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Статья посвящена одному из актуальных вопросов якутской орфографии — пра-

вописанию заимствованных из русского языка и через его посредство слов. В якутском 
языке большинство заимствованных слов орфографируются, подчиняясь его фонетиче-
ским законам, а узкоспециальные слова и научно-технические термины пишутся по-
русски.  
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The article is focused on the Sakha language orthography: the spelling of the words bor-
rowed from and by means of the Russian language. The majority of loanwords is spelled in the 
Sakha language obeying its phonetic laws, but the highly specialized words and the scientific 
and technical terms are written in Russian. 
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Вопрос о правописании заимствованных 

из русского языка слов дискутировался на 
протяжении всей истории якутской орфо-
графии и остается актуальным по сего-
дняшний день. 

В якутском языке большое количество 
заимствованных слов орфографируется в 
фонетизированной форме. Это объясняется 
тем, что звуковой состав якутского языка 
имеет существенное отличие от фонетики 
русского языка. В якутском языке имеется 
семь специфических монофтонгов, четыре 
дифтонга, восемь долгих гласных, ряд дол-
гих согласных, отсутствующих в русском 
языке. Вместе с тем в нем отсутствует семь 
согласных звуков, имеющихся в русском 
языке (в, г, ж, з, ф, ц, ш, щ). Кроме того, в 
якутском языке весьма последовательно 
функционирует закон гармонии гласных и 
строго определенные нормы употребления 
согласных в начале, в середине и в конце 
коренных якутских слов. Все эти особенно-
сти фонетики якутского языка обусловили 

сильное изменение звукового состава рус-
ских слов, заимствованных непосредствен-
но через разговорный язык народа. 

Отражая именно эти особенности произ-
ношения заимствованных слов, в орфогра-
фических правилах якутского языка напи-
сание большого количества русских слов 
установили по наиболее распространенно-
му варианту их якутского произношения. 
Так, в ныне действующих правилах орфогра-
фии, утвержденных Правительством РС(Я) в 
феврале 2001 года, правописанию заимст-
вованных слов выделен новый раздел «Пра-
вописание русских слов», включающий в 
себя 13 правил [5, c. 531−541]. Здесь даются 
усовершенствованные правила правописа-
ния русских основ и аффиксированных 
форм.  

Правописанию основ русских заимство-
ваний установлены следующие принципы: 
1) давно заимствованные русские слова, 
фонетически и грамматически полностью 
освоенные заимствующим языком и полу-
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чившие широкую употребительность в раз-
говорной речи народа, пишутся в фонети-
зированной форме, например, остуол 
«стол», куорат «город», бирикээс «приказ», 
сокуон «закон», ачыкы «закон», киинэ «ки-
но», тиэмэ «тема», аптамаат «автомат» и 
т. д.; 2) еще не устоявшиеся в разговорной 
речи заимствованные слова, например, биз-
нес — биисинэс, съезд — сийиэс, рентген — 
эрэнгиэн, музей — мусуой, фермер — пиэр-
мэр, паркет — паркыат пишутся по-
якутски или по-русски; 3) слова, представ-
ляющие общественно-политические, науч-
но-технические понятия и не поддающиеся 
фонетическим нормам якутского языка, 
пишутся с сохранением русской формы 
обозначения основы, например, архитек-
тура, неолит, материализм, меморандум, 
нацизм, полиграфия.  

При правописании аффиксированных 
форм аффиксация заимствований подчиня-
ется нормам якутского языка.  

Заимствованные собственные имена и 
географические названия пишутся как в 
якутской, так и в русской формах, напри-
мер, Япония — Дьоппуон, Америка — Эми-
эрикэ, Иванов — Уйбаныап, Мария — Маа-
рыйа, Тумусов — Тумууhап и т.д.  

В географических наименованиях, в 
мужских фамилиях в форме полного прила-
гательного и в названиях городов на -ск в 
конце пишется -ай или -эй, например, Но-
вай Гвинея, Охотскай муора, Пекарскай, 
Горькай, Курскай, Минскэй, а также в заим-
ствованных прилагательных, фиксируемых 
в русской форме, окончания передаются че-
рез -ай, -эй: этиловай испиир, физическэй 
география. Имена, содержащие в окончании 
ударное о, пишутся без изменения конечно-
го согласного о, например: Чусовской, Дон-
ской. 

На основе новых правил в 2002 году из-
дан «Орфографический словарь якутского 
языка», который содержит значительный 
фактический материал (около 41,5 тыс. 
слов) [5]. Этот словарь отражает новую тен-
денцию, появившуюся с 90-х годов в орфо-

графировании заимствованных слов, и не-
сколько увеличивает количество норматив-
ных фонетизированных вариантов. Это объ-
ясняется тем, что правила орфографии 
предписывают сохранять русскую форму 
обозначения основы за терминами, пред-
ставляющими интернациональные, общест-
венно-политические и научно-технические 
понятия, а при орфографировании слов дру-
гих функциональных сфер дают свободу 
выбора. Словарь отличается от прежних из-
даний тем, что разрешает писать заимство-
ванные слова в трех вариантах — в фонети-
зированной форме, по-русски или по-якут-
ски (вариантные написания) и по-русски. 
Вариантные написания включены в cловаре 
отдельным приложением № 1 «Нууччалыы-
сахалыы барыйааннаах тыллар» (слова с 
русско-якутскими вариантами), например, 
абзац (апсаас), автономия (аптаныамыйа), 
агенство (ааҕыныстыба), адвокат (алба-
каат), государство (судаарыстыба), герой 
(дьоруой), грим (гириим), зарядка (сэрээк-
кэ), зачет (сочуот), километр (килэми-
этир), концерт (кэнсиэр), мотоцикл (мата-
сыыкыл), паспорт (пааспар), прокурор (бо-
рокуруор), политика (бэлиитикэ), студент 
(устудьуон), экзамен (эксээмэн), яблоко 
(дьаабылыка) и т. д. (по нашему подсчету, в 
словаре их — 633) [5, с. 502−515]. В случае 
широкого употребления их якутского вари-
анта в разговорной речи и закрепления в 
письме они могут стать узуальными, норма-
тивными. Как отмечают исследователи, 
«выбрав из всех имеющихся вариантов 
один, более соответствующий общим зако-
нам языка, вариант и закрепив этот вариант 
в письме, мы тем самым содействовали ус-
тановлению твердой произносительной 
нормы» [2]. Считается такой путь стабили-
зации орфографии более надежным, так как 
она всегда будет поддерживаться нормами 
живой речи народа [2].  

Заимствованные слова, трудно произно-
симые в фонетизированном виде, орфогра-
фируются с сохранением русской формы 
основ. Они включены в приложение № 2 
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«Олохторо нууччалыы суруллар тыллар» 
(заимствованные слова, основа которых 
пишется по-русски). Например, абитури-
ент, аэрофлот, баскетбол, биология, буль-
дозер, геология, гимнаст, гуманизм, джаз, 
диаграмма, дирижёр, евангелие, жанр, 
жюри, знамя, идеолог, интервью, кодекс, 
ксерокс, купе, лаборатория, матч, монито-
ринг, новелла, опера, педагог, пульс, рояль, 
скотч, тротуар, универмаг, ферзь, фор-
тепьяно, хирург, шашлык, эпос, эра, юрист, 
як, яхта и т. д. (по нашему подсчету, — 
всего 286 слов) [5, c. 516−520]. Здесь нужно 
заметить, что еще в 20-х годах прошлого 
столетия зачинатель якутской литературы, 
много занимавшийся собиранием языково-
го, этнографического и фольклорного мате-
риала А. Е. Кулаковский, отметил, что 
можно переделать любое иностранное сло-
во по определенным законам языка [4, c. 
317]. Такой же позиции придерживаются и 
современные исследователи [1, c. 154; 2].  

Как показывает современная практика 
якутского языка, пишущие на якутском 
языке испытывают затруднения в орфогра-
фировании заимствованных слов. Встреча-
ются отклонения от орфорафического сло-
варя и орфографических правил.  

Анализ республиканских газет, издаю-
щихся на якутском языке, на предмет со-
блюдения орфографических норм при на-
писании заимствованных слов (за 
2009−2010 гг.) показывает, что в газете 
«Саха сирэ» многие слова, написание кото-
рых в орфографическом словаре установле-
но в фонетизированной форме, пишутся по-
русски, например: автор вместо ааптар, 
радио — араадьыйа, велосипед — бэлисипи-
эт, врач — быраас, газ — гаас, директор — 
дириэктэр, комитет — кэмитиэт, лекция 
— лиэксийэ, проект — бырайыак, секре-
тарь — сэкирэтээр, служба — сулууспа, 
тема — тиэмэ. При этом в пределах одного 
номера встречаются варианты написаний, 
например, ветеран — бэтэрээн, председа-
тель — бэрэссэдээтэл, юбилей — үбүлүөй и 
т. д. В газетах «Кыым», «Киин куорат», 

«Орто дойду сонуннара» многие заимство-
ванные слова орфографируются в фонети-
зированной форме, например, ааксыйа — 
«акция», бибилэтиэкэ — «библиотека», бы-
рабыыталыстыба — «правительство», бэ-
рэсидьиэн — «президент», бэрэстэбиитэл 
— «представитель», иниспиэктэр — «ин-
спектор», каадыр — «кадр», кэнсиэр — 
«концерт», министиэристибэ — «мини-
стерство», мээрийэ — «мэрия», маастар-
кылаас — «мастер-класс», сийиэс — «съезд», 
систиэмэ — «система», сэкирэтээр — 
«секретарь», тэлэбииhэр — «телевизор», 
устуоруйа — «история», пуун — «пункт», 
ыстатыыстыка — «статистика» и т. д. 

Встречаются случаи фонетизации заим-
ствованных слов, написание которых рег-
ламентировано словарем по-русски (прил. 
№ 2), например, мэдициинэ — «медицина», 
үнүстүүт — «институт», бэрэпиэссэр — 
«профессор», бакылтыат — «факультет», 
дассыан — «доцент», үнүбэрсиэт — «уни-
верситет». Газета «Кэскил» ориентирована 
на детей. В ней заимствованные слова 
больше используются в фонетизированном 
виде (56%), например, ансаамбыл — «ан-
самбль», бэлисипиэт — «велосипед», куор-
пус — «корпус», кэрэспэдьиэн — «коррес-
пондент», суруналыыс — «журналист», ус-
тудьуон — «студент», үбүлүөй — «юби-
лей», худуоhунньук — «художник».  

В улусных (районных) газетах при напи-
сании заимствованных слов прослеживают-
ся следующие тенденции: 

− преобладает русский вариант написа-
ния вариантных слов, например, газ, деле-
гат, директор, инспектор, кадр, консти-
туция, культура, литр, мелодист, нарко-
тик, нотариус, олимпиада, оператор, пас-
порт, республика, съезд, теория, учебник, 
фонд. 

− имеются варианты написаний заимст-
вованных слов, например, председатель — 
бэрэссэдээтэл, конкурс — куонкурус, мили-
ция — милииссийэ, журналист — суруна-
лыыс.  
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Используя за основу среднестатистиче-
ских подсчетов газету Вилюйского улуса 
(района) «Олох суола», исследователи по-
лучили следующие данные [3, c. 65]: 

71% заимствованных слов употребляют-
ся в русском написании (например, вете-
ран, конкурс, министр, стенд, рынок, кри-
тика, директор, автор); 

28,8% заимствованных слов пишутся в 
фонетизированном виде (например, бэчээт 
«печать», нэдиэлэ «неделя», бириэмэ «вре-
мя», быраас «врач», бэрээдэк «порядок», 
пуун «пункт», аармыйа «армия»); 

38,1% слов с вариантным написанием 
употребляются в русском написании (на-
пример, газ, республика, библиотека, посо-
бие, орган, музей, музыка, студент). 

Существует мнение, что многовариант-
ные формы произношения и написания за-
имствованных слов осложняют их правопи-
сание [6, c. 300−301; 8, c. 22]. Между тем 
фонетизированные написания никогда не 
бывают случайными, происходят по тем 
законам якутского языка, которые изучают-
ся и в школе. И, как отмечает П. А. Слеп-
цов, фонетизация орфографии заимство-
ванных слов, с точки зрения проблем нор-
мы литературного языка, по существу, на-
правлена против засорения языка неосвоен-
ными русизмами, а с точки зрения собст-
венно орфографической, тенденция к уве-
личению фонетизированных написаний 
идет в русле господствующего принципа 
якутской орфографии [7, c. 41]. 
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