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Аннотация. роль фольклора в общественной жизни якутии становится все более заметной, восста-
навливаются его корни. искусство сказителей принимает разнообразные формы. очевидно, что иссле-
дование проблемы сказительского искусства как часть духовной культуры народа саха всегда актуальна. 
сказительское искусство олонхосутов как носителей эпической традиции до сих пор остается предметом 
исследования современного эпосоведения. рассматривая теоретические подходы отечественной, совет-
ской и якутской науки, которые применялись в исследовании сказительского искусства, авторы ставят 
основную цель осмыслить проблемы сказительства как сложного феномена единой системы духовной 
культуры этноса. для достижения указанной цели рассматриваются научно-теоретические исследования, 
связанные с исполнительским искусством сказителя. опираясь на труды прошлых лет и на историко-типо-
логические и сравнительно-типологические методы исследования, разработанные отечественными, рос-
сийскими и зарубежными учеными, авторы стремятся еще глубже раскрыть и понять мир сказительского 
искусства народа саха. и опираясь именно на научно-теоретические труды многих исследователей по 
проблемам сказительского искусства, авторы смогли систематизировать свое научное познание и попыта-
лись представить ее научной среде. таким образом, в данной статье делается общий обзор научных трудов  
а. ф. миддендорфа, и. а. Худякова, В. л. серошевского, Э. к. пекарского, г. В. ксенофонтова,  
п. а. ойунского, г. у. Эргиса, и. В. пухова, н. В. емельянова, В. В. илларионова по якутскому сказитель-
скому искусству, которые были осуществлены с ХiХ в. по настоящее время. углубленный анализ трудов 
предшественников показал, что сказительское искусство, как феномен традиционной культуры, сохраня-
ется в умах и сердцах его исконных хранителей и носителей – талантливых сказителей и в их эпических 
репертуарах. у народа саха были свои критерии и сложившаяся система сказительского искусства олонхо-
сутов. традиции якутских олонхосутов не забыты, они продолжаются в культурно-творческой деятельно-
сти талантливых импровизаторов народно-песенного творчества, но только на ином уровне эстетического 
и мировоззренческого освоения духовного наследия. 

Ключевые слова: фольклор, фольклористика, эпос, эпосоведение, духовная культура, сказитель, эпи-
ческий певец, олонхо, олонхосут, сказительство, эпическая традиция, сказительское искусство. 
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Storytelling art as a part of the spiritual culture of the Yakut people

Abstract. the role of folklore in the social life of yakutia is becoming more and more noticeable, its roots 
are being restored. the art of storytellers takes many forms. it is obvious that the study of the problem of 
storytelling art as part of the spiritual culture of the yakut (sakha) people is always relevant. the art of storytelling 
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of olonkho-tellers as bearers of the epic tradition is still the subject of modern epic studies. considering the 
theoretical approaches of domestic, soviet and yakut science, which were used in the study of storytelling art, 
the authors set the main goal to comprehend the problems of storytelling as a complex phenomenon of a unified 
system of spiritual culture of an ethnic group. to achieve this goal, academic and theoretical studies related to 
the performing arts of the storyteller are considered. Based on the works of the past years and on the historical-
typological and comparative-typological research methods developed by domestic, russian and foreign scholars, 
the authors strive to reveal and understand the world of storytelling art of the yakut people even deeper. and 
relying precisely on the academic and theoretical works of many researchers on the problems of storytelling art, 
the authors were able to systematize their scientific knowledge and tried to present it to the scientific environment. 
thus, this article provides a general overview of the academic works by a. f. Middendorf, i. a. khudyakov,  
V. l. seroshevsky, e. k. pekarsky, G. V. ksenofontov, p. a. oyunsky, G. U. ergis, i. V. pukhov, n. V. emelyanov, 
V. V. illarionov on the yakut storytelling art, which have been carried out since the 19th century until present. 
an in-depth analysis of the works of predecessors showed that storytelling art, as a phenomenon of traditional 
culture, is preserved in the minds and hearts of its ancestral keepers and carriers – talented storytellers and in 
their epic repertoires. the yakut people had their own criteria and the established system of storytelling art of 
olonkho-tellers. the traditions of yakut olonkho-tellers have not been forgotten; they continue in the cultural and 
creative activities of talented improvisers of folk song art, but only at a different level of aesthetic and ideological 
development of the spiritual heritage.

Keywords: folklore, folklore studies, epic, epic studies, spiritual culture, storyteller, epic singer, olonkho, 
olonkho-teller, storytelling, epic tradition, storytelling art.

Введение
Впервые интерес к устному народному творчеству появился еще во второй половине ХiХ в.,  

когда исследователи-путешественники академик а. ф. миддендорф, географ р. к. маак и по-
литссыльные и. а. Худяков, В. л. серошевский, Э. к. пекарский, жившие по известным обстоя- 
тельствам на исконных землях проживания якутов, обратили внимание на искусство якутских 
олонхосутов. они прекрасно понимали, что якутский эпос – олонхо является уникальным фе-
номеном духовной культуры этноса. поэтому в исследовании сказительского искусства наи-
более важным является показать личность сказителей как носителей духовной культуры наро-
да саха. Все вышеизложенное обусловило актуальность данной статьи. основная цель данной 
статьи – проанализировать научно-теоретические исследования, связанные с исполнительским 
искусством сказителя и осмыслить проблемы сказительства как сложного феномена единой 
системы духовной культуры этноса. основная методология исследования связана с аналитикой 
существующих научных работ. применялись историко-типологические и сравнительно-типо-
логические методы исследования, обзор был сделан с использованием хронологии научных 
публикаций о сказительском искусстве народа саха.

сейчас в той или иной степени исследованы наиболее значимые тексты олонхо, записан-
ные фольклористами и изданные отдельными книгами. также введен в научный оборот основ-
ной эпический репертуар, включающий в себя основные локальные сказительские традиции 
якутских олонхосутов. В рукописном фонде института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов севера со ран (далее – игиипмнс со ран) находится более 126 
текстов олонхо, записанных, в основном, в советскую эпоху. также имеются наиболее полные 
аудиовизуальные записи олонхо, которые, несомненно, являются надежными источниками для 
изучения сказительского феномена якутских олонхосутов.

Обзор по изучению сказительского искусства олонхосутов
Впервые в научной литературе о сказительском искусстве олонхосута написал академик  

а. ф. миддендорф. он в труде «путешествие на север и Восток сибири» отметил отличие ис-
полнения олонхо от «ранее услышанных и зафиксированных им обрядовых песен» [1, с. 792]. 
из разъяснения попутчиков он понял, что олонхосут сказывает якутский эпос – олонхо. а слова 
персонажей олонхо исполняется пением. а. ф. миддендорф, используя латинский алфавит, на 
якутском языке зафиксировал начало олонхо «Эриэдэл Бэргэн», а сюжет в сжатой форме запи-
сал на русском языке [1, с. 792–819]. как известно, а. ф. миддендорф свои полевые материа-
лы, относящиеся к языку якутов, передал академику о. н. Бетлингку, который первым ввел в 
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научный оборот якутские термины олонхо (олоҥхо) и олонхосут (олоҥхоhут) [2, с. 25]. их мы 
считаем пионерами в исследовании сказительского искусства олонхосутов.

русский фольклорист и. а. Худяков первым из политических ссыльных внес весомый вклад 
в исследование якутского фольклора и традиционной культуры народа саха. он был одним из 
первых профессиональных фольклористов россии. ученый составил портрет олонхосута того 
времени, но, как представитель мифологической школы, не обращал внимания на личность 
сказителя. В труде «краткое описание Верхоянского округа» подчеркнул большой талант олон-
хосутов, которые «поют целую эпопею, в которой упоминается множество событий, множество 
богов, дьяволов, героев, описание разных мест бывают чрезвычайно подробны до самых мело-
чей» [3, c. 266]. также он отметил: «когда-то во время студенчества мне казалось невероятным, 
чтобы один народный певец мог знать и петь наизусть такую большую сказку, как илиада и 
одиссея, упоминая множество собственных имен, вдаваясь в подробности, не пропускающие 
корабельного гвоздя. якутские сказочники (олонхосуты – И. В.) сказывают стихами и песнями 
не менее длинные сказки и с еще более мельчайшими подробностями» [3, с. 266]. по особенно-
сти исполнения якутского эпоса олонхо и. а. Худяков олонхо называет «зародышем народной 
оперы» [3, с. 266]. Вот, первые же записи об олонхосутах помогают нам глубже вникнуть в про-
блему сказительского искусства олонхосутов.

и. а. Худяков, находясь в трудных условиях политической ссылки, имея солидный опыт со-
бирательской работы, сумел зафиксировать якутский эпос олонхо «Хаан джаргыстай» («Хаан 
дьаргыстай»). научная ценность этой записи заключается в том, что якутский эпос, который 
передавался устным путём, впервые был зафиксирован от сказителя. примечательно то, что 
ученик и. а. Худякова, первый фольклорист и этнограф якутии н. с. горохов, чуть позже за-
писал по памяти первую часть этого олонхо и поместил на страницах авторитетного издания 
журнала Всоирго, и тем самым, сумел ввести в научный оборот эпический текст, подтвер- 
ждающий один из вариантов олонхо, бытовавшего в живом исполнении [4, с. 43–60].

другой политссыльный, В. л. серошевский, тоже проживавший в Верхоянском, затем в ко-
лымском и намском улусах, в своих этнографических наблюдениях не раз делал заметки об 
олонхосутах и искусстве сказывания. В. л. серошевский в этнографическом труде «якуты» 
впервые охарактеризовал к широкому кругу читателей характерные особенности олонхосута: 
личность сказителя, непревзойденный талант, музыкальные способности, поэтический дар, ис-
полнительское мастерство, взаимную связь с аудиторией, пути возникновения сказительского 
дара. так, политссыльный в своем труде записал про олонхосута артамона из намского улуса, 
что «когда он пел, с женщинами случалась истерика, мужчины, очарованные, ослабевшие, точ-
но маленькие дети, не могли уйти. от его пения сохли деревья и люди теряли рассудок» [5, с. 
572]. В. л. серошевский записал разговоры с олонхосутами, которые рассказывал ему «у хоро-
шего певца всегда в душе песня. достаточно ему рот открыть, сейчас же летит она, непреодо-
лимо, на свет, наружу! если не петь – мысли путаются, в груди томит…. не петь певцу нельзя, 
как нельзя шаману не шаманить» [5, с. 573]. наблюдение этнографа над живым исполнением 
олонхо дает очень много современным исследователям сказительского искусства олонхосутов.

академик Э. к. пекарский, автор фундаментального «словаря якутского языка», не оста-
вил сведений об олонхосутах. однако, он сам и по его просьбе грамотные люди Ботурусского 
улуса того времени записали наиболее известные олонхо со слов олонхосутов, в основном, тат-
тинской локальной традиции. именно по просьбе и совету Э. к. пекарского, грамотный якут  
к. г. оросин впервые записал олонхо «нюргун Боотур стремительный» – один из лучших сю-
жетов якутского олонхо, в котором центральное место отводится защите племени айыы [6]. 
сам академик записал со слов н. т. абрамова полный текст олонхо о шаманках уолумар и 
айгыр. другой грамотный якут, р. александров, со слов этого олонхосута зафиксировал наи-
более полные тексты «сюнг джаасын» («сүҥ дьааһын»), «Ёлбет Бэргэн» («Өлбөт Бэргэн»), 
«Элик Боотур и нигыл Боотур» («Элик Боотур, ньыгыл Боотур икки»). известная сказитель-
ница того времени м. н. андросова-ионова сама записала вступительную часть олонхо ми-
фологического содержания «потомки божества Юрюнг айыы тойона» («Юрюнг айыы тойон 
ыччаттара»), олонхо литературного характера «старик кюл-кюл и старуха силирикээн» («күл-
күл оҕонньор, силирикээн эмээхсин икки»). Впоследствии Э. к. пекарский все тексты олонхо,  
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собранные в бывшем Ботурусском улусе, и записи и. а. Худякова в Верхоянском округе,  
В. н. Васильева в амгинском улусе включил в «образцы народной литературы» в трех томах. 
Э. к. пекарский выполнил огромную текстологическую работу над рукописями, записанны-
ми малограмотными якутами, тем самым он оставил подлинный материал для исследователей 
якутского фольклора. как справедливо отметил г. у. Эргис, «“образцы народной литературы 
якутов” Э. к. пекарского, изданные в трех томах и – непревзойденная до сих пор публикация 
текстов якутского олонхо» [7, с. 43]. они вместе с «образцами» В. В. радлова и Ц. Ж. Жамца-
рано представляют устную культуру тюркских и монгольских народов в прошлом и остаются 
крупнейшими фольклорными изданиями для изучения сказительского феномена в историко-
типологическом и историко-сравнительном плане.

с наступлением советской власти начинается новый этап в изучении якутского фольклора. 
первые якутские ученые а. е. кулаковский, г. В. ксенофонтов, с. а. новгородов не занима-
лись вопросами сказительства, однако отдельные их замечания и записи об олонхосутах очень 
ценны. так, историк-этнограф г. В. ксенофонтов впервые заинтересовался личностями олон-
хосутов и записал их биографические и репертуарные данные. он впервые в якутской фолькло-
ристике составил полный репертуарный список олонхосута из атамайского наслега намского 
(ныне горный) петра колесова: множество исторических преданий и сказок, обряды, приметы, 
обычаи [8].

В статье «п. а. ойунский и якутская фольклористика», мы отметили, что «п. а. ойунский, 
будучи крупным государственным деятелем, одновременно занимаясь интенсивной творческой 
работой, всегда уделял большое внимание олонхо, которым был очарован с детства. следует 
также сказать, что сам он являлся подлинным носителем устного народного творчества. он 
всегда верил в духовный потенциал и дальнейшее изучение якутского эпоса, поэтому оста-
вил потомкам в дар эпический текст «нюргун Боотур стремительный», включающий 9 песен, 
составленный, как сам писал, из 30 разных олонхо» [9]. судя по всему, п. а. ойунский про-
читал все изданные олонхо, записанные дореволюционными собирателями эпоса и изданные  
Э. к. пекарским. он прослушал лучших олонхосутов своего времени, преимущественно та-
лантливых олонхосутов центральной якутии. научная статья «якутская сказка (олонхо), ее сю-
жет и содержание» по существу является первым монографическим исследованием якутского 
эпоса. «п. а. ойунский изучил олонхо не только как фольклорный текст, но и как историче-
ский источник, отражающий жизнь народа, его материальную и духовную культуру в далеком 
прошлом. В данной статье п. а. ойунский раскрыл мировоззрение народа, его отношение к 
жизни, принцип разделения на материнский и отцовский роды, связал возникновение олонхо 
со временем патриархата с остаточными явлениями матриархата. кроме того, п. а. ойунский 
борьбу богатырей айыы и абаасы в олонхо раскрыл как борьбу светлых и темных сил» [9]. 
следует отметить, что первый исследователь якутского эпоса, согласно якутской мифологии, 
считал сээркээн сэсэна, который выполнял двойственную функцию: с одной стороны, он соз-
датель и хранитель эпоса, с другой – один из персонажей олонхо, выступающий в роли мудрого 
советчика богатырей айыы [10, с. 193]. интересно отметить, что башкиры и казахи сказителей 
эпических произведений, владеющих искусством красноречия, называли сэсэнами, шешена-
ми, в этом кроется типологическая схожесть, они выполняли одинаковую функцию в созда-
нии и сохранении эпического творчества. с дальнейшим развитием олонхо как особого жанра 
якутского народного творчества его создателей и исполнителей стали называть олонхосутами.  
а сээркээн сэсэн в настоящее время символизирует собой образ создателя и хранителя эпоса, 
первого сказителя олонхо.

1930-е и последующие годы характеризуются научным интересом к олонхо и его носителям. 
если в дореволюционное время и первые годы советской запись олонхо и работа со сказите-
лями велась отдельными энтузиастами, то в 1930-е гг. сбор олонхо был поставлен на научную 
основу и принял организованный характер, что связано с открытием нии языка и культуры, 
первым директором которого был п. а. ойунский. именно по его инициативе в 1938–1941 гг.  
организуются фольклорные экспедиции с. и. Боло и а. а. саввина в группу вилюйских и 
северных районов. главной целью фольклорной экспедиции были запись олонхо со слов из-
вестных олонхосутов, представляющих локальную традицию эпосотворчества: это «Богатырь 
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тонг саар» («тоҥ саар бухатыыр») с. н. каратаева, «Богатырь тёбёт мэник» («төбөт мэник 
бухатыыр») Б. а. алексеева (Вилюйский улус), «тёбёт Буурай» («төбөт Буурай») ф. н. тимо-
феева – Бээчэрэ (Верхневилюйский), «Богатырь джылырдаайы» («дьылырдаайы бухатыыр») 
и. п. игнатьева – кутурукова (нюрбинский), «Богатырь уол дуолан» («уол дуолан бухатыыр») 
м. З. мартынова, «одун чуураа» с. с. афанасьева (сунтарский), «кётёр мюлгюн» («көтөр  
мүлгүн») д. м. слепцова (момский), «кыыдааннаах кыыс Бухатыыр» м. н. горохова (Вер-
хоянский), «дугуйа Бёгё» («дугуйа Бөҕө») м. ф. аммосова (оймяконский). с. и. Боло и  
а. а. саввин не ограничились фиксацией эпического репертуара сказителей, они в процессе 
записи текста олонхо записывали краткую биографию и творческий портрет олонхосутов, чего 
не сделали в свое время дореволюционные исследователи [11].

надо отметить, что в 40-е гг. ХХ в. по инициативе д. к. сивцева – суорун омоллоон был  
объявлен конкурс на запись лучшего олонхо. до Великой отечественной войны начали посту-
пать тексты олонхо, но завершению конкурса помешала война. тем не менее основной костяк 
рукописного фонда института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов  
со ран составляют эти тексты.

Более кропотливо якутские фольклористы работали над увековечением и популяризацией 
эпического наследия д. м. говорова: изданы олонхо «мюлджю сильный» («мүлдьү Бөҕө») 
и краткий пересказ олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн», рекомендованный к печати п. а. ойунским.  
В рукописном фонде института гуманитарных исследований и проблем малочисленных наро-
дов севера со ран хранятся полные записи олонхо «Юёлэн Хардааччы» («Үөлэн Хардааччы») 
и «Эрбэхтэй Бэргэн». а из богатого репертуара (23 названия) другого известного олонхосута 
н. а. абрамова – кынат было записано всего три крупных олонхо: «нюргун Беге» («ньургун 
Бөҕө») п. т. степановым, «Харалаан мохсогол» и. е. слепцовым и г. а. ефремовым, «кенгюл 
Буурай» («көҥүл Буурай») и. н. Васильевым. Эти тексты оставляют примерно 77973 стихот-
ворных строк.

Благодаря начатой п. а. ойунским собирательской работе, в настоящее время в рукопис-
ном фонде игиипмнс со ран хранится 163 записи различных олонхо, в т. ч. 126 полных 
эпических текстов [10]. кроме того, в последние годы якутские фольклористы зафиксирова-
ли с использованием технических средств живое исполнение олонхосутов м. З. мартынова,  
а. п. амвросьева (сунтарский), е. и. кардашевского (кангаласский), В. о. каратаева, а. с. Ва-
сильева (Вилюйский), д. а. томской, с. к. иванова (Верхоянский), п. п. ядрихинского, В. н. по- 
пова (намский), с. г. алексеева, н. м. тарасова (горный), к. л. федорова (чурапчинский),  
м. г. сорова (таттинский) и др. 

Благодаря самоотверженному труду фольклористов-собирателей и писателей, мы имеем  
наиболее полную запись олонхо таких мастеров живого сказительства, как д. м. говоров 
(усть-алданский), н. а. абрамова – кынат, и. и. Бурнашева – тонг суорун, н. и. степанова –  
ноорой (мегино-кангаласский), с. н. каратаев (Вилюйский). их эпический репертуар был из-
дан в серьезных научных изданиях, в которых творческий портрет и сказительское искусство 
каждого в достаточной степени отражены во вступительных статьях и комментариях [12].

первый дипломированный якутский фольклорист, кандидат филологических наук, г. у. Эр-
гис стал образцовым примером бережного обращения с талантливыми выходцами из народа 
– олонхосутами – сказителями якутского эпоса. он всегда старался изучить жизненный путь, 
репертуар и сказительские традиции эпических певцов. он принимал участие в организации 
смотра олонхосутов, проведенного в 1948 г., семинара народных певцов (1963) и сам выступил 
на этих мероприятиях с основными докладами, где поставил вопрос изучения сказительского 
искусства олонхосутов. им прочитан доклад на научной конференции фольклористов сибири 
и дальнего Востока «итоги и задачи изучения якутского фольклора», где отводится немало 
внимания олонхосутам [13]. В докладе говорилось о необходимости расширения масштабов со-
бирания олонхо и биографических, репертуарных сведений об олонхосутах, о том, что «сужи-
вать собирательскую работу или медлить совершенно недопустимо» в условиях технического 
прогресса и глобализации культурных ценностей. собранные г. у. Эргисом паспорта, анкеты и 
картотеки олонхосутов хранятся в рукописном фонде архива янЦ со ран.

Все свои наблюдения и беседы с олонхосутами г. у. Эргис старался записывать, напри-
мер, он вел беседы с и. и. Бурнашевым, и. м. давыдовым, п. с. семеновым и мн. др., часть  
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которых сам использовал в научных статьях и публикациях, большинство записей хранятся в 
личном архиве. и сегодня олонховеды при изучении той или иной проблемы сказительства об-
ращаются к материалам г. у. Эргиса.

мы должны отметить, что по инициативе г. у. Эргиса в 40-е гг. прошлого века были пред-
приняты попытки охватить анкетированием олонхосутов того времени. по данным и. В. пу-
хова, в те годы проводилось анкетирование 83 олонхосутов в 13 районах (в основном в группе 
центральных районов – И. В.) республики, было зарегистрировано 396 олонхо [14]. анкетиро-
вание продолжалось последующие годы. когда мы представили заявку Юнеско на предмет 
признания шедевром устного и нематериального наследия человечества, использовали анкет-
ные данные 711 олонхосутов. В анкеты были включены важные данные из биографии сказите-
ля, моменты обучения и усвоения текста, репертуарные сведения, которые являются источни-
ком осмысления сказительского таланта олонхосута.

и. В. пухов одним из первых среди якутских фольклористов рассмотрел в своих исследо-
ваниях якутских олонхосутов и их исполнительское мастерство. Эпосовед в статье «исполне-
ние олонхо» впервые рассматривает особенности искусство исполнения якутских олонхосутов. 
научная ценность статьи заключается в том, что в ней привлечены живые факты сказитель-
ства, использованы собственные наблюдения автора [15]. известный российский фольклорист  
В. м. гацак высоко оценивает эту статью и приводит ее в качестве примера значительного вкла-
да в изучение сказительского искусства олонхосутов.

тема кандидатской диссертации и. В. пухова «идеи и образы олонхо “мюлдью сильный” 
д. м. говорова» [16]. исследователь отмечал, что в олонхо д. м. говорова, в манере его ис-
полнения отражены исполнительские принципы якутских олонхосутов. Это обстоятельство 
позволило ученому изучить главные эпические образы олонхо и его идеи на основе конкретно-
го эпического текста. олонхосут д. м. говоров представлял тех олонхосутов, которые своим 
непревзойдённым талантом создали, сохранили и распространили якутский героический эпос 
до наших дней. он в своей памяти хранил и мог исполнять более 20 олонхо. Хотя и. В. пухов 
основное внимание сосредоточил на решении идеи и образов якутского героического эпоса 
олонхо, опираясь на репертуар д. м. говорова, он затронул проблему сказительского искусства. 
прежде всего эпосовед отметил, что д. м. говоров был олонхосутом, унаследовавшим эпиче-
скую традицию знаменитых олонхосутов конца ХiХ – начала ХХ в. и. охлопкова – чочойбох, 
п. а. охлопкова – наара суох, имена которых были известны в центральной якутии и за ее 
пределами. и. В. пухов собрал солидный полевой материал об олонхосутах и их репертуаре. 
В архиве литературного музея п. а. ойунского хранятся полевые записи ученого, собранные в 
50-х гг. прошлого века со слов сказителей усть-алданского улуса, где можно найти наблюдения 
и заметки по сказительскому искусству живых носителей эпоса. В настоящее время собирате-
ли-фольклористы улуса, увековечив память и. В. пухова, собрали и опубликовали материа-
лы об олонхосутах улуса, где можно найти интересные факты биографии сказителей, вопросы  
обучения и передачи сказительского искусства, факты состязания известных олонхосутов, ре-
пертуарные сведения, передачи голосом олонхо и многих других [17]. В связи с установившей-
ся традицией проведения Ысыаха олонхо, по улусам стали собирать сведения об олонхосутах 
и издавать антологию сказителей, где освещается локальная сказительская традиция олонхо-
сутов. Благодаря этому собран довольно солидный материал об олонхосутах мегино-канга-
ласского, Верхоянского, чурапчинского, Вилюйского, намского, сунтарского, нюрбинского, 
олекминского улусов начиная с ХViii–ХiХ вв. до наших дней. таким образом, накоплен со-
лидный материал для типологического изучения феномена олонхосута для современных ис-
следователей сказительского искусства. 

н. В. емельянов одним из первых зафиксировал на магнитофон олонхо в живом исполнении 
таких олонхосутов, как и. г. тимофеев-теплоухов (чурапчинский), с. В. петров (нюрбинский), 
а также ессейских сказителей и др., тем самым он сделал первые шаги осмысления сказитель-
ского дара [18, с. 279–286]. по примеру эпосоведа фольклористы последующего периода стали 
записывать олонхо с применением технических средств. так, В. В. илларионов, еще будучи 
студентом, записал на магнитофон олонхо «ого дуолан» м. З. мартынова [19], «уол дугуй»  
е. и. кардашевского [20], а позже трижды – олонхо «могучий Эр соготох» («модун  
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Эр соҕотох») В. о. каратаева [21]. якутские фольклористы зафиксировали эпический репер-
туар сказительницы из Верхоянского улуса д. а. томской [22]. фольклорист п. н. дмитриев 
в течение всей своей собирательской деятельности применял технические средства для запи-
си олонхо современных олонхосутов п. п. ядрихинского, н. и. степанова, а. т. титарова,  
к. л. федорова и мн. др. во время экспедиционных поездок. известный музыковед, проф.  
Э. е. алексеев, начиная с 1957 г. до выезда в америку, занимался увековечиванием живого го-
лоса олонхосутов якутии. он свою коллекцию аудиовидеозаписей по договору сдал фонотеку в 
институт высшей школы гарвардского университета с условием создания личного сайта, с ко-
торого исследователи сказительского искусства могут воспользоваться в своих исследованиях 
по проблемам сказительства.

музыковед Э. е. алексеев с первых дней научной деятельности записывал, используя тех-
нические средства фиксации, исполнение олонхо и других жанров, скрупулёзно собирал и  
наблюдал манеру исполнения, мотивы и напевы пения, на основе полевых записей исследовал 
исполнительское искусство народных талантов таких выдающихся сказителей-олонхосутов, как  
с. а. Зверев, у. г. нохсоров, п. е. слепцов и мн. др., творчество которых отражено в солидной 
монографии «проблемы формирования лада» и других работах [23; 24]. а также его ученики 
по музыкальной культуре а. п. решетникова, н. н. николаева, г. г. алексеева провели ряд 
очень интересных исследований эпосотворчества с точки зрения музыковедения.

В наших исследованиях по эпическому сказительству «искусство якутских олонхосутов» 
[25], «якутское сказительство и проблемы возрождения олонхо» [26], «Эпическое наследие на-
рода» [27], на якутском языке «олонхосут а. с. Васильев и его творчество» [28], «Волшебный 
мир олонхо» [29], «Верхоянская эпическая традиция» [30], «локальные традиции олонхосутов: 
особенности локальной традиции» [31] красной нитью проходят проблемы эпического скази-
тельства, вопросы живого бытования олонхо, жизнь и творчество отдельных олонхосутов, роль 
эпической среды, локальные особенности сказительской традиции, вопросы обучения скази-
тельству, освещение дара сказителя, роль традиции и импровизации, репертуарное богатство и 
многие другие вопросы, связанные с теорией сказительства. В монографических исследованиях 
и научных статьях мы всегда опирались на опыт отечественных, советских, российских, тюрко-
монгольских фольклористов. В этом плане нам близки научные изыскания по сказительству, 
полевые наблюдения русских фольклористов п. н. рыбникова и а. ф. гильфердинга, которые 
впервые выдвинули идею всестороннего изучения личности сказителя в связи с исследованием 
вопросов бытования былинной традиции [32; 33]. Впоследствии в советское время их полевые 
наблюдения продолжали применять в собирательских и теоретических исследованиях северо-
русских эпических традиций а. м. астахова [34], В. и. чичеров [35] и др. они отличались при-
стальным вниманием к сказителю и его роли в судьбе эпической традиции.

своим путем шло и развивалось в зарубежной науке исследование живых традиций ска-
зительства. особенно выделяется школа пэрри-лорда. он в своих трудах уделял внимание 
устным традициям. В монографии «сказитель» подробно рассматривал эпические формулы и 
темы [36].

В 1960–1970 гг. было положено В. м. Жирмунским, В. я. проппом, е. м. мелетинским 
начало историко-типологическому изучению эпоса, которое вновь поставило на повестку дня 
проблему сказительского искусства эпических певцов. В работах Б. н. путилова и В. м. гацак 
исследуется искусство сказителей на материалах повторных записей от одного и того же певца 
или от нескольких лиц. ими заново рассматривается своеобразие воспроизведения и сохране-
ния эпических текстов [37; 38; 39; 40]. Эти вопросы нашли широкое отражение в исследованиях 
н. г. черняевой, Ю. а. новикова и др. [41; 42]. 

проблемы сказительского искусства разрабатывались фольклористами народов бывшего 
ссср. В частности, в исследованиях фольклористов тюрко-монгольских народов творчество 
сказителей занимало особое место. академик В. м. Жирмунский в своей статье «среднеазиат-
ские народные сказители» подвел итоги изучения эпического певца в тюркской фольклористи-
ке и пожелал его дальнейшего исследования в свете современного развития эпосоведения [43].

Хочется особо отметить, что киргизские фольклористы имели большие достижения в  
изучении творчества манасчи. В особенности в исследованиях м. о. ауэзова и его ученика  

В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова
СКАЗИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА САХА



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 4 (20) 2020

23

к. рахматуллина. ими прослеживаются такие животрепещущие вопросы, как сказительское ис-
кусство, сказительский дар, воспитание и обучение сказительскому искусству, типы манасчи 
[44; 45]. последователями их научной концепции сказительского искусства манасчи являются 
многие исследователи киргизских сказителей, в т. ч. р. с. кыдырбаева. В 1984 г. она опубли-
ковала свой научный труд «сказительское мастерство манасчи» [46]. она в своей монографии 
рассматривает место и роль манасчи в развитии и бытовании эпоса, общую характеристику 
творческих биографий манасчи, основополагающую роль традиции в сказительском мастер-
стве, импровизацию как неотъемлемую часть традиции. В настоящее время в исследованиях 
современных эпосоведов Ж. к. орозобековой, т. а. Бакчиева целенаправленно ставятся со-
временные проблемы сказительства, в частности, генезис сказительского искусства, мотивы 
сновидений, подробно рассматриваются основные функции и особенности личности манасчи, 
их сказительская деятельность в целом и все то, что включает в себя традиционное сказитель-
ство [47; 48; 49].

казахским фольклористам принадлежит приоритет в разработке типов носителей и соз-
дателей эпических произведений. е. исмаилов в монографии «акыны» затрагивает скази-
тельское искусство жырау – создателей казахского героического эпоса [50]. другой эпосовед  
е. д. турсунов выявил генетические истоки сказителей казахской устно-поэтической традиции 
[51]. академик р. Б. Бердибаев специально рассматривал искусство сказителей казахских эпи-
ческих произведений [52]. 

Вопросы сказительского мастерства узбекских и каракалпакских исполнителей эпоса раз-
работаны в исследованиях т. м. мирзаева [53], к. аимбетова [54].

Весьма отрадно, что проблема сказителя и сказительства, как специфического феномена 
традиционной устной культуры народа саха приобретает интерес у фольклористов дружествен-
ных стран. Высказывания эпосоведов по отношению к эпосу тюрко-монгольских народов име-
ют большое значение в изучении олонхо, его типологии, а также исполнительского искусства 
олонхосутов. проблема сказителя и сказительства, как специфического феномена традицион-
ной устной культуры издавна находится в поле зрения фольклористов тюрко-монгольских на-
родов и вызывает интерес у тех этносов, у которых живое исполнение еще сохраняется, претер-
певая изменения в исполнительском отношении. поэтому исследование искусства сказителей 
на основе якутского олонхо имеет важное значение, т. к. современное развитие эпосоведения 
требует обобщения материала и типологического сопоставления эпосов разных народов тюрко-
монгольского мира.

якутские фольклористы с первых шагов научной деятельности интересовались живой тра-
дицией олонхосутов, со слов которых зафиксировано немало замечательных эпических текстов, 
которые были изданы в серийных изданиях «образцы народной литературы якутов», «Эпосы 
народов ссср», «памятники народов сибири и дальнего Востока», «Богатыри саха» («саха 
боотурдара») и других научно-популярных изданиях. В связи с признанием олонхо шедевром 
устного и нематериального наследия человечества ведется большая работа по сохранению, воз-
рождению и изучению эпического наследия народа саха. мероприятия по проведению Ысыаха 
олонхо по улусам способствовали сбору солидного материала об олонхосутах, раскрываю-
щего интереснейшие детали сказительского искусства, ранее не введенные в научный оборот.  
а. а. кузьмина [55], н. а. оросина [56], о. к. павлова [57] специально исследовали локальные 
традиции вилюйских, центральных (таттинских), северо-восточных очагов бытования олонхо. 
перед нами, якутскими эпосоведами, стоит большая задача выйти на более высокий уровень 
научного исследования с применением теоретических концепций отечественной, русской и 
тюрко-монгольских исследователей по отношению к сказительскому искусству. 

В этом плане, особую роль в исследовании эпического сказительства сыграл известный рос-
сийский фольклорист Б. н. путилов. В монографии «Эпическое сказительство: типология и 
этническая специфика» [39] рассматривает «теоретические исследования по устной традиции, 
основываясь на материалах эпоса народов европы, азии, океании, африки. В книге автор под-
робно рассматривает обучение и воспитание эпического певца. рассматриваются мифы о при-
обретении певцами эпоса “чудесного дара” сказительства. подробно описывается типология 
исполнительского искусства и социальный статус певца. Значительный раздел книги посвящен 
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проблеме “сказитель и эпический текст”. на многочисленных примерах автор подтверждает 
теорию пэрри-лорда, согласно которой эпические певцы не держали в памяти заученные тек-
сты, но всякий раз воссоздавали их как бы заново, опираясь на формулы и темы. книга содер-
жит типологическую характеристику искусства варьирования текстов при сохранении тради-
ции и опоре на нее» [39].

Заключение
Все эти факты свидетельствуют о том, что проблема сказительского искусства сказителей 

стоит в центре внимания фольклористов отечественной, российской, а также тюрко-монголь-
ской науки. краткий обзор фольклористической литературы позволяет выделить ряд актуаль-
ных вопросов изучения сказительского искусства эпоса, еще недостаточно освещенных в на-
уке: процесс усвоения и воспроизведения эпического текста, соотношение импровизации и тра-
диции, индивидуального и коллективного начал. сказительское искусство эпических певцов 
как носителей и хранителей живой эпической традиции остается актуальной.

В духовной культуре народа саха один из ярких явлений является сложный феномен ска-
зительского искусства, которое сочетает в три важных элемента: сакральный дар сказителя, 
личность олонхосута и эпическую среду, т. е. живую аудиторию. мы, якутские фольклористы, 
опираясь на традиционные методы исследования – историко-типологический и сравнительно-
типологический – разработанные отечественными, советскими, российскими и зарубежными 
фольклористами, этнографами, рассмотрели творческий путь олонхосута, сказительское искус-
ство как целостную систему, ориентированную на живое бытование эпоса, что нам даст воз-
можности пересмотра и дальнейшего изучения сказительского искусства олонхосутов народа 
саха. т. к. у нас живое бытование олонхо как феномен народной устной культуры сохраняется 
в умах и сердцах его исконных хранителей и носителей талантливых олонхосутов и в их эпи-
ческих репертуарах. 
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