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Аннотация. статья посвящена переписке между известным фольклористом, этнографом, литерату-
роведом м. к. азадовским и лингвистом, фольклористом, этнографом Э. к. пекарским. материалы об-
наружены в фонде Э. к. пекарского, хранящегося в санкт-петербургском филиале архива российской 
академии наук. актуальность статьи состоит в выявлении новых библиографических сведений о данных 
ученых, которые внесли большой вклад в развитие якутоведения, в частности якутской фольклористи-
ки, этнографии. Целью исследования является изучение эпистолярного наследия м. к. азадовского и  
Э. к. пекарского относительно материалов по якутскому языку, фольклору и этнографии. новизна работы 
заключается в том, что впервые публикуются и исследуются документы по переписке вышеназванных 
ученых. В публикации представлены 12 писем, которые были написаны в период с 1918 по 1928 гг. места 
нахождения авторов – санкт-петербург (петроград, ленинград) и иркутск. В письмах речь идет о пу-
бликации статей по якутскому фольклору, этнографии в «сибирской живой старине», о консультации по 
поводу якутских слов, преданий, имеющих отношение к материалам исследования, о приглашении на ра-
боту и т. д. Выявили, что м. к. азадовский был знаком со многими якутоведами, в т. ч. с Э. к. пекарским,  
г. В. ксенофонтовым, с. и. Боло, с. а. новгородовым и др. он непонаслышке был осведомлен о якутском 
фольклоре, что видно с его вступительной статьи в книге якутского писателя м. н. тимофеева-терешки-
на. он также спас рукопись книги и. а. Худякова «краткое описание Верхоянского округа» по этнографии 
и фольклору якутов. якутия привлекала его также как место, где побывали русские писатели В. г. коро-
ленко и а. а. Бестужев-марлинский. определили, что он работал с Э. к. пекарским в редакции журнала 
«Живая старина» и считал его своим учителем. Эпистолярный диалог этих двух ученых позволяет узнать 
атмосферу того времени, научную тенденцию и даже определенные личные моменты.
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ма, эпистолярный диалог, санкт-петербургский филиал архива российской академии наук, «Живая ста-
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A. A. Kuzmina

Epistolar dialogue of M. K. Azadovsky and E. K. Pekarsky (1918–1928)

Abstract. the article is devoted to the correspondence between the famous folklorist, ethnographer, literary 
critic M. k. azadovsky and the linguist, folklorist, ethnographer e. k. pekarsky. the materials were found in 
the fund of e. k. pekarsky, kept in the st. petersburg branch of the archive of the russian academy of sciences. 
the relevance of the article consists in identifying new bibliographic information about the scholars who made 
a great contribution to the development of yakut studies, in particular, yakut folklore studies and ethnography. 
the aim of the research is to study the epistolary heritage of M. k. azadovsky and e. k. pekarsky regarding 
materials on the yakut language, folklore and ethnography. the novelty of the work lies in the fact that for the 
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first time, documents are published and studied by correspondence of the above-named scholars. the publication 
presents 12 letters that were written in the period from 1918 to 1928. the authors are located in st. petersburg 
(petrograd, leningrad) and irkutsk. the letters refer to the publication of articles on yakut folklore, ethnography 
in Siberian Living Antiquity, on consultation on yakut words, legends related to research materials, on job offers, 
etc. it was revealed that M. k. azadovsky was familiar with many yakut scholars, including e. k. pekarsky,  
G. V. ksenofontov, s. i. Bolo, s. a. novgorodov, and others. he knew firsthand about the yakut folklore, which 
can be seen from his introductory article in the book of the yakut writer M. n. timofeev-tereshkin. he also saved 
the manuscript of the book by i. a. khudyakov A Brief Description of the Verkhoyansk District on the ethnography 
and folklore of the yakuts. yakutia also attracted him as a place where russian writers V. G. korolenko and  
a. a. Bestuzhev-Marlinsky visited. it was determined that he worked with e. k. pekarsky in the editorial office of 
the journal Living Antiquity and considered him his teacher. the epistolary dialogue of these two scholars allows 
one to find out the atmosphere of that time, a scientific trend, and even certain personal moments.

Keywords: Mark konstantinovich azadovsky, eduard karlovich pekarsky, correspondence, letters, epistolary 
dialogue, st. petersburg branch of the archive of the russian academy of sciences, Living Antiquity, Siberian 
Living Antiquity, yakut studies, folklore, epistolary heritage, history of yakut folklore studies.
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Введение
Эпистолярное наследие как источник изучения жизни и научной деятельности ученых 

широко применяется исследователями. В санкт-петербургском филиале архива российской 
академии наук хранится фонд Э. к. пекарского – польского лингвиста, фольклориста, этно-
графа, якутоведа. он переписывался со многими своими коллегами, информантами, издатель-
ствами, редакциями периодических изданий. известно, что он переписывался с отечествен-
ным фольклористом Ю. м. соколовым [1, с. 338]. на этот раз ниже представлена переписка  
Э. к. пекарского со знаменитым отечественным фольклористом, этнографом, литературоведом  
м. к. азадовским. 

актуальность исследования заключается в том, что общение посредством писем играло не-
маловажную роль при коммуникации между учеными, и исследование этой темы дает возмож-
ность выявлению новых биобиблиографических данных о м. к. азадовском и Э. к. пекарском. 
для якутских фольклористов большой интерес представляет информация о том, как отече-
ственные ученые из крупных научных центров (москвы, санкт-петербурга, иркутска) воспри-
нимали якутский фольклор, как его изучали и опубликовывали. основная проблема состоит в 
том, что большинство материалов хранится в архивах центральных городов и недоступно для 
широких масс. поисковая работа требует много времени, что обычно бывает затруднительно 
при коротких командировках. 

Целью статьи является ознакомление, описание и изучение эпистолярного наследия  
м. к. азадовского и Э. к. пекарского относительно материалов по якутскому языку, фольклору 
и этнографии. новизна работы состоит в том, что впервые публикуются и исследуются доку-
менты по переписке м. к. азадовского и Э. к. пекарского. 

материалы исследования основываются на архивных документах Э. к. пекарского, храня-
щихся в санкт-петербургском филиале архива российской академии наук [2]. В фонде 202, 
описи 2, единице хранения 7, на 17 листах имеются письма между этими учеными, отправлен-
ные и полученные в 1918–1928 гг. Всего насчитывается 12 писем. при этом старались сохра-
нить орфографию, пунктуацию автографов. 

В последнее время намечается тенденция антропологизации социально-гуманитарной на-
уки, в т. ч. появления новых методологических подходов в изучении истории через личность 
человека, его биографии [3; 4; 5; 6]. основным методом исследования является изучение пер-
сональных биографий (биографика), через призму которых складывается история конкретного 
направления, в нашем случае история якутской фольклористики. 

наше исследование опирается на фундаментальные труды ученых по истории отече-
ственной фольклористики [7; 8; 9], по жизнедеятельности м. к. азадовского [10; 11; 12; 13],  
Э. к. пекарского [14; 15]. 
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М. К. Азадовский и его роль в якутоведении
азадовский марк константинович (1988–1954) является выдающимся отечественным (со-

ветским) фольклористом и литературоведом, сибиреведом, многогранной личностью с непро-
стой судьбой. его капитальным трудом является «история русской фольклористики» (1958–
1963) [7; 8]. основное место занимали исследования по фольклору и этнографии русских ста-
рожилов сибири, вопросы по устному творчеству. его также считают «одним из создателей 
советской школы фольклористики» [12, с. 71]. стали классическими его работы по сказковеде-
нию, фольклоризму русской литературы, причитаниям. В научном кругу до сих пор признается 
авторитет м. к. азадовского: издаются его неопубликованные работы, переиздаются книги, 
проводятся конференции, выходят статьи и книги о нем. его научно-организационная, библио-
графическая, преподавательская деятельность внесла огромный вклад в развитие науки. 

он получил блестящее образование в императорском санкт-петербургском университете 
(1913), после окончания которого сразу начал собирательскую деятельность, выезжал на экс-
педиции по Восточной сибири, амуру, алтаю. В 1918–1921 гг. он проработал профессором 
томского университета, в 1921–1923 гг. – профессор государственного института народного 
образования в чите, в 1923–1930 гг. – профессор иркутского университета, в 1930–1933 гг. – 
профессор института речевой культуры в ленинграде, в 1942–1945 гг. – профессор иркутского 
государственного университета, затем до 1949 г. – профессор ленинградского университета. 
В 1931–1942 гг., 1945–1949 гг. был руководителем фольклорных отделений государственного 
института истории искусств, института по изучению народов ссср, института русской лите-
ратуры (пушкинский дом). В 1948–1949 гг. его обвинили в космополитизме и уволили с работы 
в ленинградском университете и институте русской литературы (пушкинский дом), его труды 
по русскому фольклору были подвергнуты необоснованной жестокой критике, и он сфокусиро-
вал свое внимание на изучение истории декабристов. 

марк константинович также много работал по популяризации научных знаний, писал ста-
тьи в журналах, был членом Восточно-сибирского отделения русского географического обще-
ства. так, в 1924–1925 гг. он был редактором журнала «сибирская живая старина», литера-
турного отдела «сибирской советской энциклопедии», сотрудничал в сибирских литературных 
альманахах.

м. к. азадовский как истинный сибиряк интересовался устной традицией сибирских на-
родов, в т. ч. якутским фольклором. с ним тесно общались такие якутоведы, как Э. к. пекар-
ский, г. В. ксенофонтов, с. и. Боло, с. а. новгородов. он уважительно и трепетно относился к  
Э. к. пекарскому, с которым он был знаком еще в санкт-петербурге, и высоко ценил его фун-
даментальный труд «словарь якутского языка». Будучи редактором журнала «сибирская живая 
старина», часто консультировался с Эдуардом карловичем, просил у него присылать статьи. 

когда м. к. азадовский работал преподавателем в иркутском университете, его лекции по-
сещал впоследствии выдающийся якутский фольклорист, этнограф г. В. ксенофонтов, будучи 
слушателем историко-филологического факультета [16, с. 90; 17, с. 105]. несомненно, теоре-
тическая и практическая подкованность по фольклористике и этнографии м. к. азадовского 
благоприятно воздействовала на будущего якутского исследователя.

круг интересов м. к. азадовского не ограничивался только фольклористикой и этногра-
фией. Весьма ценный вклад он внес и в литературоведении. он интересовался литературным 
творчеством декабристов, в частности а. а. Бестужева-марлинского, отбывавшего ссылку в 
якутии. он опубликовали статью о влиянии якутии на творчество В. г. короленко [18; 19].

В период становления советской фольклористики фольклоризм стал объектом научного ис-
следования и даже пропаганды. м. к. азадовский был знаком с творчеством якутского писате-
ля м. н. тимофеева-терешкина. его внимание привлекла поэма м. н. тимофеева-терешкина 
на основе олонхо, отражающая тему Великой отечественной войны [20].

м. к. азадовский высоко оценил якутскую устную традицию: «В богатой сокровищнице 
фольклора народов советского союза одно из первых мест принадлежит якутской народной 
поэзии. якутские былины (олонгхо), сказки, лирические песни, поэтические легенды поража-
ют своим художественным совершенством, силой и выпуклостью поэтических образов, живо-
писностью описаний, изяществом языка» [20, с. 3]. следует отметить, что он, даже не владея 



84

якутским языком, с помощью переводов прочувствовал особенности фольклорного языка и 
стиля: «другой, наиболее характерной, чертой якутской поэтики является необычайная пред-
метность, тщательная детальность, доходящая порой до скрупулезности. ни одна внешняя чер-
та не дается в обнаженном виде, путем простого упоминания или перечня, но обязательно в 
художественном одеянии, в пестрой ткани эпитетов, метафор, сравнений, поэтических уподо-
блений» [20, с. 6–7]. 

научное сообщество якутии с благодарностью вспоминает имя м. к. азадовского, который 
обнаружил рукопись «краткое описание Верхоянского округа» и. а. Худякова и передал в ру-
кописное хранилище фольклорной секции института антропологии и этнографии ан ссср, 
затем – в рукописный фонд института русской литературы (пушкинский дом) ан ссср [21, 
с. 5; 22, с. 49]. 

О Э. К. Пекарском 
Эдуард карлович пекарский (1858–1934) – отечественный лингвист, этнограф, фолькло-

рист, член-корреспондент и почетный ан ссср, специализировавшийся на якутском языке, 
фольклоре, этнографии. Большую известность получил его фундаментальный труд «словарь 
якутского языка», при составлении которого он использовал фольклорные тексты как источник 
изучения языка. о Э. к. пекарском написано много, изданы его исследования и материалы, 
проводятся научные сессии. 

его базовое образование было далеко от гуманитарных наук: учился в Харьковском вете-
ринарном институте. он участвовал в студенческих выступлениях, народническом, революци-
онном движениях, за что его арестовали, приговорили к 15 годам каторги, которую заменили 
ссылкой в якутии с лишением всех прав и состояния. Во время ссылки в Ботурусском улусе 
сблизился с якутами, выучил якутский язык, начал собирать материалы для словаря и «об-
разцов…», пользовался авторитетом среди местных жителей. он был участником якутской 
(сибиряковской) историко-этнографической экспедиции Восточно-сибирского отделения рго 
(1894–1896), аяно-нельканской экспедиции (1903). 

он 25 лет жил в якутии, затем переехал в санкт-петербург при поддержке академии наук, 
где работал в этнографическом отделении русского музея (1905–1910), музее антропологии 
и этнографии (1911), редактором журнала «Живая старина», секретарем отделения этногра-
фии рго (1914–1917), институте востоковедения ан ссср (последние годы жизни). В санкт-
петербургском периоде Эдуард карлович занимался подготовкой и изданием томов «словаря 
якутского языка», «образцов народной литературы якутов». кроме того, оставил работы по 
этнографии якутов и эвенков (на русском и польском языках), археологии. опубликовал свыше 
100 работ. 

имя Э. к. пекарского нужно писать золотыми буквами в истории якутской фольклористики, 
олонховедении. его серия «образцы народной литературы якутов», которая состояла в основ-
ном из текстов якутского героического эпоса (9 полных текстов олонхо, 10 отрывков из олон-
хо, песни, сказки), считается прорывным собирательско-издательским проектом по якутскому 
фольклору [23, с. 113]. при подготовке серии были привлечены много энтузиастов, собира-
телей, редакторов, о чем свидетельствуют материалы санкт-петербургского филиала архива 
российской академии наук.

Содержание писем М. К. Азадовского и Э. К. Пекарского 
переписка между м. к. азадовским, который в то время проживал в иркутске, и Э. к. пе-

карским, проживавшим в ленинграде, свидетельствует об их сотрудничестве, тесном контакте. 
очевидно, когда они жили в санкт-петербурге (петроград, ленинград) часто встречались и 
общались устно. из писем мы узнаем, что они раньше вместе работали в редакции журнала 
«Живая старина», где Э. к. пекарский был редактором, а м. к. азадовский – редактором «при-
ложений» в этом журнале [2, об. л. 4]. марк константинович уважительно относился к Эдуарду 
карловичу и считал себя его учеником: «Ведь, именно Вас считаю я своим учителем в деле 
редактирования, – и изо всех сил стараюсь быть достойным своего учителя» [2, л. 2].

В письмах они в основном общались о журналах «Живая старина», «сибирская живая ста-
рина», о сведениях по якутскому языку, фольклору, о предстоящей совместной работе в «сибир-
ской советской Энциклопедии». они друг другу также отправляли периодическую литературу. 
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м. к. азадовский хотел работать со своим старшим другом, что даже позвал его к себе 
в иркутск: «у нас проектируется открытие краеведческого отделения при педфаке, с тремя 
циклами: цикл родного языка, бурятско-монгольский цикл и якуто-тунгусский. не прельщает 
ли Вас возможность поработать старосте (а) на якутском факультете. профессура по якутской 
лингвистике и фольклору Вам, конечно, была бы обезпечена» [2, об. л. 4]. на что Э. к. пекар-
ский предложил кандидатуру В. н. Васильева1, который в то время работал в Западно-сибир-
ском краевом музее омска [2, л. 8]. В биографии В. н. Васильева не указано, что он преподавал 
в иркутском университете, т. е. он не принял его предложение.

как редактор журнала «сибирская живая старина» м. к. азадовский просил отправить ему 
статьи: «если у Вас имеется какая-нибудь небольшая работка по якутам шлите. с удоволь-
ствием напечатаем. только не по культу не по шаманизму и не по чему-либо подобному. наша 
цензура категорически не пропускает таких работ» [2, об. л. 2]. из этих строк мы узнаем, что в 
те времена ученые испытывали трудности в изучении верований, т. к. новая власть запрещала 
исследовать эту тему. 

Э. к. пекарский печалился по поводу закрытия журнала «Живая старина» в 1916 г. (затем 
возобновили только в 1994 г.) и хотел часть накопившихся рукописных материалов в иркутский 
журнал: «Вопрос о возобновлении издания “Живой стороны” до сих пор не удалось сдвинуть 
с мертвой точки. Ваше последнее письмо навело меня на мысль перенесть печатание хотя бы 
части своих материалов в иркутск. теперь посылаю Вам предание о происхождении якутов, 
заслушанное в очередном заседании расширенного пленума правления радловского кружка 
не без интереса. правда здесь есть немножко о шаманах, но… из песни слова не выкинешь. 
предоставляю все вопросы, связанные с печатанием, Вашему редакторскому усмотрению. За-
тем мною намечены: 1) “среди якутов/из записной книжки якутоведа/” – заглавие, предложен-
ное когда-то д. к. Зелениным2 в заседании ред. комиссии отд. Этнографии (я намеревался 
напечатать эти отрывочные записи в “Живой старины”); 2) описание одной якутской свадьбы; 
3) записанные мною якутские пословицы и поговорки /готовы к печати/; 4) якутские загадки 
(готовятся) и т. д.» [2, л. 9]. 

письмо м. к. азадовского показывает, что он тесно сотрудничал с якутией по поводу из-
дательских дел: «…а штук 200 мы рассчитываем продать якутам, чтобы т. о. частично окупить 
расходы. так мы проделываем со всеми оттисками» [2, л. 10]. «В печати сейчас находится № Vii 
сиб. Жив. стар., скоро будет набираться 2-й сборник очерков якут. края» [2, л. 17].

интерес к творчеству декабристов заставил м. к. азадовского обратиться к Э. к. пекар-
скому с просьбой помочь ему найти источник произведения а. а. Бестужева-марлинского3:  
«у Бестужева-марлинского есть поэма “саатырь. якутская баллада” (по изд. 1838 г. т. Xi. пол-
ное собр. сочинений а. марлинского). В примечании у автора сказано: “содержание этой бал-
лады взято из якутской сказки”. не сможете ли Вы мне указать точно источник этой баллады» 
[2, л. 6], «не сможете ли Вы сообщить, известно ли Вам к. либо якутское предание о девушке, 
которую полюбил какой-то дух, унес ее с собою из обиталища земли в свое воздушное жилище 
и потом покинул. девушка же стала “воздушной девой”. на эту тему имеется стихотворение 
одного декабриста, возглавившего его, как и “якутская фантазия”. За справку буду очень благо-
дарен» [2, л. 15]. на эту просьбу Э. к. пекарский быстро откликнулся, проконсультировался 
с м. н. ионовой-андросовой4, которая однако не смогла ответить на вопрос: «расспрашивал 
сегодня марию николаевну ионову о том, нет ли у якутов каких-либо преданий о похищении 
девушки каким-то духом, но и она кроме записанного мною поверья, ничего другого сообщить 

1 Васильев Виктор николаевич (1877–1931) – российский и советский учёный-этнограф и фольклорист, исследо-
ватель культуры народов севера россии. Url: https://ru.wikipedia.org/wiki/Васильев,_Виктор_николаевич_(этнограф).

2 Зеленин дмитрий константинович (1878–1954) – российский и советский этнограф. Url: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Зеленин,_дмитрий_константинович.

3 Бестужев-марлинский александр александрович (1797–1837) – русский писатель-байронист, критик, публицист 
эпохи романтизма и декабрист. Url: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужев,_александр_александрович.

4 андросова-ионова мария николаевна (1864–1941) – носитель, исследователь фольклора и этнографии якутов.  
В 1922–1930 гг. работала в музее антропологии и этнографии ан ссср (кунсткамере). Url: https://ru.wikipedia.org/
wiki/андросова-ионова,_мария_николаевна.
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не могла» [2, л. 14]. сюжет этого произведения в определенной степени имеет сходные черты 
с якутским героическим эпосом. В олонхо широко распространен мотив похищения девушки 
чудовищем-абаасы с целью создания с ней семьи. однако принципиальное отличие эпоса за-
ключается в том, что главный герой спасает девушку, и она не становится «воздушной девой». 
Здесь возможно поэт а. а. Бестужев-марлинский внес свое авторское видение.

из писем узнали, что в каких еще проектах работал м. к. азадовский: «сейчас затеваем 
био-библиографический словарь этнографов Восточной сибири» [2, л. 12], «очень рад, что нам 
предстоит совместная работа в сибирской советской Энциклопедии» [2, л. 16]. он просил, что-
бы Э. к. пекарский помогал ему в составлении биобиблиографических словарных статей: «Хо-
роших1 обещает для следующего № “сиб<ирской>. Живой старины” био-библиографическую 
заметку о трощанском2 и Всев<олоде>. мих<айловиче>. ионове3. я с особенным удовольстви-
ем, конечно, помещу ее – но ставлю ему условием: послать предварительно работку на про-
смотр и за дополнений Вам» [2, л. 4]. известно, что В. ф. трощанский занимался изучением 
традиционного верования якутов, а В. м. ионов, помимо собирания материалов по верованию, 
обычаям якутов, записывал отрывки из олонхо, помогал Эдуарду карловичу при редактирова-
нии записей олонхо; также он был супругом сказительницы, знатока старины, носителя якут-
ского языка, исследователя м. н. андросовой-ионовой. 

переписка также показывает, какие переживания, эмоции испытывал марк константино-
вич: «получил довольно авторитетное приглашение в ленинградский университет. предложе-
ние – заманчивое, но жаль расставаться и с сибирью. тревожит также вопрос и о материальной 
стороне, самое же существенное – скверное здоровье мое. Все еще преследуют меня сильней-
шие головные боли. часто по целым неделям не могу прикоснуться к книжке и перу. Боюсь, как 
бы при столичной нагрузке не пришлось трудновато. но с другой стороны – хочется поработать 
в большом масштабе, провести ряд работ, которые можно осуществить только в столице. да, и 
вообще, боязно закиснуть в провинции» [2, л. 10–11].

по всей вероятности, что м. к. азадовский был хорошо осведомлен о якутском героическом 
эпосе благодаря публикациям Э. к. пекарского. он прекрасно разбирался в соотношении уст-
ного и письменного текста, разграничивая аутентичный эпический текст и авторское олонхо. 
как выше написано, он называет авторское произведение на основе олонхо м. н. тимофеева-
терешкина «поэмой», отделяя мотив Великой отечественной войны от исконно фольклорного 
произведения. 

Результаты и заключение
В результате исследования выявили следующие моменты относительно м. к. азадовского 

и Э. к. пекарского.
Во-первых, м. к. азадовский и Э. к. пекарский знали друг друга еще в санкт-петербурге, 

когда работали в журнале «Живая старина». В свою очередь м. к. азадовский вместе  
с г. с. Виноградовым создали фольклорно-этнографический журнал «сибирская живая ста-
рина» (1923–1930) в иркутске, где опубликовывались образцы фольклора сибирских народов, 
исследования местных ученых. известно, что сейчас этот журнал получил высокую оценку 
экспертов: «Благодаря этому изданию и плодотворной научной и издательской деятельно-
сти группировавшихся вокруг него научных сил, иркутск в 1920-е стал крупным центром  
фольклорно-этнографических и краеведческих исследований сибири» [31]. отчасти в этом 
есть и заслуга Э. к. пекарского, который морально поддерживал, снабжал молодого и талант-
ливого профессора научными материалами.

Во-вторых, м. к. азадовский был знаком с якутским героическим эпосом. его участие в 
издании книги якутского поэта, сказителя м. н. тимофеева-терешкина, адекватная научная 

1 Хороших павел павлович (1890–1977) – историк, археолог, этнограф, кандидат исторических наук, доцент иркут-
ского государственного университета. Url: http://irkipedia.ru/content/horoshih_pavel_pavlovich.

2 трощанский Василий филиппович (1843–1898) – революционер-народник, этнограф. для истории религии наи-
более значимый труд ‒ «Эволюция черной веры (шаманства) у якутов» (1895). Url: https://relstud-hist.spbu.ru/articles/
trosanskij-vasilij-filippovic.

3 ионов Всеволод михайлович (1851–1922) – этнограф и фольклорист; тюрколог, якутовед, революционер-народ-
ник. Url: https://relstud-hist.spbu.ru/articles/ionov-vsevolod-mihajlovic.
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оценка его поэмы по мотивам олонхо показывает, что он высоко ценил наше олонхо, мог опре-
делять новые мотивы, привнесенные под влиянием современной жизни. его особенно поразил  
богатый поэтический язык и стиль якутского эпоса. предполагаем, что в этом проявляется  
влияние Э. к. пекарского, подготовившего знаменитый сборник «образцы народной литерату-
ры якутов».

В-третьих, м. к. азадовского также интересовало творчество русских писателей, прожи-
вавших в якутии (а. а. Бестужева-марлинского, В. г. короленко). из биографии ученого мы 
узнали, что, когда его обвинили в космополитизме и уволили с работы в качестве фольклориста, 
он стал заниматься изучением творчества декабристов, и тем самым также внес свой вклад в 
изучение русской литературы.

таким образом, эпистолярное наследие м. к. азадовского и Э. к. пекарского – двух крупных 
фигур сибиреведения, фольклористики – служит свидетельством их долгой дружбы, партнерства, 
взаимного научного обогащения. переписка ученых позволяет выявить атмосферу того времени, 
чем они интересовались, с кем общались, как помогали друг другу и что их волновало. 

м. к. азадовский, ставший впоследствии «основателем советской фольклористики», не 
ограничивался только русским фольклором и литературой. его широкий кругозор, любовь к 
сибиреведению неизбежно сталкивали и с материалами по якутскому фольклору, в т. ч. олонхо. 

его преподавательская и издательская деятельность оказала некоторое влияние на якут-
ских фольклористов (г. В. ксенофонтов, с. и. Боло). спасение рукописи книги и. а. Худякова 
«краткое описание Верхоянского округа» от забвения также заслуживает особого внимания.  
думаем, что Э. к. пекарский открыл перед м. к. азадовским мир якутского фольклора и этно-
графии, а тот в свою очередь ответил взаимностью.

перспектива дальнейшего исследования видится в изучении взаимосвязей между якутским 
фольклористами и крупными отечественными и зарубежными учеными с целью выявления 
влияния последних на якутскую фольклористику в целом. 
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