и сиводушка. И территориально, и по 
численности существенно превалируют крас-
ные лисицы. Предположим, что предки якутов 
начали называть лису «зеленой» (jašїl) на бо-
лее южной территории, до прихода на север, и 
рассмотрим окрас южного вида лисы – степной 
лисы, или корсака. Ее окрас имеет желтый, се-
рый, бурый, рыжий, белый оттенки. Связь с зе-
леным может быть, если мы допускаем переход 
(светло-зеленый – желто-зеленый – желтый –  

8Курпешко-Таннагашева Н.Н., Апонькин Ф.Я. Шорско-русский и русско-шорский словарь. Кемерово: Кеме-
ров. кн. изд-во, 1993. С. 46.

9Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка / сост. прот. В. Вербицкий. Казань: Православ. 
миссионер. о-во, 1884. С. 287.

10Мудрак О.А. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. М.: Яз. рус. культуры, 2000. С. 258.
11Большой толковый словарь якутского языка… Т. VIII. С. 304.
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желто-серый) – по аналогии с тем, как теряет 
насыщенность сухая трава. 

Мы постарались собрать различные гипоте-
зы, касающиеся происхождения якутской «зеле-
ной лисы». Предположение Бурыкина требует 
наличия языка-посредника (вероятно, тунгус-
ского) между чукотско-корякскими и якутским 
языками, а связь якутской саһыл с шорской и 
алтайской белкой, как и наше предположение о 
добавлении серого цвета в семантическую це-
почку саһыл ‘лиса’ < ДТ jašїl ‘зеленый’, – допол-
нительных этимологических изысканий в части 
исторической фонетики и семантики.

Заключение. Наша попытка дать объясне-
ние «сине-зелено-серым» животным в якутском 
языке показывает, что лексема күөх помимо об-
щеизвестных значений ‘голубой/синий/зеленый’ 
имеет значение «серый» как следствие умень-
шенной насыщенности сине-зеленого спектра. 
Изначально синкретичный ПТю. *gȫk ‘зеленый, 

голубой, синий’, возникший как обозначение 
неба, использовался для описания сложного, не-
однородного, непостоянного цвета неба. Позже 
данное цветообозначение стало употребляться 
для описания такого же сложного окраса меха 
животных, неоднородность которого обуслов-
лена разными цветами и оттенками ости и/
или подшерстка. Если придерживаться теории 
семантической эволюции ДТ jašїl ‘зеленый’ >  
> саһыл ‘лиса’, то здесь, вероятно, подразуме-
вается желто-сероватый цвет, появившийся в 
результате уменьшения насыщенности зеле-
ного цвета: светло-зеленый – желто-зеленый –  
желтый – желто-серый. Возможно, была прове-
дена метафорическая параллель «трава ≈ мех»  
(разноцветные травинки ≈ разноцветные воло-
синки). Вместе с тем мы еще раз отмечаем, что 
проблема «сине-зеленых» животных требует 
дальнейших детальных этимологических и се-
мантических исследований.
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