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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ТЕКСТОВ 
ЭПИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ЯКУТИИ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В 1940-е гг.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности сбора русского фольклора в рамках 
северной экспедиции 1939-1941 гг., организованной а. а. саввиным и с. и. Боло, а также – этногра-
фо-лингвистической экспедиции по изучению русского старожилого населения в низовьях р. индигирки  
1946 г. под руководством т. а. Шуба. основой для изучения стали материалы по русскому фольклору, 
хранящиеся в рукописном отделе архива якутского научного центра со ран.

считаем актуальным в фольклористике в целом и в рамках нашего проекта «песенно-повествователь-
ный фольклор русских старожилов якутии в контексте методологии и рецепции Вилюйской экспедиции» 
изучить способы записи фольклора в русских селах походск нижнеколымского района и русское устье 
аллаиховского района в период живого бытования. За короткий период с 1939 по 1946 гг. были собраны 
различные материалы: тексты песен, былин, сказок, малых жанров фольклора.

Целью исследования является изучение характера записей текстов фольклора, произведенных в период  
экспедиции с. и. Боло и стационарной экспедиции под руководством т. а. Шуба, которые стали осно-
вой для двух важных научных сборников: «фольклор русского устья» 1986 г., «русская эпическая поэзия 
сибири и дальнего Востока» 1991 г. Важно, что в этих сборниках практически полностью используются 
тексты, которые были записаны с. и. Боло; т. а. Шубом, н. м. алексеевым, н. а. габышевым.

В статье проводится сравнение характера работы экспедиций, а также способов записи фольклорных 
текстов. так, с. и. Боло произвел записи в русском устье и на колыме в рамках маршрутной экспедиции: 
осенью 1940 г. – в походске, весной 1941 г. – в русском устье. т. а. Шуб и его товарищи фиксировали 
тексты фольклора весной 1946 г. в условиях работы стационарной экспедиции. 

на основе сравнительно-сопоставительного анализа рассматриваются некоторые особенности быто-
вания фольклорных эпических произведений, записанных в середине ХХ вв. так, изучается сказка «Худая 
девка», которая восходит к литературному источнику – сказке о Золушке; рассматриваются варианты бы-
лины о бое добрыни и змея. 

Записи экспедиций 1940-х гг. в местах проживания русских старожилов имеют важнейшее значение,  
т. к. русский фольклор различных жанров был зафиксирован в период его активного бытования.

Ключевые слова: эпос, русский фольклор, собиратель, методика записи, полевые записи, историче-
ские, лирические песни, сказки, литературный источник, взаимодействие.
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t. a. shub. the study is based on the materials on the russian folklore stored in thehand-written fund of the yakut 
scientific center, siberian Branch, russian academy of sciences.

in folklore studies in general and within our project “song and narrative folklore of the russian oldtimers 
of yakutia in the context of Methodology and reception of Vilyui expedition”, we considered it relevant to study 
ways of recording folklore in the russian villages: village of pokhodsk, village of russkoe Ustie of allaikhovsky 
district in the period of its living existence. for the short period of 1939-1946, various materials were collected: 
lyrics, bylinas, fairy tales, small genres of folklore.

the research objective is to study the nature of recording the texts of folklore made during s. i. Bolo’s 
expedition, and stationary expedition under the leadership of t. a. shub, which laid a basis for two important 
academic collections: “folklore of russkoe Ustie”, 1986, and “russian epic poetry of siberia and the far east”, 
1991. it is important that these collections used almost completely the texts that were written down by s. i. Bolo; 
t. a. shub, n. M. alekseev, and n. a. Gabyshev.

the methods. a comparison of the activities of the expeditions, as well as the ways of recording folklore texts 
is carried out. thus, s. i. Bolo made records in russkoe Ustie and on the kolyma within the route expedition: in 
the fall of 1940 – in pokhodsk, spring of 1941 – in russkoe Ustie. t. a. shub and his companions fixed texts of 
folklore in the spring of 1946 in the field conditions of stationary expedition.

on the basis of the comparative analysis, some features of the existence of the folklore epic works which were 
written down in the mid-20th century are considered. so, the fairy tales having a literary basis is studied “the 
poor Maid”; the variants of the epic about the battle of dobrynia and the snake are considered. 

conclusions. records of the expeditions of the 1940s in the places of residence of the russian oldtimers are 
essential as the russian folklore of various genres was recorded in the period of its active circulation.

Keywords: epic, russian folklore, collector, record technique, field records, historical, lyrical songs, fairy 
tales, literatures reference, interaction.

Введение 
В наши дни остается важным изучение русской народной духовной культуры старожилов, 

уже несколько веков населяющих низовья рек колымы и индигирки. 
считаем существенным в этой связи в рамках нашего проекта «песенно-повествовательный 

фольклор русских старожилов якутии в контексте методологии и рецепции Вилюйской экс-
педиции» изучить характер экспедиций, способы записи фольклора в русских селах походск 
нижнеколымского района, русское устье аллаиховского района в период его живого бытова-
ния в 1930-40-е гг. В это время были собраны различные материалы: тексты песен, былин, 
сказок, малых жанров фольклора.

основополагающей для нас в выборе способов записи фольклорных материалов и опре-
деления задач дальнейших исследований является фольклорно-диалектологическая экспеди-
ция института языка и культуры при снк яасср в Вилюйские районы 1938-1939 гг. так, 
относительно целей и задач этой экспедиции а. а. саввин писал: «Целью моей поездки были: 
сбор материалов устного народного творчества, материалов по верованию и говору отдельных 
местностей, организация учета по охране памятников старины, учета сказителей и их песенно-
былинного репертуара. главными из этих задач были сбор материалов по верованию, запись 
богатырских былин «олонхо», народных песен. организация корреспондентской сети для по-
стоянного сбора на местах фольклорного материала диктовалась, с одной стороны, тем поло-
жением, что для изучения устного народного творчества Вя (вилюйских якутов – О. Ч.), во 
всех его разнообразных видах и явлениях, были, безусловно, необходимы обширные материа- 
лы, сбор которых ˂…˃ два сотрудника, в сравнительно короткое время, благодаря громадно-
сти территории этих районов и трудности передвижения, не были бы в состоянии обеспечить,  
а с другой стороны тем, что фольклор, как и сама жизнь и идеология народа, постоянно видо-
изменяясь, как по своей форме, так и по содержанию, требует систематического и постоянного 
сбора» [1, л. 7-8].

а. а. саввин и с. и. Боло организовали северную фольклорно-диалектологическую экс-
педицию. саввин участвовал в ней в 1939-1940 гг., а Боло – в 1939-1941 гг. Экспедиция про-
ходила в районах по маршруту Верхоянский – абыйский – аллаиховский. следует отметить, 
что границы районов в 1930-40-е гг. были иные, в аллаиховский район входил современный 
нижнеколымский район. таким образом, нам важно определить основные особенности сбора 
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русского фольклора в рамках северной экспедиции 1939-1941 гг., организованной а. а. савви-
ным и с. и. Боло [2], а также – этнографо-лингвистической экспедиции по изучению русско-
го старожилого населения в низовьях р. индигирки 1946 г. под руководством т. а. Шуба [3]. 
сравниваются особенности сбора фольклора в условиях работы маршрутной и стационарной 
экспедиций. также мы уточняем проявление локальной специфики текстов русских сказок. ос-
новой для изучения стали материалы по русскому фольклору, хранящиеся в рукописном фонде 
якутского научного центра со ран.

материалы фольклорных экспедиций периодически издавались. так, в 2005 г. была опу-
бликована монография а. а. саввина «пища якутов до развития земледелия» [4]. В сборнике 
«якутские народные сказки» приведены тексты, собранные в ходе работы Вилюйской и север-
ной экспедиций. Это следующие сказки: «лиса и журавль», «птица тюёнэн с четырьмя яйца-
ми», «Волк и старик», «лыыбара», «старик чээрэ чээрэкээн» [5, с. 113-119, 119-123, 142-155, 
172-177, 326-339].

В последнее время пришло осознание важнейшего значения фиксации якутского и иного 
фольклора. а. а. саввиным и с. и. Боло в экспедициях по вилюйским и северным районам 
якутии написано несколько статей. так, о роли двух экспедиций в вилюйскую и северную 
группу районов в 1939–1941 гг. подробно написал, в частности, н. В. аластыров [6, с. 3-8]. 
Выясняется, что с. и. Боло «за весь период [северной] экспедиции» записал «четыре полных 
текста олонхо на 377 листах; один отрывок из олонхо на 35 листах; краткое содержание четы-
рех других олонхо на 65 листах; 20 сказок; 20 скороговорок; сотни загадок и поговорок, песен, 
частушек, забавных рассказов» [6, с. 7]. 

В наши дни еще четче осознается значение записей разных жанров фольклора в период 
его активного бытования. таким образом, сейчас возникла насущная потребность подробно 
описать фольклорный материал и уточнить характер фиксации, собранных а. а. саввиным 
и с. и. Боло в 1930-е гг. в рамках Вилюйской экспедиции текстов. н. В. покатилова в статье, 
посвященной Вилюйской экспедиции а. а. саввина и с. и. Боло, рассматривает такие вопро-
сы, как значение фиксации современного им фольклора, особенности оформления экспедиции, 
уточнение методик сбора фольклорных произведений [7, с. 133-138]. она провела исследова-
ние по собранным а. а. саввиным фольклорным материалам, в частности, по малым жанрам. 
также была произведена попытка определения основных направлений дальнейшего изучения 
[8, с. 41-44].

В данной статье автором будет рассмотрены особенности фиксации русского фольклора в 
1940-е гг. в якутии.

Особенности русского фольклорного материала арктической зоны Якутии и история 
его собирания в 40-е гг. ХХ в.

русские начали селиться в якутии с XVii в. В устье реки индигирки русские пришли с 
европейского севера. на колыме появились примерно в это же время, что и на индигирке, 
основную ее часть представляют «мигранты из россии и сибири» [9, с. 144]. 

фольклор русского устья и походска имеет свои локальные особенности, которые связаны 
с влиянием иных фольклорных заимствований со стороны соседних аборигенных народов, про-
явившихся в жанрах, поэтике, языке русского фольклора. В свою очередь нельзя не отметить 
явное влияние русской культуры на якутский, эвенский, юкагирский фольклор, которое также 
проявляется в языке, поэтике и даже в жанрах.

Ю. и. смирнов пишет: «русские первопоселенцы, как видно, обосновывались в устье ин-
дигирки поодиночке или мелкими группами. общий фольклорный материал у них поэтому 
формировался постепенно, по мере установления тесных, зачастую родственных связей друг 
с другом». что касается записей фольклора на колыме, то Ю. и. смирнов также указывает со-
бирателей, а относительно местного репертуара пишет: «как и в других местах сибири, эпиче-
ский репертуар колымы и анадыря по происхождению – смешанный» [10, с. 27, 36].

как уже упоминалось, мы в своем исследовании опираемся на записи и документы, зафик-
сированные семеном ивановичем Боло во время северной фольклорно-диалектологической 
экспедиции [2] и теодором абрамовичем Шубом во время индигирской этнографо-лингвисти-
ческой экспедиции [3] в 40-е гг. ХХ в.
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результатом работы этих двух экспедиций в отношении сбора русского фольклора яви-
лось издание сборника «фольклор русского устья» в 1986 г. основными составителями сбор-
ника выступили ученые института русской литературы (пушкинский дом) – с. н. азбелев,  
г. л. Венедиктов, В. В. коргузалов, н. а. мещерский; института языка, литературы и истории 
(ныне институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов севера со ран) 
– Ю. н. дьяконова, а. г. чикачев; якутского государственного университета – м. ф. дружинина. 

рассмотрим работу с. и. Боло в русских селах походск и русское устье. с. и. Боло, осно-
вываясь на программе, составленной вместе с а. а. саввиным, помимо якутского фольклора 
собирал материалы по русскому устному народному творчеству в рамках северной фольклор-
но-диалектической экспедиции в селах походск на колыме в ноябре-декабре 1940 г. и русское 
устье на индигирке в марте 1941 г. 

на колыме с. и. Боло записывал песни, былины, сказки. Записи производил на листы 
формата а-4, сразу переписывал набело, обязательно атрибутировал: данные об исполнителе, 
комментарии о тексте произведения. поскольку у него было мало времени (это связано с от-
сутствием дороги, транспорта и т. д.), часть произведений он не смог записать, а лишь отразил 
названия произведений, которые входили в репертуар информантов [11, с. 311]. Вместе с тем 
необходимо отметить, что с. и. Боло впервые после В. г. Богораза записал произведения рус-
ского фольклора в с. походск.

В колымских районах с. и. Боло записал следующие произведения: былины «добрыня»,  
«о богатырях русских» [2, д. 446, л. 21-22]; также песни «рассоха», «про тана Богораза» (улич-
ная песня), «а сказать-то промолвити», «о монахе», «ты застой-застой», «тюремщики», «про 
дьякона», «я вечор поздно», «с того голуба», «Все песни перепели», «на дубе», «Замузная еще 
так моя», «ключница», частушки. как видим, на колыме с. и. Боло записал песни, былины, 
сказки [2, д. 446, л. 28-29]. на индигирке он записал: сказки «софья Волховна», «дума прему-
драя», «Хедор Бирмечин», «молодой парень стрелы пустил», «ивашко-пепелушко», «король 
со сыном», «старикова парня», «конек-горбунек», «иван Царевич и Царь девица», «собачка», 
былину «про добрынюшку микентьевича»; песни «по сеням», «под кудрявой зеленой», «Ве-
чор», «не кури табаку», «пора за парой»; частушки [2, д. 452, л. 58; д. 453, л. 100].

В сборнике «фольклор русского устья» из них представлены произведения: «ивашко пе-
пелушко», «кривой ерахта», «Ванюшка», «Боба-королевич», «дума перемудрая», «король со 
сыном», «иван-Царевич и Царь-девица», «собачка», «конек-горбунек». также включено пре-
дание «о старинном поселении», опубликованы песни «под кудрявой зеленой», «по новым 
сеням похаживает» [11, с. 54-58, 151-156, 159-161, 174-176, 194-201, 216, 324, 271].

таким образом, на результат работы маршрутной экспедиции в первую очередь сказалась 
ограниченность по времени. также в некоторой степени на малое количество собранного мате-
риала повлияло то, что работал всего один собиратель. 

следующие записи были произведены в ходе экспедиции, возглавляемой т. а. Шубом,  
в с. русское устье на индигирке в 1946 г. данная экспедиция опиралась на материалы, собран-
ные с. и. Боло, и отличалась от предыдущей тем, что имела стационарный характер. Экспеди-
цию готовили следующие организации: институт русского языка ан ссср, научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории яасср и совет народных комиссаров яасср 
как вышестоящая организация. с самого начала были распределены задачи между этими тремя 
организациями.

перед экспедицией была поставлена задача – сбор полевого материала, который должен был 
послужить основным материалом для создания диалектологического атласа русского языка.  
т. а. Шуб видел свою задачу в том, чтобы продолжить «этнолингвистическое изучение старо-
жилого населения с. русское устье и других селений в низовьях р. индигирки» [3, д. 762, л. 2].

членами экспедиции были этнограф николай михайлович алексеев, который фиксировал 
тексты по обрядовому фольклору и малым жанрам, и николай алексеевич габышев, учитель, 
корреспондент. г. л. Венедиктов во вступительной статье к текстам сказок в сборнике «фоль-
клор русского устья» писал, что «основную часть текстов сборника составляют записи, произ-
веденные в 1946 г. н. а. габышевым» [11, с. 7].
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Записи текстов фольклора были произведены карандашом или ручкой в дневниках и на бу-
магах разного размера. Былины и песни записывались на бумагу стандартного формата. В ар-
хив на хранение передавались переписанные набело записи. по сообщению т. а. Шуба, отчет 
был значительным: «находясь сравнительно длительное время среди “досельных”, объездив 
все места их расселения на территории наслега, мы имели возможность более обстоятельно 
ознакомиться с жизнью, бытом местного населения и записать основные образцы поныне бы-
тующих жанров устного народного творчества: 11 былинных сюжетов в разных вариантах, пол-
ностью и частично, как они сохранились в устах певцов, 62 сказки (из них только 6 на местные 
темы, очевидные заимствования у соседей, юкагизированных эвенов из рода дудке), свыше 100 
различных песен, среди которых много исторических (“скопин”, “ермак”, “сынок стеньки 
разина”, “милославский” и др.), большое число загадок, пословиц, поговорок, всевозможных 
частушек» [11, с. 210]. кроме того, т. а. Шуб опубликовал былины и исторические песни в 
сборнике «русский фольклор» в 1956 и 1958 гг. [12, 13]. к сожалению, эти тексты «были пере-
даны неточно: внесены отсутствующие в самих записях “диалектизмы”» [11, с. 11]. 

участники стационарной экспедиции т. а. Шуб, н. м. алексеев, н. а. габышев провели 
обширную работу в условиях длительного нахождения в одной местности. Это способствовало 
тому, что было записано большое количество произведений фольклора разных жанров.

так, например, в с. русском устье группа записала сказки, имеющие русскую основу 
в сюжете: «арко аркович», «Беломонет-богатырь», «двенадцать разбойников», «дочь-
семилетка», «гробовщик», «кот-баюн», «кот да петушок», «коток да кобелек», «куклу кушай 
и мое горе слушай», «мартын-разбойник», «отставной солдат», «о голи кабацкой», «окош-
ко отварала?», «семь семеонов», «собачка», «солнышково сестра», «старичково парень», 
«памфил-вор», «тать и Борма», «Царская дочь потерялась», «Хриштьянин», «Шню-шню бы-
чок», «фиофисного ясного сокола перышко»; имеющие литературное происхождение: «Боба-
королевич», «громобой»; смешанного происхождения: «крест-цепочка», «насташша Замо-
риявна», «три сестры и людоед», «[Шут] чельбунчун», «Шветогор-богатыр»; оригинальные 
сказки: «три амбара иглы», «с хвостами люди»; имеющие местное происхождение: «пер-
стень» [11, с. 30-218, 304-319].

также были сделаны записи по другим прозаическим жанрам (легенды, предания, былич-
ки). н. м. алексеев от н. г. чикачева записал «как произошли люди»; от п. н. чикачева – «[как 
окончился первый свет]», «[кто откуда]», «[о переселении в русское устье]»; от неизвестных 
исполнителей – «птицы ищут землю», «пчела», «[медведь]». н. м. алексеев и т. а. Шуб за-
писали от п. В. кочевщикова «как швет начиналша», «про сендушного», «про мамонта», «про 
собаку», от с. и. Шкулева – произведение «как появилась жемля» [11, с. 316-319].

В русском устье проводились записи былин. так, и на колыме, на индигирке записывали 
былину «добрыня и змей». например, н. а. габышев варианты этой былины: «добрыня и ог-
ненный змей», «добрыня и змеюще-лиходеюще», «михайлушко и змеядищо» в русском устье 
[3, д. 778, л. 1-2, 33-34, 57]. В свою очередь, н. м. алексеев записал вариант «добрыня и змей» 
[3, д. 769, л. 16]. причем последний вариант представляет отрывок былины. 

Некоторые особенности бытования фольклорных эпических произведений, записан-
ных в 40-е гг. ХХ вв., проявившиеся в отдельных произведениях – сказке и былине

при анализе фольклорного текста важно учитывать то, что часть из них усваивалась старо-
жилами колымы и индигирки от грамотных ссыльных, которые, возможно, пересказывали ра-
нее прочитанные ими произведения. одной из ярких особенностей, свойственных устной прозе 
в арктической зоне якутии, является двуязычие в записанных фольклорных текстах. поэтому 
в русской сказочной и несказочной прозе колымы и индигирки встречаются слова на втором 
языке (юкагирском или якутском), что объясняется тем, что сказки бытовали и среди русских, 
и юкагиров, и якутов. использование лексики второго языка способствовало повышению ин-
тереса к русскому фольклору. Вопросы двуязычия на северо-востоке якутии затронуты в ис-
следованиях а. а. Бурыкина, связанных со сложностями функционирования местных языков 
[14, с. 90-94]. 

локальная особенность произведения проявляется в тексте сказки «Худая девка», запи-
санном н. а. алексеевым со слов и. н. чикачева [11, с. 145-146]. текст этого фольклорного 



58

произведения основан на сюжете сказки «Золушка», по «сравнительному указателю сюже-
тов» – сюжет № 510 [15]. г. л. Венедиктов пишет, что сказочник «материал заимствовал от 
отца, большого любителя песен и сказок ˂…˃. насколько можно судить по четырем записям, 
сказочник сохраняет традиционное волшебное начало, демифологизация текста у него сла-
бая» [11, с. 310]. обращает на себя внимание то, что сказка преподносится в нарочито сни-
женной манере повествования, которая настраивает на обыденность происходящего в сказке: 
«Жил-бул [был] старик со старухой», «а от них недалеко жил сар [царь]»; «мулись, мулись 
[мылись, мылись] и пошли» [11, с. 145]. Это проявляется и в том, что хрустальная туфелька в 
сказке п. н. чикачева заменена суровым башмаком, по которому разыскивают предполагае- 
мую невесту. 

также отметим, что русская сказочная традиция выражается и в принципе троичности:  
в эпизодах (некоторые ситуации повторяются трижды: трижды все едут в церковь, на третий 
раз выясняется, что главная героиня – невеста царя) и в персонажах (три сестры, три встречен-
ных неизвестных на пути к царю). 

другой важной особенностью сказки является влияние культуры якутского народа. сюжет 
развивается следующим образом: девушки по дороге к царю встречают несколько человек. 
сначала они должны помочь перелить молоко, при этом две сестры отказываются, а третья 
помогает. Затем им встречается человек, который «сору да кумыс переливат» (сорат и кумыс – 
кисломолочные продукты). третья встреча связана с человеком, который тонет в болоте. третья 
сестра «выдернула» его из болота. он за помощь дал ей «три прута: меной, оловенной, желез-
ный». при этом девушка получает сакральные знания и волшебный предмет: «когда, говорит, 
уедет сар в серку венчаться, ти вожьми железный прут и поди в поле, есть там холм, ударь этим 
прутом по холму. узнашь чего будет». Здесь «серка» – церковь [11].

таким образом, здесь проявляется не только влияние якутского языка («сорат», «кумыс»), но 
и представления народа саха о мире: сказку, которую записал н. а. алексеев, рассказчик слы-
шал от якута. Здесь проявилось важное сакральное значение молока и молочной продукции, 
характерное для якутов как скотоводов, об этом пишет г. у. Эргис [16, с. 153-166]. 

рассмотрим также характер записи былины «добрыня и огненный змей» [11, с. 75-77]. текст 
записан н. а. габышевым со слов ф. м. голыженского в «м. федоровоское на русской протоке 
на нижней индигирке [11, с. 376]. Этот вариант насчитывает 93 стиха, в нем последовательно 
развиваются мотивы вдовства омельфы тимофеевны, советов матери сыну, похода добрыни 
на реку, заплывания «за треччью струю», где он попадает к змею огненному, возвращения до-
брыни к матери с победой. 

следующий вариант этой былины «добрыня и змеюще-лиходеюще» зафиксирован  
н. а. габышевым в «м. косухино на русской протоке» от с. п. киселева [11, с. 376]. Здесь 
также сообщается о вдовстве амельфы тимофеевны, затем выясняется, что добрыня идет «ис-
кать-поискать братца названого ˂…˃ илья муромца», далее следуют советы матери сыну, со-
общение сына о том, что он «будет заплывать за треччью струю», его действия на почай-ре-
ке, борьба со «змеюнищей лиходеюшшей», у которой и оказалась искомая мария изославна  
[11, с. 78]. Этот текст насчитывает 69 стихов. как видим, здесь сюжет сложен и переходит от 
поиска названного брата к поискам невесты – марии изославны. 

В варианте «михайлушко и змеядищо», записанном н. а. габышевым в м. Воронцово от 
с. е. чекачева [11, с. 376], меняется сам герой. Это уже не молодой добрыня, а – юный ми-
хайлушко. Вместе с тем, развитие сюжета также начинается с вдовства омельфы тимофеевны, 
далее следуют просьба сына – михайлушки пойти «во чисто поле», поучения матери сыну, 
ослушивание сыном наказов матери, заплывание за «треччью струю», встреча со «змеядыщем 
лихорадыщем», успешные действия михайлушки при помощи черной шляпы, гибель змея  
[11, c. 79-80]. текст насчитывает 57 стихов.

четвертый вариант, записанный н. м. алексеевым от п. н. черемкиной в «м. якутское 
Жило на средней протоке нижней индигирки», носит весьма усеченный характер, практически 
дано только вступление к былине – 7 строк [11, с. 79]. 

л. н. скрыбыкина в своей книге «Былины русского населения северо-востока сибири» 
пишет: «прежде всего, наиболее полными по содержанию и текстуально являются варианты 

О. И. Чарина
ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ТЕКСТОВ ЭПИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ЯКУТИИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В 1940-е гг.



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 1 (09) 2018

59

индигирской группы. только здесь, в трех вариантах, есть финал былины: освобождение бога-
тырем пленницы Змея. В наиболее полном – ру – 96 – и диалог добрыни с пленницей до боя 
со змеем» [17, с. 21].

таким образом, на индигирке имеются логически законченные по сюжету варианты, зафик-
сированные н. а. габышевым. особых изменений под влиянием якутского языка в былинах не 
наблюдается.

Заключение 
фольклор русских старожилов низовьев рек колымы и индигирки долгое время бытовал в 

отрыве от материнского фольклора, именно тогда его смогли зафиксировать с. и. Боло и члены 
этнографо-лингвистической экспедиции т. а. Шуб, н. м. алексеев, н. а. габышев.

обе экспедиции института культуры и истории в 1940-е гг. застали фольклор русских старо-
жилов в период его активного бытования. условия работы по сбору фольклора определили ре-
зультативность экспедиции. первая экспедиция была маршрутной, и в ней участвовал только 
один человек. Это привело к тому, что было записано ограниченное количество текстов разных 
жанров: былины, исторические и лирические песни, обрядовый фольклор, малые жанры. Вто-
рая экспедиция прошла успешнее в силу того, что проводилась стационарно. также ее участни-
ки имели преимущество в виде записей с. и. Боло, послуживших руководством к организации 
экспедиции. материалы этих двух экспедиций стали основой для создания научных сборников 
в конце ХХ в. 

как показывают записи, фольклор русскоустьинцев и походчан имел корни, которые связа-
ны в основном с фольклором, бытовавшим на русском севере. 

примеры фиксации сказок показывают влияние якутского языка и культуры, которое про-
явилось в использовании некоторой лексики, также нашло свое отражение использование мест-
ных русских слов, характерных для русскоустьицев. а в текстах былин, зафиксированных на 
индигирке, не наблюдается слов якутского происхождения.
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