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Аннотация. статья посвящена изучению особенностей олонхо олекминского улуса (района), который 
имеет свою специфику в силу этнического состава, истории, территориального расположения. актуаль-
ность статьи состоит в малоизученности и уникальности олонхо олекминских якутов. Целью работы яв-
ляется выявление особенностей олекминского олонхо и влияния на него вилюйской эпической традиции. 
научная новизна исследования заключается в том, что традиция олонхо олекминских сказителей впер-
вые становится объектом изучения и сопоставляется с региональной традицией вилюйских якутов. дана 
характеристика олекминскому улусу, где внимание акцентируется на высокую мобильность сказителей, 
частое посещение олонхосутов из других районов, разнородный этнический состав. рассмотрена история 
собирания и публикации текстов олонхо данного района. установлено, что из-за отдаленности, сложной 
инфраструктуры, нехватки финансов почти не было фольклорных экспедиций и организации сети корре-
спондентов. Выделены особенности, характерные только для олекминского олонхо: в эпическом локусе 
вместо моря часто представлена река; большое количество топонимов, гидронимов; сказочный мотив вы-
бора пути богатырем; своеобразные поэтико-стилевые средства, в которых отражаются торговые связи с 
китаем; усложненная сюжетная коллизия; мифологема сотворения мира; большое количество образов, 
персонажей олонхо; образ олонхосута, включенный в сюжет эпоса. Выявлено влияние олонхо Вилюй-
ского региона, который находится по соседству и в тесном контакте с олекмой. обнаружена сакрализа-
ция фольклорного слова вилюйскими и олекминскими олонхосутами, которая заключается в исполнении 
вставной ритуальной песни «кутурук салайар ырыа» (букв. «хвост направляющая» песня) до или после 
сказывания олонхо. В сравниваемых регионах береза выступает в образе священного дерева олонхо (аар 
кудук Хатынг, аар дууб Хатынг). при этом «олекминская береза» отличается более подробным ее опи-
санием. для олонхо Вилюйского региона характерен культ шаманизма, который повлиял и на творчество 
олекминского сказителя м. т. Шараборина – кумаарап. данным фольклорным ареалам также свойственно 
появление бытового характера изображения жизни героев и прослойки промежуточных образов олонхо.

Ключевые слова: героический эпос, олонхо, локальные эпические традиции, культурный диалект, 
олекминский улус, Вилюйский регион, вставная ритуальная песня, мотив сотворения мира, культ шама-
низма, образы, сюжет.

A. A. Kuzmina

Features of Olyokma olonkho and the influence 
of the Vilyui epic tradition on it

Abstract. the article is devoted to the study of the peculiarities of the olonkho of the olyokminsky district), 
which has its own specifics due to its ethnic composition, history, and territorial location. the relevance of the 
article lies in the lack of knowledge and uniqueness of the olonkho of olyokma yakuts. the aim of the work was 
to identify the peculiarities of olyokma olonkho and the influence of the Vilyui epic tradition on it. the academic 
novelty of the study lies in the fact that the tradition of olyokma olonkho-tellers for the first time becomes 
the object of study and is compared with the regional tradition of Vilyui yakuts. a characteristic was given to 
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olyokminsky district, where attention is focused on the high mobility of storytellers, frequent visits of olonkho-
tellers from other districts, and a diverse ethnic composition. the history of the collection and publication of 
olonkho texts in this region was considered. it was established that due to remoteness, complex infrastructure, 
lack of finances, there were almost no folklore expeditions and the organization of a network of correspondents. 
peculiarities characteristic only for the olyokma olonkho were singled out: in the epic locus, instead of the sea, a 
river is often represented; a large number of toponyms, hydronyms; a fabulous motif for choosing a path as a hero; 
peculiar poetic-style means, which reflect trade relations with china; a complicated plot conflict; the creation 
myth; a large number of images, characters of olonkho; the image of olonkho-teller included in the plot of the 
epic. the influence of the olonkho of the Vilyui district, which is located in the neighborhood and in close contact 
with olyokma, was revealed. the sacralization of the folklore word by the Vilyui and olyokma olonkho-tellers 
was discovered, which consists in the performance of the inserted ritual song “Kuturuk salayar yrya” (lit. “tail 
guiding” song) before or after the olonkho’s tale. in the compared regions, birch stands in the image of the sacred 
olonkho tree (aar kuduk khatyng, aar duub khatyng). at the same time, the Birch of olyokma is distinguished 
by its more detailed description. the olonkho of the Vilyui district is characterized by the cult of shamanism, 
which also influenced the work of the olyokma narrator M.t. sharaborin – kumaarap. these folklore districts 
are also characterized by the appearance of an everyday nature of the life of heroes and a layer of intermediate 
images of olonkho.

Keywords: heroic epic, olonkho, local epic traditions, cultural dialect, olyokminsky district, Vilyuisky region, 
false ritual song, creation motif, cult of shamanism, images, plot.

Введение
якутские фольклористы проводят исследования по региональным эпическим традициям 

(вилюйская, центральная, северо-восточная, северо-западная) [1-6]. наблюдается постепенный 
рост интереса ученых в этом направлении. олекминская локальная традиция олонхо представ-
ляет собой своеобразный культурный диалект, однако при этом она малоизучена. основная 
проблема исследования состоит в недостаточном количестве записей и публикаций текстов 
олонхо, сделанных в олекминском улусе. актуальность статьи заключается в том, что необхо-
димо исследовать специфику олекминского олонхо, которое обделено вниманием эпосоведов и 
является, на наш взгляд, «темной лошадкой» якутского эпоса. 

Целью статьи является выявление особенностей олекминского олонхо и влияния на него 
вилюйской эпической традиции. новизна работы заключается в том, что впервые специально 
исследуется традиция олонхо олекминских сказителей в сопоставлении с региональной тради-
цией вилюйских якутов. материалы исследования основываются на архивные документы, опу-
бликованные тексты олонхо. особенно важными являются результаты Вилюйской экспедиции 
а. а. саввина и с. и. Боло 1938 г., т. к. они сделаны практически в одно и то же время наряду с 
записями м. т. Шараборина – кумаарап из олекминского улуса. 

исследование опирается на фундаментальные труды ученых по локальным традициям олон-
хо: работы В. В. илларионова [1, 2], В. с. никифоровой [3], а. а. кузьминой [4], н. а. ороси-
ной [5], о. к. павловой [6]; по творчеству м. т. Шараборина – кумаарап: работы г. у. Эргиса 
[7], В. В. илларионова, т. В. илларионовой [8], биобиблиографические справочники [9, 10].

Особенности олекминской локальной традиции олонхо
олекминский улус (Өлүөхүмэ, Олоохуна, Аанньаах) по своему этническому составу, исто-

рии, фольклору имеет свои особенности по сравнению с другими районами якутии. тесное 
проживание людей разных национальностей (якутов, русских, эвенков, татар и т. д.) накладыва-
ло свои отпечатки на язык, менталитет и культуру олекминчан. старинное название олекмы – 
аанньаах или айаннаах (от слова «путь»). историки предполагают, что олекминский улус стал 
своеобразным «коридором», «каналом», через которое происходило заселение предков якутов 
из «южных краев» [11]. В XiX – начале XX в. в Бодайбинские (ленские) золотоносные прииски, 
находящиеся сравнительно недалеко от данного района, стекалось огромное количество людей, 
в т. ч. именитые олонхосуты, певцы из вилюйских, центральных улусов. также здесь проходили 
ямщицкая дорога и торговый путь, что привлекало людей из разных частей якутии. Все это, 
естественно, повлияло и на фольклор местных жителей. 

из воспоминаний, анкетных сведений олонхосутов известно, что д. м. говоров, п. а. ох- 
лопков – наара суох (усть-алданский улус), т. В. Захаров – чээбий (амгинский улус),  
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с. В. герасимов (Хангаласский улус) из центральных районов якутии, ф. н. тимофеев – Биэ- 
чэрэ, н. с. александров – Ынта никиитэ (Верхневилюский улус), и. д. павлов, Бэсэлэйдээх 
мэхээлэ, м. З. мартынов, с. с. афанасьев – Ырыа сиэнчэ, а. п. амвросьев (сунтарский улус),  
и. м. Харитонов – саахырдаах дьуона, с. т. чочанов, с. В. петров, г. В. дуяков, и. п. догою- 
ков – догойук уола (нюрбинский улус) и др. побывали в олекме и Бодайбо, тем самым обо-
гатив эпический репертуар, поэтику олонхо олекминских исполнителей [1, 4, 12].

следует отметить, что история записи текстов олонхо олекминских сказителей довольно 
скудная, и это связано, вероятно, с отдаленностью, сложной инфраструктурой данного улу-
са, нехваткой финансовой и моральной поддержки у фольклористов для организации экспе-
диций, сети корреспондентов и т. д. ранние записи были сделаны политическими ссыльными, 
проживавшими в олекминске. так, и. и. гамов, отбывавший ссылку в 1879-1882 гг., написал 
статью «якуты по их сказкам, былинам и историям» в журнале «наблюдатель» в 1895 г., где 
высказывается идея о том, что в противостоянии богатырей айыы, абаасы и тунгуса арджамана 
отражены межплеменные распри, а в образе девы-богатырки показаны отголоски древнего ма-
триархата [7, с. 50]. помимо этого, в 1904 г. вышел перевод содержания олонхо «сордохай-бо-
гатырь» на русском языке, сделанный м. п. овчинниковым, впоследствии ставшим известным 
краеведом, археологом [13].

известно, что в XiX в. жил именитый олонхосут торговкин – Ырыа Бабанча из кыллах-
ского наслега. однако, к большому сожалению, его олонхо никем не было записано. В памяти 
земляков осталось несколько названий из его эпического репертуара: «куллуйа куллустуур», 
«джиэрбэнг Бэргэн» («дьиэрбэҥ Бэргэн»). олекминский купец i гильдии степан иванович 
идельгин брал его с собой и устраивал состязания в исполнительском мастерстве. несомненно, 
это повлияло на эпосотворчество и Ырыа Бабанча, и других олонхосутов, имевших с ним дело. 

В памяти олекминчан остались также имена сказителей ньэркирээн спиридона, дарьи Ша-
рабориной (родом из Вилюйского улуса), эпическое наследие которых не было записано. 

В 1935 г. и. п. аргылов записал у николая даниловича прокопьева из токинского наслега 
текст олонхо «кюндэли Хатыас» («күндэли Хатыас»), который хранится в рукописном фонде 
архива якутского научного центра сибирского отделения российской академии наук [14]. 

Широко известен в нашей республике Шараборин михаил терентьевич – кумаарап – олон-
хосут, народный певец, член союза писателей ссср [10, c. 684]. В рукописном фонде того 
же архива хранятся записи его песен, олонхо «дуо бухатыыр», «куллуйа куллустуур», «улуу 
даарын», сюжеты сказаний «куллуйа куллустуур», «улуу даарын» [15-20]. В 1940 г. сестра 
писателя н. д. неустроева, первая якутская писательница а. д. неустроева записала олон-
хо «улуу даарын» со слов м. т. Шараборина – кумаарап. В 2008 г. это олонхо было издано  
В. В. илларионовым и т. В. илларионовой в рамках серии «саха боотурдара» [8]. олонхо «кул-
луйа куллустуур» было записано в 1940 г. егоровым и сыллыровым (инициалы неизвестны), 
а олонхо «дуо бухатыыр» – в 1941-1943 гг. и. н. Васильевым [15, 16]. В связи с проведением 
республиканского Ысыаха олонхо в олекминском улусе эти олонхо будут изданы в 2020 г. при 
подготовке а. н. даниловой и а. а. кузьминой. 

В период угасания аутентичного олонхо в i нерюктяйском наслеге олекминского района 
проживал а. е. соловьев (1935-2012), который был родом из тастахского наслега намского 
улуса. В его эпическом репертуаре значились следующие названия: «уолан дохсун», «уолан 
Эрили», «Эрчимэн Бэргэн», «кюн кюёх» («күн күөх») [9, с. 53]. 

как видно, материалов по олонхо олекминского улуса не много, что создает определенные 
трудности в выявлении специфики данного культурного диалекта. приходится реконструиро-
вать эти особенности лишь на основе текстов м. т. Шараборина – кумаарап.

как выше отметили, в олекминском улусе наблюдалась большая мобильность и поток лю-
дей из разных районов, что повлияло на устную эпическую традицию. мы выделяем централь-
ную, вилюйскую, северо-восточную и северо-западную традиции олонхо. на вопрос «к какой 
эпической традиции относится олекминское олонхо?» ответить трудно, т. к. оно имеет схожие 
черты с творчеством сказителей из вилюйской и центральной группы районов. 

по сравнению с олонхосутами из других ареалов, олекминские сказители довольно ча-
сто использовали заимствованные слова, но речь не идет о такой сильной русификации как  
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в некоторых чабыргах (скороговорках) из ряда «окошканан посмотриилаа». не обнаружено 
влияние эпоса других народов (эвенков, русских), проживающих в олекме. Это, видимо, связа-
но с тем, что героический эпос часто выступает в роли катализатора этнической идентичности, 
национального самосознания его носителей.

на наш взгляд, самое основное влияние центральной эпической традиции заключается в 
развернутых описаниях, на которые сразу обращаешь внимание. а вилюйскому олонхо, на-
пример, свойственно более короткое описание (особенно описания священного дерева и мира). 

кроме того, следует выделить особенности, характерные только для олекминского олон-
хо. Во-первых, в эпическом локусе очень часто представлен образ большой реки, и это, по-
видимому, связано с рекой леной, протекающей по олекминскому улусу. В якутских олонхо 
обычно вместо реки используют море. 

Во-вторых, большое количество топонимов, гидронимов, когда как в других ареалах рас-
пространения олонхо их численность не такая большая. 

В-третьих, включен сказочный мотив выбора пути, когда богатырь оказывается на месте, где до-
рога разветвляется на два-три направления. Эти дороги ведут в Верхний, средний и нижний миры. 

В-четвертых, представлен богатый арсенал поэтико-стилевых средств, встречаются «общие 
места», эпические формулы, характерные только для олекминского олонхо. Эпический зачин 
довольно сильно отличается от общеякутской традиции. речь богатыря абаасы сравнивают с 
говором китайца, который только что научился говорить на якутском языке:

Сахалыы саҥардыы
Сатыы-сатаамна саҥаран эрэр
Кытай курдук
Кустуу-хаастыы
Лахсыйа турда [16, л. 76].

стал говорить
на утином-гусином языке,
как китаец, который
начал неуверенно говорить
на якутском языке [пер. наш].

Вероятно, здесь отражены древние торговые связи олекминчан с китаем; по их воспомина-
ниям, еще до начала XX в. китайцы приезжали на верблюдах; археологи также обнаруживают 
китайские монеты, бисеры. 

В-пятых, олонхо м. т. Шараборина – кумаарап, например, богато на различные сюжетные 
коллизии, множество действий и подвигов героев, когда как олонхо других регионов ограничи-
вается двумя-тремя сюжетными линиями, звеньями.

В-шестых, в олонхо м.т. Шараборина – кумаарап «куллуйа куллустуур» подробно пока-
зана мифологема сотворения мира. так, по велению верховного божества Юрюнг аар тойон 
небесные богатыри создают землю, достав из мирового океана трех драконовых рыб ханг луога 
(хаҥ луоҕа), из которых изготавливают опору среднего мира, основывают землю из глины, пе-
ска и камней, затем благословляют ее. следует отметить, что в якутских олонхо тема сотворе-
ния мира в основном реализуется через мотив «расширяющейся Вселенной». 

В-седьмых, наличие большого количества образов, персонажей. появился образ олонхосу-
та, входящего в эпический мир, о котором он повествует. олонхосут рассматривает жилище 
богатыря и общается с его рабом по имени убаса Боллуут, который выполняет функции старухи 
симэхсин. Затем сказитель удаляется из мира олонхо.

Влияние олонхо Вилюйского региона на олекминскую эпическую традицию 
Вилюйский регион находится по соседству и в тесном контакте с олекминским улусом. 

говор вилюйских и олекминских якутов довольно похожий, кроме акцента. мы рассмотрели 
материалы по олонхо Вилюйского региона и олекминского района, собранных в одно время 
(конец 1930-х – начало 1940-х гг.), и выявили ряд общих моментов, которые возникли в ре-
зультате взаимосвязей сказителей этих ареалов. Вилюйская эпическая традиция имеет свои 
особенности, сформированные веками в определенной территории, и, думаем, что в основном 
речь идет об ее влиянии на олекминскую локальную традицию, находящуюся на стыке разных 
культурных диалектов. 

Вилюйские сказители пели вставную песню «кутурук салайар ырыа» (букв. «хвост направ-
ляющая» песня) до или после исполнения олонхо, которая «имела ритуальный характер и вы-
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полняла функции сакрализации, психологической подготовки сказителя и слушателей, обес- 
печения их безопасности от злых деяний представителей потустороннего мира (по поверью)» 
[21, с. 110]. первым человеком, обратившим внимание на это песнопение, был а. а. саввин – 
участник Вилюйской экспедиции 1938 г. [22, с. 199-203; 23, с. 34]. 

такое ритуальное пение под названием «олоҥхо баһын салайыыта» (букв. «направление 
головы (главы) олонхо») было зафиксировано при записи олонхо олекминского сказителя  
м. т. Шараборина – кумаарап «Богатырь дуо» [15, лл. 1-2]. собиратели олонхо предварительно 
объяснили смысл этой песни, которая заключается в том, чтобы темные силы абаасы не навре-
дили сказителю, соперничая с ним. 

В олонхо Вилюйского региона священным деревом выступает береза аар кудук Хатынг, а в 
других традициях – аал луук мас, аар кудук мас. В олекминском олонхо священное дерево так-
же является береза аал (аар) дууб Хатынг. однако подобно в центральной эпической традиции 
эту березу описывают очень подробно, когда как вилюйские якуты вскольз упоминают ее.

Вилюйская зона характеризуется как ареал, довольно хорошо сохранивший традиционное 
религиозное верование, шаманизм якутов, и это повлияло на вилюйское эпическое наследие, 
где часто встречаются образы шаманов. В текстах олонхо м. т. Шараборина – кумаарап также 
повествуются о шаманах, об их камлании, часто встречаются понятия, относящиеся к шаман-
ской культуре, ритуальные песни богатырей, благословения, проклятия, описание ысыаха, обы-
чая похищения невесты, свадебных обрядов. 

Бытовой характер изображения жизни героев и прослойка промежуточных образов олонхо 
свойственны вилюйской традиции. Эта же тенденция выявлена и в эпосе олекминских якутов. 
так, богатырь абаасы Бюгюл Хангсаар воспитывает девушку айыы как свою родную дочь, за-
тем женится на богатырке из племени айыы. а священная береза аар дууб Хатынг падает как 
обычное дерево, когда птица ёксёкю пнет ногой ее ветку. 

Заключение 
таким образом, мы пришли к выводу, что особенности территории, истории, этнического 

состава олекминского улуса стали причиной возникновения локальной эпической традиции. 
олекма характеризуется как пограничье, как культурный ландшафт на стыке разных традиций. 
Выявлено большое влияние олонхо сказителей из соседнего Вилюйского региона, с которыми 
олекминские олонхосуты часто контактировали. тем не менее, при этом олекминчане смогли 
создать свою уникальную традицию. 

специфика олекминского олонхо в основном обнаруживается в сюжетике, образной систе-
ме, эпическом локусе и поэтико-стилевых средствах. Благодаря влиянию вилюйской эпической 
традиции усилился сакральный смысл исполнения олонхо, появились образ священной березы, 
культ шаманизма. при этом наблюдается также общая тенденция придавания бытового характера 
при изображении образов, которая была выявлена и во время Вилюйской экспедиции 1938 г. 

тема исследования перспективна: в дальнейшем следует обратить внимание на поэтико-
стилевые средства олекминского олонхо. 
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