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Н. С. Григорьев

О ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫПАДЕНИЯ КОНЕЧНОГО-й 
В ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВАХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫ КА

Выпадение конечного -й в глагольных основах впервые было отме
чено акад. О. Н. Бётлингком в его знаменитом труде о якутском языке.1

Акад. О. Н. Бётлингк указал, что в глагольных основах с двумя 
и более слогами -м выпадает при образовании возвратного залога 
посредством аффикса -« (стр. 287), что при наращении аФФикса страда
тельного залога -лып без вспомогательного узкого гласного конечный -й  
выпадает (стр. 288), что конечный -м выпадает и при наращении аффикса 
понудительного залога -т  (стр. 289).

Эти же положения акад. О. Н. Бётлингка были изложены С. В. Ястрем- 
еким в его грамматике якутского языка.1 2

Акад. О. Н. Бётлингк, очень удачно подметив отдельные случаи выпа
дения конечного -м в глагольных основах, не сделал обобщения, видимо 
не располагая необходимым материалом и сведущим информатором.

Закономерность выпадения конечного -й в глагольных основах была 
отмечена впервые мною в учебной грамматике якутского языка.3 4 * * *

Однако до сего времени положения этой закономерности не нашли еще 
полного и точного применения в практике школы и научной работы.

В учебнике якутского языка для VI классов* и в пособии по курсу 
якутского современного языка для студентов пединститутов, составленных 
доц. Л. Н. Харитоновым, утверждается, что «конечный -й  часто выпадает 
перед аффиксом, начинающимся с согласного».8

Как увидим ниже, такое утверждение не точно.
Конечный -й выпадает не «часто», а в определенных условиях выпа

дает, как правило.

1 Otto В б h 1 1 i n g k. Dr. A. Th. v. Middendorff’s Reise in den aussersten norden nnd 
osten Sibiriens. Band III. Uber die Sprache der Jakuten. СПб., стр. 144, 193, 287 и др.

2 С. В. Я с т р е м с к и й .  Грамматика якутского языка. Иркутск, 1900, стр. 12, 29, 98 
и др.

3 М. I. K i r g i e l e j e p .  Saqa Ыьп kbramaatbkata. Учпедгиз, М., 1938, стр. 117.
4 X  Н. Х а р и т о н о в .  Саха тылын грамматиката. Морфология. Якгиз, Якутск, 1942,

стр. 17.
3 X  Н. Х а р и т о н о в .  Современный якутский язык. Часть первая. Фонетика и мор

фология. Якутское Гос. изд., Якутск, 1947, стр. 79.
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Каковы же эти условия?
Б  односложных глагольных основах с конечным -й, если гласный —  

краткий, -й  никогда не выпадает.

П р и м е р ы :
той 'колоть (сахар)’ —  тойун 'колоть (сахар) себе’; 
сой 'остыть’— сойут 'дать остыть’; 
кай 'бодать’ — кэйис 'бодаться’; 
тай 'отскочить’ —  тэйит 'заставить отскочить'; 
ый 'указать* —  ыйылын 'быть указанным’.
Конечный -й  в односложных глагольных основах выпадает только 

в  тех случаях, когда гласный основы— долгий или ди ф то нг .

П р и м е р ы :
баай 'привязывать’ —  баас 'привязывать с кем-нибудь’; 
таай 'гадать’— тасис 'отгадать с кем-нибудь’; 
тиэй 'возить’— тиэн 'возить себе’; 
кыай 'осилить’ — кыаллар ула 'осиливаемая работа’.
Конечный -й выпадает и в тех случаях, когда глагольная основа 

состоит из двух и более слогов, причем независимо от того, какие гласные 
входят в эти слоги.

П р и м е р ы :
суруй 'писать’— сурук 'письмо’;
харай 'призреть’ —  харас 'помочь, призреть’;
халтырый 'поскользнуться’ —  халтырыт 'заставить поскользнуться’; 
былтарый 'сойти’, 'уступить дорогу’ —  былтарыт 'заставить сойти

с дороги’;
ботугумй 'шептать’ —  ботугунас 'шептаться’; 
ыарый 'болеть’ —  ыарыт 'заставить болеть’; 
таарый 'коснуться’ —  таарыт 'дать коснуться’.
Таким образом, мы установили признаки глагольных основ, у которых 

выпадает конечный -й — долгий гласный или дифтонг в односложных 
основах или многосложность основы. Значит, выпадение конечного -й за
висит от состава глагольной основы.

Теперь рассмотрим другой вопрос: зависит ли выпадение конечного -й 
от аффикса?

Л. Н. Харитонов пишет, что конечный -й «выпадает перед аффиксом, 
начинающимся с согласного».1

Такое утверждение не совсем точно.
Во-первых, конечный -й выпадает при наращении не любого аФФикса, 

а  аффикса, образующего новую основу, как глагольную, так и именную. * 6

1 JL Н. Х а р и т о н о в .  Современный якутский язык, стр. 79.

6 Тюркологический сборник. I.
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П р и м е р ы :
буой 'унимать’, 'запрещать’ —  буот 'заставить унять’ —  буом1 'пре

града’, 'препятствие’;
суруй 'писать’ —  сурут  'заставить писать’ — сурук 'письмо’; 
таЬый 'пороть’— mdhuu 'пороть себя’ —  таЬыыр 'порка’; 
дргий 'кружиться’— эргит 'кружить’ — эргимтэ 'круг’, 'радиус дей

ствия’.
При наращении же аФФикса, не образующего новой основы, конечный 

-й не выпадает: суруйбут 'он написал’— суруйдум 'я  написал’ — суруй- 
бат 'не пишет’ и т. п.

Во-вторых, конечный -й  выпадает при наращении аффикса, состоя
щего из одного согласного или замкнутого слога.1 2

В приведенных выше примерах все аффиксы, при наращении которых 
выпадает конечный -й, состоят из одного согласного или замкнутого 
слога, например: суруй+н = сурун 'написать себе’, суруй*к = сурук 
'письмо’, суруй+лун  =  суру лун  'быть записанным’.

В тех случаях, когда аФФикс, образующий новую основу, начинается 
с гласного или состоит из одного гласного, конечный -й сохраняется, 
например: суруй *ааччы =  суруйааччы 'писатель’, суруй+ уу= суруйуу  
'писание’.

Таким образом, выпадение конечного -й обусловливается не только 
составом глагольной основы, но и составом и Функцией аффикса.

Теперь рассмотрим те случаи, которые кажутся на первый взгляд 
нарушающими стройность наших выводов о закономерности сохранения 
или выпадения конечного -и. К  таким случаям можно отнести такое явле
ние, когда конечный -й  выпадает при наращении аффикса, состоящего из 
открытого слога.

П р и м е р ы :

тэрий * лтэ =  тэрилтэ 'организация’, 
харай+лта =  харалта 'забота’, 'призрение’, 
салай+лта =  салалта 'руководство’;

или:
кыЬый * луа — кыЬал^а 'нужда’,
дьулуй *руа =  дьулуруа 'скряга’ (Сунтарский район);

или:
эргий + мтэ= эргимтэ 'круг’, 'радиус действия’, 
твгтртй*мтд=твгтртмтэ 'обход’.
В якутском языке имеется яффикс -л , образующий отглагольные 

именные основы.

1 Э. К. Пекарский в своем известном «Словаре якутского языка» не указывает 
производность этой основы (Словарь якутского языка, выл. П. ИАН, 1909, стлб. 558).

2 Замкнутый слог не следует смешивать с закрьиым слогом. «Замкнутым слогом» мы 
называем такой слог, который замкнут с обеих сторон согласными.
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П р и м е р ы :

таптаа+л =  топтал 'добить— любовь’; 
кэпеээ+ л  =кэпсэл 'рассказывать —  рассказ’; 
хащ аа * л — хащ ал  'хвалить —  похвала’; 
хотой * л  = хотол 'выгибаться —  лощина’; 
куттаа *л= кут т ал  'пугать —  страх’.

В слове к т л т м  .'улыбка’ выделяется яффикс - м  со вспомогательным 
узким гласным.1

Эти аффиксы -л  и -м дают нам возможность предположить, что аффиксы 
-лта, -л§а, -ш ла  состоят из двух аффиксов: л*т а, л +ga, м+та.

Отсюда становится ясным выпадение конечного -й  при наращении 
первых яффиксов -л, -м, состоящих из одного согласного, а наращение 
вторых аффиксов, состоящих из открытого слога, вероятно произошло 
впоследствии, что не могло иметь влияния на судьбу конечного -й.

А ффикс -pga в производной основе дъулуруа также может быть раз
ложен на два аффикса -p+ga, как в аффиксе - л +ga (кыЬалуа); причем -р 
можно рассматривать как. случай диссимиляции: дъулуруа <  дьулулуа. Не 
исключена и другая возможность, при которой -р  мог быть омертвевшим 
аффиксом отглагольной именной основы, вернее —  отглагольной основы 
прилагательного, субстантивированного впоследствии.1 2

Обе возможности не нарушают нашей закономерности выпадения 
конечного -й : в обоих случаях -р  является самостоятельным яффиксом , 
вызывающим выпадение конечного -й.

Другим случаем, не укладывающимся в нашу схему закономерности 
выпадения конечного -й, является выпадение при наращении аФФикса, 
начинающегося долгим гласным.

П р и м е р ы :

тулуй  'терпеть’ —  тулуур  'терпение’,
холуй 'сравнить’ — холуур  'сравнение’ (ср. холобур 'пример’),
ыарый 'болеть’ — ыарыы 'болезнь’.

Однако при тщательном рассмотрении и здесь мы имеем кажущееся 
нарушение нашей закономерности. В действительности этого нарушения 
нет. Дело в том, что в якутском языке выпадение согласного (обычно 
б и у) вызывает долготу гласного, например: сыыннъах <  сыгыпньах 
'голый’, уураа 'целовать’ <  угураа или убураа, коорттм <  корбтттм 
'я  смотрел’.

Кроме того, аффикс якутского языка, состоящий из долгого гласного, 
соответствует древнетюркскому аффиксу, состоящему из согласного.

1 См.: Словарь якутского языка Пекарского, вып. У, стлб. 1292.
2 Ср. т о к у й + р =  токур ’согнуться — согнутый, кривой*.

6*
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П р и м е р ы : 1
jaday 'пеший’, 'пешком’— сатыы, 
salyy 'подать’ —  ылыы ('взятие’), 
tumluy 'холод’ тымныы,
trnuy стоянка’, 'место жительства’ —  туруу ('стояние’), 
carig 'войско’ —  сэрии,
ЫИд 'знание’, 'наука’ —  билт .

Отсюда можно сделать заключение, что за долгим гласным аффикса 
скрывается согласный, бытовавший в якутском языке в прошлом, под 
влиянием этого согласного произошло закономерное выпадение конечного -м.

Наконец, необходимо отметить одно явление, которое надо рассмат
ривать как исключение. Однако это исключение оправдано и проявляется 
закономерно. Мы имеем в виду случаи сохранения конечного -й, когда 
следовало ожидать его выпадения. Сохранение конечного -й оправдано 
и обусловлено необходимостью избежать омонимии, например: сыыйыллар 
'вычесывается’ вместо ожидаемого сыыдлар, омонимичного сыыллар 
'ползет’; баайыллар 'привязывается’, 'завязывается’ вместо бааллар, 
омонимичного бааллар 'привязывается’, 'пристает’; сытыйыы 'гниение’ 
вместо сытыы, омонимичного сытыы 'лежание’ или 'острый’.

Другие же случаи не оправданного вышеуказанными условиями сохра
нения конечного -й  должны быть рассматриваемы как ошибки по аналогии.

Итак, сохранение или выпадение конечного -й в глагольных основах 
происходит при определенных условиях и закономерно. Установление этой 
закономерности имеет большое значение для морфологического анализа 
основ и аФФиксов, также и для научного обоснования соответствующих 
моментов орфографии.

1 Примеры взяты из работы С. Е. Малова «Образцы древнетурецкой письменности 
с предисловием и словарем» (изд. Воет. Фак. САГУ, Ташкент, 1926).


