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В якутских олонхо глаза человека имеют постоянный эпитет уу “водя-

ной, водянистый”, это одно из эпических определений, обозначающих че-

ловека вообще. Поиски мотивировки исходного языкового образа, утра-

ченного носителями языка, приводят к достаточно тривиальному значению 

“глаза – отверстие, дыра”, но с одним существенным уточнением: “глаза – 

углубление, яма, заполненная водой” [8: 69], отсюда их способность ис-

пускать слезы. Глаза являются вместилищем, пространством, в котором 

локализуются чувства и эмоции. В загадках харах “глаз” часто загадывает-

ся через озеро, прорубь [10: 1569; 1570; 1572; 1574; 1576; 1577; 1578; 

1579], вода в этом озере не замерзает и в лютые морозы [Там же: 1563; 

1564]; в народных песнях образное выражение вместо харах “глаз” – күөл 

уу “озеро” [6: стб. 1314]. Примерами сохранения в современном языке па-

раллели “глаз – отверстие, дыра; яма, заполненная водой” служат словосо-

четания сир хараҕ а (букв. глаз земли) “глубокое озеро строго круглой 

формы”; тааҥ  хараҕ а “проталина на льду” [11: 483]; күөл хараҕ а (букв. 

глаз озера) “сфероидальные, различной величины (от ½ до 2 дюймов  

в диаметре), темно-зеленого цвета, отдельные массы, не имеющие пра-

вильной формы и представляющие скопления низших растительных орга-

низмов” [6: cтб. 1314]. Сравнение глаз с водой, возможно, основывается на 

их общем свойстве ‘(не)подвижности/текучести’, ср.: эҥ сиилээх … харах-

таах (эҥ сии от эҥ ис прибой воды, плескание (всплескивание) жидкости  

о что-л. [6: стб. 271]), глубокий взгляд [5: 89]; “глаза его, лишаясь зрения, 

стали подвижными, как озеро” [9: 370] или “хараҕ а көрбүтүн көрбүтүнэн 

күөл буолан барда глаза его стали делаться неподвижными, как озеро; он 

уставил свои глаза” [6: стб. 1314].  

В словаре Э.К. Пекарского уу харахтаах передается как “с водяными 

(мягкими, нежными) глазами” [6: стб. 2965], ассоциацию глаз с водой Пе-
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карский выводит, по-видимому, из особенностей строения глазного ябло-

ка, “заполненного стекловидным телом, представляющим совершенно про-

зрачную студенистую массу” [2: 25], т.е. обозначает консистенцию.  

Устойчивое сочетание уу харахтаах путем метафорического переноса 

может обозначать нравственную сферу человека, иметь значение “чистый, 

невинный, целомудренный”: Уҕ алдьы тыллаах, уу харахтаах, уhаты 

уллуҥ ахтаах, улаан ньуурдаах, ортотунан курданар, оройунан дуумай-

дыыр урааҥ хай саха [такое побоище], что велеречивый, с глазами чисты-

ми, как вода, со ступнями продолговатыми, со светлым ликом, посередине 

подпоясывающийся, головой-макушкой думающий ураангхай-якут [1: 

3365-3371], ср.: (уу) туҥ уй кыыс невинная девушка [11: 402].  

Лексема уу выполняет также функцию усилительного слова – уу ха-

рахпынан (букв. водяными глазами) собственными глазами, ср.: уу саха бу-

олбут стал чистым якутом (о русском); уу исээччи препьяница [6: стб. 

2965].  

Харах “глаз” встраивается в оппозицию жизни и смерти. Уу харахта-

ах (глаза с водой) означает “жизнь”, тогда как предсмертное состоя-

ние/смерть ассоциируется с усыханием/убыванием воды в глазах, ср.: Ти-

мир киhи аҕ ай оҕ ото баhа эрэ көстөр буолуоҕ ар диэри чороччу тимир 

остуолбаҕ а кэлгиллэн турар эбит. Тохсунньу ый туолар киэhэтин курдук 

муус дьэҥ кир хараҕ а оҥ оччу уолан хаалбыт (уол в разн. знач. убывать, 

убавляться; усыхать; высыхать, осушаться; выкипать, испаряться; күөл уу-

та уолла озеро высохло). Айаҕ а кумалаан айаҕ ын курдук оҥ оччу хатан 

хаалбыт. Человек весь в железе стоит, связанный с ног до головы на же-

лезном столбе, так что видна только одна его голова. Глубоко запал про-

зрачный ледяной глаз [его], схожий с вечером на исходе девятого месяца; 

иссох, глубоко запал рот его, зияя, как отверстие дупла [7: 7940, 7950].  

Глаза характеризуются по принципу бинарной оппозиции “свой-

чужой”. Ассоциация глаз со льдом связывается с холодным взглядом абаа-

сы, характеризующим так или иначе внутреннюю природу персонажа: Эл-

гээн күөл тааҥ наан тиэрэ тэппитин курдук дьэс туралба, эт бэргэ ха-

рахтаах эбит Будто бы озеро-старица мутной наледью вспучилось – мя-

систо-красный, как шрам, глаз он имеет, оказывается [3: 1053-1057], cр. 

слезы абаасы: Дьэ, бокулуон уура-уура, бойлуот ыал түннүгүн мууhун кур-

дугунан кур-мар ытыы-ытыы, саҥ а саҥ аран аппаҥ ныы турда И вот 

так, все отбивая поклоны, громко плача, роняя слезы величиною с окон-

ный лед [в домах] зажиточных жителей, остановился он и стал говорить [7: 

8225-8229].  

Глаза – показатель интеллектуальных способностей. В языковом соз-

нании глаза глупых людей блестят как гладкая поверхность, вода или лед 

(килэгир муус гладкий лед; уу килэҥ э водная гладь; сааскы килэҥ  весен-
няя гололедица; остуолга уу килэйбит по столу разлилась вода [11: 165]), 



 

ср.: килэгир харах (букв. гладкие глаза), көппөҕ өр мурун, көҥ дөй көҕ үс 

пустые глаза, вздутый нос, полое туловище [4: 279].  
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Понятие игры относится к понятиям лингвоспецифичным. На особен-

ности его осмысления разными языковыми коллективами указывают раз-

личия в принципе разграничения отдельных видов игр и выбор языковых 

средств для выражения этого разграничения в разных языках. Для сравне-


