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СКАЗИТЕЛЬСТВО В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ 
КОНТЕКСТЕ

Аннотация. В статье сказительство исследовано в контексте категорий времени и пространства.  
на современном этапе мировой фольклористики искусство «сказительства» и фактор «сказителя» состав-
ляют одно из приоритетных направлений этой науки. исходя из этого, в области исследования фольклора 
сформировались новые взгляды и теории, что позволило концептуально подойти к проблеме. Цель ис-
следования – выявить основные факторы окружающей его этнокультурной сферы, включающей в себя со-
циальные, экономические, политические, культурные и другие стереотипы пространственно-временного 
континуума. В исследовании понятие «текст» было взято как ведущая линия, и с точки зрения текста была 
исследована идея и сущность темы. теоретически-методологические основы статьи, которая написана,  
в основном, историко-сравнительным и сравнительно-типологическим методами, составляют следующие 
источники: во-первых, в области изучения национального фольклора был взят за основу опыт, охватываю- 
щий более полутора столетий; во-вторых, мы опирались на международный (в т. ч. и существующий в 
россии и европе) научный опыт, связанный со сказительским искусством. 

В ходе исследования была внесена ясность на то, какую функцию эти категории выполняют при фор-
мировании структуры (поэтического) текста. далее здесь говорится о том, какими качественными изме-
нениями сопровождаются эти категории в связи со сказителем и текстом (аудиторией), например, о вы-
явлениях в абстрактном или конкретном, поэтичном или информативном и др. смыслах. помимо этого,  
в статье также было уделено внимание нюансам о функциональности этих категорий в качестве осно-
вополагающего и регуляторного способа при возникновении сюжетных смешений (контаминативных  
ситуаций). В итоге, читателям был представлен на основе схем процесс (этно-культурологическая дина-
мика) формирования текста. 

по мере развития научно-технического прогресса, ультрасовременной промышленности и космопо-
литической жизни мы являемся свидетелями постепенного исчезновения древних эпическо-поэтических 
традиций. так что, эта тема в настоящее время исследуется более фундаментально в современном азер-
байджане, где хоть и частично проживают профессиональные фольклорные сказители, а региональная 
фольклорная среда все еще функциональна. мы считаем, что успешное завершение таких исследований 
параллельно создаст почву в будущем для защиты и трансформации также наших национально-духовных 
ценностей. 

Ключевые слова: эпос, сказитель, традиция, преемственность, текст, формула, сюжет, континуум, кон-
таминация, функция, категория.

Atesh Akhmedli

Narration in the context of time and space

Abstract. the article considers the narration in the context of the categories of time and space. at the present 
stage of world folklore, the art of “narration” and the factor of “narrator” are one of the priority areas of this 
science. Based on this, in the field of folklore research, new views and theories were formed, which allowed a 
conceptual approach to the problem. the purpose of the study was to identify the main factors of the surrounding 
ethnocultural sphere, which includes social, economic, political, cultural and other stereotypes of the space-time 
continuum. in the study, the concept of “text” was taken as a leading line, and from the point of view of the 

АХМЕДЛИ Атеш – д. филол. н., в. н. с., отдел «обрядовый фольклор», институт фольклора нацио-
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department, institute of folklore, national academy of sciences of azerbaijan, Baku, azerbaijan.
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text, the idea and essence of the topic was investigated. the theoretical and methodological foundations of the 
article, which was written mainly by historical-comparative and comparative-typological methods, comprised the 
following sources:

firstly, in the field of the study of national folklore, experience was taken as the basis, covering more than one 
and a half centuries;

secondly, we relied on international (including existing in russia and europe) scientific experience related to 
storytelling.

in the course of the study, clarity was made on what function these categories fulfill when forming the 
structure of the (poetic) text. further, it is said about what qualitative changes are accompanied by these categories 
in connection with the narrator and the text (audience), for example, about revelations in the abstract or concrete, 
poetic or informative, and other senses. in addition, the article also paid attention to the nuances of the functionality 
of these categories as a fundamental and regulatory method in the case of plot mixes (contaminative situations). 
as a result, the process (ethno-cultural dynamics) of the formation of the text was presented to readers on the 
basis of the schemes.

With the development of scientific and technological progress, cutting-edge industry and cosmopolitan 
life, we are witnessing the gradual disappearance of ancient epic-poetic traditions. thus, this topic is currently 
being studied more fundamentally in modern azerbaijan, where professional folklore storytellers live, although 
partially, and the regional folklore environment is still functional. We believe that the successful completion of 
such studies will in parallel create the ground for the protection and transformation of our national spiritual values.

Keywords: epic, narrator, tradition, inheritance, text, formula, plot, continuum, contamination, function, 
category.

Введение 
создание, построение литературного, в особенности эпического, текста – результат серьез-

ного формирования этого очень сложного и длительного процесса.
несомненно, существуют влияния, которые обусловливают и развивают эту структуру. 

именно по этой причине в статье мы сочли нужным остановиться на тех каналах влияния, 
которые имеют наиболее эффективное вмешательство в данный процесс. итак, постараемся 
внести ясность в вопрос функционирования, который несет в себе пространственно-временные 
категории, формирующие поэтическую структуру текста. доктор филологических наук ф. Баят 
в связи этим пишет: «пространственно-временный континуум является основным функцио-
нальным элементом в построении текста... сюжет во всех случаях формируется на основе про-
странственно-временного континуума» [1, c. 28].

Взгляд сказителя на время 
как известно, во многих поэтических текстах, хотя и с символическими обозначениями, 

скопилась довольно ценная информация о жизни, истории и древности этноса. В связи с уст-
ным переносом эти сведения время от времени деградировались, а от некоторых из них не 
осталось и следа. с этой точки зрения, время в фольклоре превратилось в понятие абстрактное. 
надо сказать, что эта абстрактность в сказках проявляется более выразительно. Это явно об-
основывает содержание и суть фиксации (утверждения) в начальных формулах сказок. напри-
мер, «Жил да был в древние времена один шах» или же «был в древности один шах», и в других 
подобных формулах нам неизвестно какое прошлое имеется в виду. и по этой же причине,  
в большинстве случаев попытка «поиска» исторического факта в сказках не приносит к успеш-
ному завершению проводимого исследования. 

правда, при сравнении выражение «очень древнее» подчеркивает, что событие может 
быть связано с более далеким прошлым. тем не менее, эта информация не разъясняет, какой  
(абстрактный или относительно абстрактный) намек на отрезок времени содержится в тексте. 
В любом случае, у сказителя имеется собственное отношение на время, и давайте попробуем 
разъяснить, что это за отношение в текстовом пространстве, которое было записано сказителем 
в современную эпоху. реальность такова, что, когда сказитель рассказывает сказку про Шаха 
аббаса, он использует такое предложение: «его зовут Шах аббасом сыном Шаха, а также Шах 
аббасом сыном Шейхи, кто из них кто неизвестно» [2, с. 205].

В этом случае у нас может возникнуть такое впечатление, известно ли самому сказителю 
время, упомянутое в рассказанной им истории? или же он больше убежден, в том, что эта 
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история адресована Шаху аббасу i (аббас Великий), или характеризует период Шах аббасов в 
целом?! Это интересный вопрос, но в то же время он нуждается в разъяснении. В предыдущих 
исследованиях мы также подчеркивали, что в действительности формула, которая характери-
зует Шаха аббаса i как моделируемую формулу переодевания «измениться в одежде дервиша 
(переодеться в дервиша) (мусульманский аналог монаха)», связанная с Шахом аббасом ii (аб-
бас ii), в наших сказках сконцентрирована в качестве субстантивности [2-5].

что касается отношения сказителя к вопросу, то можно предположить, что у него тоже нет 
сомнений по поводу того, что Шах аббас i был личностью, принадлежащей к династии «Шей-
хи». однако, его может не интересовать связь короля с общиной, да еще надо иметь лояльное 
отношение к позиции сказителя. главным нюансом здесь является то, что сказитель верит в 
связь рассказанной истории с эпохой сына правителя Шаха аббаса (он даже пытается привить 
это своей аудитории). В таком случае возникает необходимость внести ясность исследователем 
в тот (или иной) спорный вопрос. 

насколько нам известно, просветительское мастерство Шаха аббаса сани (второго), из-
вестного своей добротой и справедливостью, в годы своего правления еще больше повыси-
ли его авторитет среди народа. естественно, этот момент требует уточнения, является ли Шах 
членом общины. пока имеющиеся у нас источники предоставляют возможность только по-
верхностно отнестись к проблеме. письмо, адресованное манучехр хану из ширванского бе-
клярбека (управляющего государственной администрацией) от хиджры (мусульманский кален-
дарь) 1070 (1659/60) г. Шахом аббасом ii, как исторический документ имеет особое значение 
в этих источниках. итак, «в письме, в связи с возвращением дервиша мустафы, прибывшего 
из турции в иран, по ширванскому пути дается совет с уважением встретить и проводить его»  
[6, c. 188]. В любом случае, информация косвенно обосновывает связь аббаса ii с дервишами. 
слово «дервиш» в переводе от персидского означает «раб-привратник», «сидящий у двери». 
Эта дверь – подол муршида, точка святыни, врата истины… «Благодать и сущность этой борь-
бы заключается в отшельничестве (затворничестве) желания, во внутренней и внешней чисто-
те, овладении самоотверженности и знаний, познании мира и аллаха не разумом и логикой, а 
любовью и состоянием» [7, c. 72-74]. В те времена были фундаментальные принципы, обеспе-
чивающие устойчивое и безраздельное господство династии над королевством, и мы считаем, 
что среди них самое важное место занимала община «Шейхи». основа суфийско-дервишской 
секты, называемой «сефевийя» или «Шейхи», была заложена еще шейхом сафиаддином в го-
роде ардебиль во времена монголо-татарского правления [8, c. 15]. Шейхизм, который возник 
в суфийско-дервишском «одеянии» и в свое время отражавший современный характер, был по 
сути продолжением своих предшественников. согласно уставу, влиятельные шейхи и видные 
государственные деятели с положением, принадлежавшие к династии члены общины получали 
право нести «суфийский орден», являющийся самой высшей наградой «сефевийи». прямая 
связь между суеверной сектой династии сообщает нам, что фактически аббас ii поддерживает  
этот титул. непосредственная связь династии с вышестоящими общинами на самом деле со-
общает нам о том, что аббас ii также имел этот титул. В целом, согласно прогрессивным взгля-
дам, аббас ii был оценен как интересная личность в известных исторических источниках, и для 
достоверности нам необходимо упомянуть некоторые из этих источников в нашем исследова-
нии [9, c. 65; 10, c. 70].

В ходе собирания исследователь должен относиться к подобным моментам c чуткостью, 
немедленно записывать услышанные от сказителя дополнительные мысли и информацию, вни-
мательно перебирать полученную информацию. интересно, что некоторые детали, связанные 
с историческими событиями были зашифрованы в фольклорных материалах, поэтому их рас-
шифровка должна быть наиболее интересна для исследователя. 

по сравнению со сказками в наших эпосах можно проследить отражение деталей, связан-
ных с еще более серьезными фактами и историческими событиями. Это также подчеркивает 
то, что эпосы являются и поэтическим событием, и художественным хроно-текстом опреде-
ленных исторических процессов. Это один из многочисленных аспектов вопроса. В процессе 
исполнения способ подхода к событиям выявляет вторую существенную разницу между этими 
двумя исполнениями (а также жанрами). если сказитель сказки относится к рассказанному как  
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наблюдатель, сказитель эпоса в процессе исполнения может активно вмешиваться в события, 
косвенно превращаясь в участника событий. а иногда делает такие жесты, что как будто бы 
был свидетелем всего рассказанного. конечно, это все не приводит нас к такому выводу, что 
сказки оторваны от своих исторических корней. В каком бы абстрактном плане они не отража-
лись, нельзя выдвигать окончательное мнение о том, что хотя бы часть исторических деталей, 
связанных с эпохой шахов (например, шах аббасов), «не покровительствовались» под «художе-
ственным клише». В любом случае, это положение поддерживается большим преимуществом 
в народной этимологии. авторы этой этимологии больше убеждены в том, что проявления 
правящей династии в нашем фольклоре «в одеянии дервиша» сформировались именно в эпоху 
Шах аббасов. одним словом, различие, возникшее из жанровой специфики, также подталкивает 
взглянуть на обнаруженные в этой области концепции с разных ракурсов. таким образом, это 
качество, которое своеобразно стимулизируется в каждом жанре по отдельности, также участвует 
как основополагающее средство в индивидуальном формировании поэтической структуры. 

как правило, в этом процессе параллели функциональны в построении текста, когда они 
независимы друг от друга, но мнимо пересекаются друг с другом. В этом смысле, приходится 
рассматривать вопрос в сфере отрезка времени, который подвергает текст к повторной (в за-
висимости от сюжетного творчества) реконструкции и приобретает различные амплуа в тексте.  
учитывая возможность индивидуального подхода ко времени, участвующего в создании эпи-
ческих произведений (например, Б. н. путилов указал на три вида времени наравне c време-
нем создания повествования – эпическим временем; временем сюжета – временем событий и 
эпохальным временем – [11, c. 33]), мы также предпочли аналогичный подход к указанному 
вопросу, и по сравнению с другими понятиями времени сочли необходимым субстантивиро-
ванное это положение в тексте назвать «контаминативно-ситуационным» временем. по нашему 
мнению, это также может быть воспринято как время контаминативности (смешения) сюжетов. 

прежде всего, остановимся на моменте ситуативности, которая обеспечивает скопление 
в тексте. В этом случае сюжет последовательно (синхронно) проходит формирование в от-
резке времени. давайте посмотрим на эту ситуативность в приведенном из текста отрывке: 
1. момент, когда Шах аббас, отправившийся на прогулку по своей стране вместе со своим 
визирем, встретил в деревне старика, роющего канаву в начале дня; 2. момент, когда они 
после недолгой прогулки, во второй половине дня встретили пахаря, который пашет землю; 
3. момент, когда в сумерки, отойдя значительно далеко от территории, в мечети их «застиг» 
разговор трех жуликов, играющих в азартную карточную игру на деньги [2, с. 201-213]. фак-
тически, эти моменты являются относительными перерывами континуума, которые проеци-
руют сменные фазы друг c другом. Важно, что время перерыва на этапах пересекается с го-
ризонтальным перемещением в пространстве. а это само по себе признак того, что хронотоп 
выравнивает пропорциональность. 

Во-вторых, это период Шаха аббаса или аббасов, подробности которого были описаны и 
оценены. В этой временной плоскости реалистичное и сюрреалистичное находятся в концен-
трации друг с другом, и это не могло не повлиять на формирование предтекстового прототекста 
(подробностей). т. е. организация сюжета основана на такие этапы (диахронии), что, несмотря 
на то, что исторический фон, подробно характеризующий период Шаха аббаса i, стимулиро-
вался в превосходном плане, в общем плане (в поэтической структуре текста) концентрированы 
стереотипы, характерные для периода Шаха аббаса ii. например, можно отметить, что моде-
лируемая формула переодевания на примере «переодеться в дервиша») в этот момент перешла 
в рабочее положение. также отметим, что каждая из этих ситуаций основывается на независи-
мый сюжет сказки. интересно то, что сказитель смог представить нам независимые истории 
как единый сюжет, подвергая их контаминации (соединяя). теперь давайте посмотрим на по-
следовательность этих сюжетов: 1. история между Шахом и стариком, который вырыл канаву. 
2. история Шаха и пахаря. 3. история Шаха и трех жуликов [2, с. 201-213]. В тексте плоскость 
(пространство), в которой происходят события, и имеющийся там хронотоп (время) параллель-
ны друг другу. связь реальностей с тем, что описано здесь, на самом деле проходит через эту 
параллельность. мы считаем, что у известного прошлого пространственный предел не может 
быть абстрактным. 
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Большинство исследователей (в т. ч. ф. Баят) придерживаются такого мнения, что, отли-
чаясь от трудящихся в области индивидуального творчества, носители народной литературы 
могут регулировать свой творческий стиль параллельно пространственно-временным измене-
ниям. В результате этого, они один язык используют в мифологическом пространственно-вре-
менном континууме, один – в эпическом, а в сказочном – совсем другой язык, стиль [1, c. 37].

несомненно, здесь может идти речь об изменениях, основанных на формальные признаки. 
таким образом, согласно нашему подходу, изменение стиля может быть рассчитано на изме-
нение времени, и не может быть и речи об изменении смысла в разговоре. В целом, в сфере 
аудитории можно наблюдать изменение не только стиля, но и других ориентировочных пока-
зателей. Все эти изменения основаны на существующие условия, и регулирование условий все 
еще зависит от времени. давайте обратим внимание на изменения качества, основанные на эту 
зависимость: 1. назначение знаний по времени. 2. Выбор места в соответствии со временем. 
3. определение лимита времени для исполнения. 4. подразумеваются изменение настроения в 
связи со временем (по сезону) и т. п.

есть и другие изменения качества, которые рассчитываются не только по времени, но и 
по позиции аудитории. а теперь обратим внимание на те показатели, которые изменились в 
связи с аудиторией (пространством): 1. аудитории организовываются в зависимости от сезона.  
2. аудитории обычно создаются, основываясь на признаки рельефа. 3. аудитории могут изме-
ниться в зависимости от их состава и полового характера. 4. организация аудиторий определя-
ется также в зависимости от характера презентации. 

Сказитель и пространство 
а сейчас посмотрим в каких функциях отражается понятие пространства в сказительстве 

с точки зрения сказителя. если взять пространство для рассказчика в узком смысле слова, то, 
в первую очередь, это его окружение, в котором он родился и вырос. и поэтому вполне есте-
ственно, что факты и признаки этого окружения имеют место в его речи. а в широком смысле 
слова пространство для говорящего – это пространство, окружающее его со всех сторон, небо, 
космос и Вселенная в целом. однако, эти две сферы всегда взаимосвязаны в подходах скази-
теля к рассказанному. В зависимости от характера репертуара и состояния аудитории, он мо-
жет вступить в контакт между этими сферами, с легкостью перейти из одной сферы в другую. 
Это обосновывает то, что сказитель также способен взглянуть на мир органично. но каким бы 
привлекательным и роскошным ни казался ему мир, он видит свой ограниченный мир более 
привлекательным и роскошным. сам сказитель имеет к этому особое отношение: «я съездил, 
погулял в иране, туране, / но снова здесь увидел рай» [2, с. 161]. 

рассматривая рассказанное сказителем, можно заметить, что сказитель вступает в контакт 
с пространством по двум основным линиям. первая линия – традиционная и контакт в этой 
позиции определяется, в основном, архаичными пространственными понятиями. например, в 
тексте перечислены древние города, упомянуты забытые места и т. д. Вторая же линия напря-
мую зависит от среды говорящего, и построение контакта в этой позиции рассчитано на ха-
рактерные локальные понятия. расположение в повествовании идей, относящихся к местному 
ландшафту на самом деле делает эту позицию более актуальной. потому что воспроизведение 
местных условий в исполнении, обычно, с интересом воспринимается на прослушивании. Эти 
понятия время от времени носят то общий, то конкретный характер. например, они состоят из 
села, кочевья, возвышенности, зерновых, посевных полей и других понятий и воспроизводят 
локальный вид в общем плане. рассмотрим проявление этой позиции в тексте: «он сказал, 
Визирь аллахверди, этот свет издалека не впустую. Это не село, не кочевье, неизвестно что, 
но пойдем же к свету!» [2, с. 202]. Здесь ссылка на свет подчеркивает связь данного объекта 
с пространством. В другом случае свет имеет космическое происхождение и символизирует 
Вселенную в целом.

иногда можно заметить, что в тексте имеют место такие характерные выражения как мель-
ница, мечеть, школа и т. п., которые регулируют контакт сказителя с аудиторией в конкретном 
плане в момент рассказывания. следует обратить внимание на возникшую в таком плане си-
туативность в приведенном из текста примере: «поели, попили и встали, поехали. Эй, так и 
скажем, они же должны были пойти в школу!» [2, с. 206-207]. В общем, будь то школа или 
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мельница, или мечеть, такие сооружения в консервативных условиях несут в себе характер 
частного пространства, и в этих условиях выполняют функцию «маяка» для создания связи 
с имеющимися другими характерными сооружениями, как пешеход, транспорт и другими 
средствами. например, «поднимаясь кверху школы», «после того, как перейти мечеть», «на 
большом расстоянии от мельницы» и др. такого рода определяющие фразы как будто бы ста-
новятся средством легкодоступного направления для людей проживающих в этих условиях. 
Эти сооружения отличаются от других строений, находящихся в таких же условиях тем, что 
они в дальнейшем воспринимаются как особая ценность. В целом, как и в жизни большинства 
народов мира, так и у азербайджанцев, если мельница занимает рабочую пространственную 
сферу, питающую человека, в полном смысле этого слова, то школа и мечеть воспринимаются 
в качестве пространства, которое во имя совершенствования человека может накормить его 
«морально». однако эти сакральные пространства в некоторые периоды сталкивались с на-
шествием ложных идеологий и поэтому безжалостно преследовались (наши школы, особенно 
связанные с мечетью и религией, по этой же причине столкнулись с еще большим лишением). 
Во многих случаях эти предприятия были закрыты навсегда, в этих местах были организованы 
склады, клубы и другие предприятия подобного назначения. даже случалось, что наши мечети 
были полностью разрушены, в результате чего эти места приняли вид руин. Вполне вероят-
но, что в таких обстоятельствах именно такое же состояние может быть эволюцией «рас-
пространения» метафоры «разрушенной мечети». таким образом, этот чудовищный процесс 
продолжался от материального разрушения до «духовного разрушения». очевидно, что такие 
противодействия как «составная часть духовности» также проникли в фольклор, в опублико-
ванных в таких условиях журналах эти заведения представлены читателю в изуродованном 
виде. например, частое употребление выражения «разрушенная мечеть» в наших сказках, 
составленных в советское время, по нашему мнению, не вызывало бы резонанса в обще-
стве. несомненно, это выражение не могло попасть в наши сказки случайно. таким образом, 
этот типичный «подход» был одним из методов «предварительной подготовки» идеологии, 
чтобы лишить религию «своего расположения» среди общественности. (несмотря на то, что 
в последующие годы эти недостатки были устранены, реальность такова, что в этот «исто-
рический период» наша духовность пережила «большую скорбь». даже если они и были под 
давлением идеологии, мы все равно не собираемся оправдывать тех наших составителей, 
которые были причастны к этому). 

а теперь остановимся также на другом назревшем моменте для полемики вокруг текста. 
например, у нас есть исследователи, придерживающиеся такого мнения, что отражение в на-
родном искусстве не только мечети, но и вообще понятий, поясняющих религию, являются 
«плодом» идеологического влияния. якобы после принятия ислама эти понятия «повадились» 
в искусстве, культуре и других сферах. В любом случае, мы не должны упускать из виду то, что 
в отдельные периоды подход к проблеме был одним из отдельных идеологических ракурсов. 
таким образом, (насколько мы знаем из исторического опыта) одна идеологическая система 
«фетишизирует» идею, а другая пытается ее «полностью уничтожить» (в целом, стратегия го-
сударственной защиты этих политических систем основывалась на инстинкте «удержания идеи 
зависимой от интересов» – мнение мое А. А.).

на самом деле сторонники последнего мнения придерживаются того, что наши сказки су-
ществовали еще до ислама, но в то время не было мечети?! по нашему мнению, такой под-
ход мог быть рассчитан на такую логику, что наши сказки подверглись религиозному влиянию 
позже. Безусловно, даже если мечеть имеет понятие, связанное с исламом, то, насколько нам 
известно, еще до ислама тоже были «пристанища», на которые поклонялся наш народ. В этих 
местах наш народ считал своим важным долгом молиться даже, если не «аллаху» своему, то 
«господу». а это и есть объяснение, рассчитанное на суть вопроса. а с виду на данный во-
прос, можно предположить то, что выражение искусственно «заклепано» к этим образцам, в 
таком случае, почему же диктующие негативные оттенки (например, руины и т. п.) обозначе-
ния должны занять здесь позицию «в присоединенном виде»?! конечно, это интересный, но и 
противоречивый момент, и мы в любом случае рассчитываем на время, чтобы прояснить про-
межуточные противоречия. 

Атеш Ахмедли
СКАЗИТЕЛЬСТВО В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ 

КОНТЕКСТЕ
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но вместе с тем, следует отметить, что в тексте, который мы записали от сказителя, сло-
во мечеть использовано в совершенно другом амплуа. мы постараемся решить указанную  
проблему в текстовой сфере. а теперь сосредоточимся на следующем примере: «они увиде-
ли, что это большое здание. мало-помалу, медленно-медленно, пошли…. дошли, они увидели, 
что, посмотрели из окна, увидели, что три жулика, прислонив свои винтовки, играют в карты. 
но по форме – это мечеть!» [2, с. 202]. 

дело в том, что сказитель счел приемлемым развивать сюжет сказки именно в этом направ-
лении, во имя превращения жуликов в объект осуждения. он даже был заинтересован в раз-
витии такой линии в деталях, чтобы жулики сожалели о своих поступках и воздержались от 
позиции, которую они занимают. рассмотрим ситуативность в части, показывающей их призна-
ния: «Эй, не знаю, уже полночь, мы не можем пойти в деревню от страха. сидя в Божьем доме 
играем в карты. что это за дело?! я уже ненавижу нашу профессию» [2, с. 202]. 

при внимательном подходе становится понятнее, что говорящий продуманно готовит такие 
ситуации в тексте и умеет держать эти ситуации в надлежащем виде. при рассказывании име-
ют место такие моменты, как омовение, совершение намаза, хотя и в определенных рамках, но 
соблюдается чувствительный подход к религиозно-духовным вопросам. обратим внимание на 
один из этих моментов в другом примере: «Встал, умылся, что-то сделал, совершил омовение. 
пришли к ним» [2, с. 206]. 

итак, попробуем систематизировать то, что мы думаем об этом сегодня. В целом, в шир-
ванском говоре сказительство и пространственно-временные отношения являются важным со-
бытием. Здесь пространственно-временной, искусство-исполнительский континуум (простран-
ственно-временная система) состоит из переменных и неизменных параметров, которые сами 
по себе (как и было сказано выше) основаны на конкретные показатели. как результат исследо-
вания мы сгруппировали эти показатели по следующим направлениям: 

1. переменные параметры:
В ширванском сказительском искусстве лимит возраста, пола, настроения, времени и по-

добных показателей определяют изменяющиеся параметры исполнительства. можно отметить 
рассказывание текста сказителем для детей, взрослых, женщин или для смешанной аудитории 
в разных соотношениях, или же усталость или бодрость слушателей, лимит времени для ис-
полнения, определение стиля по ситуации, потому что они имеют непосредственное влияние 
на динамику, содержание рассказывания. 

2. неизменные параметры:
Ширванский художественно-исполнительский континуум имеет неизменные показатели 

для всей системы. Это общие религиозные, нравственные, ментально-психологические прояв-
ления региона. одним словом, в каком бы пространственно-временном контексте ширванско-
го художественно-исполнительского континуума не останавливался ширванский сказитель, он 
демонстрирует исполнение, основанное на устойчивых религиозных, моральных, ментально-
психологических ценностях.

Сфера, в которой сформировался текст
на одно мгновение представим текст как сферический садж (железный диск, на котором 

пекут тонкие хлебные лепешки), закрепленную на трех ногах на равном расстоянии. какой бы 
из этих ног не убрать саджа ждет известная участь. если мы проведем аналогичное состояние 
в сферу текста, то вероятно, по сравнению с упавшим саджом и его ждет та же участь. Цель, 
отмеченная под символическим клише (обложкой), заключается в том, что на самом деле суще-
ствуют важные основы, обуславливающие формирование текста. а теперь, обеспечив участие 
этих основ (где произошло это формирование), проведем наблюдение за процессом построения 
сложного и многогранного текста по условной схеме1: 

1 Выражаем благодарность ф. Баяту за близкое участие в построении схем.
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поскольку это часто происходит на почве аудитории, текст подвергается ряду (объективных 
и субъективных) воздействий. Эти воздействия могут быть как прямыми, так и косвенными. 
Эти каналы воздействия в целом завершают это формирование. проследим во второй условной 
схеме, которая является продолжением предыдущего, за тем, какую функцию несут в себе эти 
факторы в целостности текста: 

интересно, что исследователи фольклора до сих пор не высказали мнение о том, какую 
функцию в процессе несет субъект, участвующий в качестве писателя (условного лица) на 
уровне аудитории. как известно, текст выходит из живого исполнения с момента написания 
и превращается в архивный документ. однако со временем при внимательном рассмотрении  
выясняется, что там имеют место «ненужные» моменты. несомненно, эти моменты также могут 
показаться дефектами в тексте. однако сам характер периода написания подобных проявлений 
дает материал для исследования (спор о процессе написания эпоса «кероглу» продолжается и 
сегодня). несомненно, «утрата первоначальности эпического языка в результате вмешатель-
ства в него собирателей и издателей, заплатывания в традиционную языковую структуру текста 
лексических и синтаксических элементов чуждых фольклору», и подобные тенденции всегда 
вызывали спор [12, c. 30].

поскольку в связи с тем, что в каждой сфере имеется тема спора (на уровне собирателя и 
издателя), а также из-за требований мер предосторожности, требуется необходимость обсуж-
дения темы в широкой аудитории (на наш взгляд, проблема должна быть решена в ближайшем 
будущем). по этой же причине, в центре внимания всегда должно быть то, на какой основе 
будущая судьба текста связана с тем, кто его записывает (писарь, собиратель, исследователь  
и т. д.). учтем, что сказитель не просто рассказывает, образно говоря, он также «окутывает в себе 
время и мир». сам он не только «носит в себе происходившее», также может проникнуть «в пред-
назначение» (нам известны мотивации сущности вещаний деде коркута, манаса – A. A.). 

В предисловии книги, рассказывающей о сказках и мифологии народов чукотки и камчат-
ки, г. а. меновщиков отмечает, что на формальное выражение и содержание текста исклю-
чительное влияние имеет период написания рукописи, мастерство, жанр произведения. автор 
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показывает, что образцы устного творчества, написанные в начале века неграмотными скази-
телями, в современную эпоху передаются по-другому. «современный сказочник, рассказываю-
щий древнюю чукотскую сказку о браке человека с самкой медведя, говорит так: “народ начал 
соревноваться на пятидесятикилометровой дороге”. при переводе текста нельзя не отметить 
эту деталь, т. к. она относится к таким новым представлениям полеоазиатов как категории  
пространство, время, реальность» [13, c. 9]. 

Заключение
Закономерность заключается в том, что время и обстоятельства непрерывно меняются. не-

сомненно, эта диалектика какими-то признаками должна была отразиться в фольклоре. одно-
значно, что другие культуры также подвержены такой деградации. В случае приобретения фор-
мальных признаков, мы все же не должны допустить, чтобы наши традиции были полностью 
оторваны от корней!

есть такой афоризм, который очень любят астрономы: «Вселенная вечна временно, беско-
нечна пространственно». но эта бесконечность и вечность в человеческом разуме нашли свое 
относительное разделение в концептуальном прошлом, настоящем и будущем. а видеть эту от-
носительность в связи, ее продолжение было «поручено» судьбе человечества пока существует 
мир. В связи с тем, что это время относительное, давайте проживем ее достойно, не останемся 
равнодушными к тем, кто остался позади нас в этом пространстве, ради нашего будущего за-
ботливо отнесемся к нашему прошлому! 
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СТАДИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭПОСА «ЭР ТЁШТЮК»

Аннотация. статья ставит своей целью выявление закономерности жанрового развития повествова-
ния об Эр тёштюке на основе сравнительно-сопоставительного и структурального анализа, с установле-
нием генетических связей между явлениями. В исследовании затронута проблема стадиального развития 
эпоса, позволившая выявить особенности взаимоотношений между традиционностью и импровизацией 
в кыргызском эпическом искусстве. сравнительный анализ мотивного фонда богатырской сказки «Йир 
тушлук» и эпоса «Эр тёштюк» позволил выявить инвариантный мотивный фонд повествования о герое, 
в котором путешествие в нижний мир и сопутствующие ему похождения являются центральным сюжето-
образующим комплексом. подобный анализ стал возможен благодаря записанным вариантам повествова-
ния об Эр тёштюке В. В. радловым в «образцах народной литературы» (iV и V ч.). сделан вывод о том, 
что разветвление сюжета за счет включения в него повествования об истории спасения птенцов алпкара-
куш позволило сказке перерасти в эпос. 

определена роль трансформационных процессов внутри эпоса «Эр тёштюк», которые выявили преде-
лы варьирования внутри жанра на примере варианта, записанного от сказителя саякбая каралаева. про-
анализировано взаимовлияние двух эпосов – «Эр тёштюк» и «манас», которые сосуществуя параллельно, 
не могли не оказывать влияния друг на друга. «Эр тёштюк» в силу своей популярности не мог не быть втя-
нутым в орбиту эпоса «манас», что сделало его героя со своей историей одним из персонажей «манаса».

сделаны выводы о том, что данный вариант эпоса представляет собой начало угасания эпической тра-
диции, которая впоследствии привела к его распаду, нашедшему свое выражение в устных сказительских 
пересказах эпоса. 

исследование обратилось к анализу персонажей сказки и эпоса на предмет выявления того, как они 
отобразили особенности своего жанра. В работе сделаны выводы о том, что персонажи эпоса прошли эво-
люционный путь развития от одномерных и статичных образов к персонифицированным героям.

Ключевые слова: эпос, миф, сказка, устный сказительский пересказ эпоса, стадиальное развитие, 
структурализм, мотив, инвариант, традиционность, импровизация.
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Stage development of the Er Teshtyuk epic

Abstract. the article aims to identify the patterns of genre development of the story about er teshtyuk based 
on comparative and structural analysis, with the establishment of genetic relationships between the phenomena. 
the study touched upon the problem of the stage development of the epic, which made it possible to identify the 
features of the relationship between tradition and improvisation in the kyrgyz epic art. the comparative analysis 
of the motivational fund of the Yir Tushluk heroic fairy tale and the Er Teshtyuk epic revealed the invariant 
motivational fund for narrating about a hero, in which a trip to the Under World and his adventures is the central 
plot-forming complex. the similar analysis was made possible thanks to the recorded versions of the story about 
er teshtyuk by V. V. radlov in Samples of Folk Literature (parts 4 and 5). it is concluded that the branching of 
the plot due to the inclusion in it of a story about the history of the salvation of chicks alpkarakush allowed the 
tale to develop into an epic.
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the role of transformational processes within the Er Teshtyuk epic is determined, which revealed the limits of 
variation within the genre using the example recorded by the storyteller sayakbai karalaev. the mutual influence 
of two epics – Er Teshtyuk and Manas, which coexisting in parallel, could not but influence each other, was 
analyzed. Er Testyuk, by virtue of its popularity, could not be pulled into the orbit of the epic Manas, which made 
him a hero with his story one of the characters in Manas.

it is concluded that this version of the epic represents the beginning of the extinction of the epic tradition, 
which subsequently led to its decay, which found its expression in the oral narrative retelling of the epic.

the study turned to an analysis of the characters of the fairy tale and epic to identify how they displayed the 
features of their genre. the paper concludes that the characters of the epic have passed the evolutionary path of 
development from one-dimensional and static images to personified heroes.

Keywords: epic, myth, fairy tale, oral narrative retelling of the epic, stage of development, structuralism, 
motif, invariant, traditionality, improvisation.

Введение
В работе ставится цель выявить особенности стадиального развития общетюркского сю-

жета о герое, попадающего в подземный мир на примере сказаний минусинских татар («Йир 
тушлук») и кыргызов («Эр тёштюк»). обращение к этим текстам стало возможным благодаря 
записям, сделанным В. В. радловым в «образцах народной литературы», где в iV части привел 
текст богатырской сказки «Йир тушлук» [1], а в V части – текст эпоса «Эр тёштюк» [2]. 

сюжет сказания, его распространенность по различным ареалам земли были изучены в тру-
дах многих известных ученых. г. н. потанин в своем труде «Восточные мотивы в средневеко-
вом эпосе» говорит, что «Варианты этой сказки распространены на всем протяжении от монго-
лии до западной европы» [3, с. 68]. Внимание эпосу «Эр тёштюк» уделил В. м. Жирмунский 
в своем труде «тюркский героический эпос»: «рассказ о приключениях тёштюка представляет 
собой оригинальный вариант широко распространенного международного сказочного сюжета 
о “трех царствах”… В основе этого сказочного сюжета, вероятно, лежат более древние ми-
фологические представления о посещении героем подземного потустороннего мира, царства 
мертвых» [4, с. 80]. 

к сравнительному анализу сюжетного строения, мотивов, изобразительно-выразитель-
ных средств тюркского эпоса, в т. ч. «Йир тушлука» и «Эр тёштюка», обращался известный 
тюрколог ф. и. урманче [5]. В своей работе исследователь привлек большую источниковед-
ческую базу тюркских эпосов, опираясь на которую он смог сделать вывод о множествен-
ности мотива о герое в подземном мире: «представления о попадании эпического героя в 
религиозно-мифологический подземный мир в тюркском эпосе распространены довольно 
широко. о том, что главный герой оказывается в подземном или подводном мире, говорит-
ся во множестве сказок всех тюркских народов. … В качестве примере здесь может быть  
названо известное у различных тюркских народов сказание “Йир тюшлюк”/“Эр тёштук”/“ер 
тостик”…» [5, с. 48].

о значимости трудов В. В. радлова в изучении устного народного творчества сибирских 
татар писала ф. В. ахметова [6]. ф. c. сайфулина, обобщая вклад В. В. радлова в запись и 
изучение фольклора сибирских татар, отмечает, что в его работах «содержится материал, по 
которому можно воссоздать структурный и жанровый состав сибирско-татарского фольклора» 
[7, c. 3].

кыргызский эпос «Эр тёштюк» был в достаточной мере изучен отечественными учеными. 
исследовательские работы ему посвятили с. Закиров [8], Ж. суванбеков [9], к. Ж. садыков 
[10], с. т. кайыпов [11]. работа с. т. кайыпова отличается тщательной текстологической ра-
ботой, новаторскими открытиями. Эта книга ценна еще и тем, что в ней приводится текст, за-
писанный В. В. радловым, с параллельным научным переводом на русский язык с сопутствую- 
щим научным аппаратом. исследование дополняет проведенное сравнение четырех вариантов 
кыргызского эпоса с казахским вариантом – «ер тёстиком» и вариантом западносибирских та-
тар – «Йиртюшлюком». 

мотив спасения героем птенцов гигантской птицы от пожирания их драконом, который 
включен в кыргызские версии «Эр тёштюка», получил мировое ареальное распространение. 

А. К. Исаева
СТАДИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭПОСА «ЭР ТЁШТЮК»
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так, в «тематической классификации и распределении фольклорно-мифологических мотивов 
по ареалам» Ю. Б. Березкина [12] этот мотив упоминается в разных интерпретациях в сказаниях  
народов кавказа, ирана, средней азии, азиатских эскимосов, индейцев Великих равнин и 
северных анд и других народов. представленная классификация Ю. Б. Березкина позволяет 
сделать вывод о том, что первоначально данный мотив лежал в основе мифа, получившего ши-
рокое распространение.

как видим, краткий обзор исследований на данную тему показывает разнообразие и глуби-
ну научных разработок. В данной работе в качестве цели исследования ставится определение 
степени воздействия импровизации кыргызских сказителей на архетипическую основу бога-
тырской сказки об Эр тёштюке, которая в итоге привела к развитию жанра эпоса в кыргызском 
фольклоре. для достижения поставленной цели необходимо выявить инвариант сюжета по- 
вествования, а также пределы его варьирования.

В работе рассматриваются, помимо вышеуказанных вариантов богатырской сказки мину-
синских татар и эпоса «Эр тёштюк», записанных В. В. радловым, эпос «Эр тёштюк» в ис-
полнении саякбая каралаева [13], а также устные сказительские пересказы эпоса, записанные 
от кыргызских сказочников и записчиков – «төштүк» (вариант калчы суранчиева) [14], «Эр 
төштүк» (запись Жумы Жамгырчы уулу от неизвестного сказочника) [15], «Элеман байдын 
төштүгү» (вариант мырзалы дуйшембиева) [16], «көчпөсбай» (Эр төштүк) (вариант, записан-
ный Ыйманбеком Шамен уулу от неизвестного сказителя) [17].

Мотивный фонд богатырской сказки минусинских татар «Йир Тушлук»
сказка «Йир тушлук» рассматривается как исходная, отправная точка для дальнейше-

го сравнения с вариантами, записанными от кыргызских сказителей. представленный в виде 
жанра сказки текст минусинских татар представляет собой базовую инвариантную модель по 
сравнению с кыргызским эпосом, сюжет которого позднее был значительно расширен за счет 
импровизации, которая, как известно, в значительной мере присуща кыргызскому устному на-
родному творчеству. тогда как традиционность у тюркских народов сибири продолжала оста-
ваться важнейшим принципом воссоздания и передачи эпической поэзии. 

сюжет богатырской сказки «Йир тушлук» выстроен вокруг главного мотива – путешествия 
героя в подземный мир с сопутствующими этому событиями. сказка, как и все другие варианты 
этого повествования, начинается с поиска ханом (отцом Йир тушлука) невест для своих семи 
сыновей. В отличие от кыргызских версий, тема бездетности здесь не развивается, а также не 
указывается имя хана, что характерно для жанра сказки, когда персонализация героев не явля-
ется определяющей для сюжетного движения. сказка оказалась открытой к проникновению ис-
ламских мотивов, которые при этом не оказывают влияние на мотивный фонд и на сюжетное раз-
витие. Эти мотивы лишь упоминаются в связи с жизненными обстоятельствами жизни героев,  
например, женитьба сыновей хана связана с проведением обряда никах (нике – мусульманский 
обряд обручения) или наименования статуса героев (падишах).

невеста, предназначенная Йир тушлуку, также безымянна, но она, как и во всех версиях 
сказания, забирает у отца коня Цалкуйрука, который впоследствии станет верным спутником 
героя. конь обладает волшебными способностями: «Йир тушлук взял один волосок у Цалкуй-
рука, дернул и [волосок] в коня превратился» [1, с. 364], а на груди у него – булатный меч  
[1, с. 365-367]. Этим его деятельность как волшебного помощника героя ограничивается. В от-
личие от кыргызских вариантов сказания он не участвует в непосредственном спасении героя 
и возвращении его к жизни.

одним из важных действующих лиц сказки является посредник между срединным и ниж-
ним миром – чудовище в облике змеи, функцией которой является сопровождение героя в ниж-
ний мир. В кыргызских версиях ее роль выполняет ведьма – жельмогуз.

на дочери падишаха нижнего мира Йир тушлук женится, а затем подвергается ряду ис-
пытаний, выполняя задания тестя. мотив испытания героя является также важным сюжето- 
образующим мотивом сказки. В процессе выполнения заданий Йир тушлук встречает на своем 
пути шесть волшебных помощников, каждый из которых обладает определенными качествами 
(быстро бегающий, катящийся с горы, слушающий землю, пьющий озеро, рубящий бревна, 
стрелок). 
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сказка сохранила мифические представления о традиционной трехчастной структуре мира 
– Верхний, средний и нижний. при этом Верхний мир не получил своего полноценного описа-
ния и включения в сюжетную канву сказки, а упоминается только в связи с пери, олицетворяю-
щими собой существ высшего порядка.

структруривание сказки позволяет выделить следующие мотивы, лежащие в основе ее сю-
жетосложения: 

- женитьба сыновей;
- поиски потерянного – поиск души Йир тушлуком;
- появление в жизни героя волшебного коня – его верного спутника и хранителя;
- явление чудовища-змеи, представляющего посредника между мирами;
- переход в нижний мир;
- деяния волшебных друзей-помощников в нижнем мире;
- женитьба на девах из нижнего мира;
- испытания героя;
- возвращение на землю.
таким образом, сказка «Йир тушлук» выстроена по законам своего жанра, в основе которой 

лежит повествование о посещении героем нижнего мира и его похождениях там с последую-
щим благополучным возвращением в средний мир. ее сюжетное строение основано на одном 
конфликте – на потере души героем и последующем ее обретении путем долгих странствий и 
прохождения ряда испытаний ума, сметливости и мужественности Йир тушлука. персонажи 
сказки обрисованы стереотипно и одномерно, что соответствует сказочному жанру, в котором 
главный герой или второстепенный персонаж выполняют определенную, закрепленную за 
ними функцию, без придания им индивидуальных черт и характеристик. главным побудитель-
ным мотивом героя является возвращение утраченного (души), помощь которому оказывают 
волшебные помощники.

основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что сказка «Йир тушлук» является сле-
дующей ступенью стадиального развития мифа о путешествии героя в нижний мир. развитие 
сказочного жанра на основе мифа доказывает, что повествование о герое, сумевшем преодо-
леть границы миров, было очень жизнеспособным и, вследствие этого, получившим широкое  
ареальное распространение.

Мотивный фонд множественных вариантов сказания «Эр Тёштюка», записанных у 
кыргызов

сказание об Эр тёштюке зафиксировано в ряде вариантов, два из которых представлены 
в виде эпоса (вариант, записанный В. В. радловым, и вариант, записанный от сказителя саяк-
бая каралаева), а четыре представлены в жанре устного сказительского пересказа эпоса/сказки. 
количество зафиксированных текстов «Эр тёштюка» показывает его широкую распространен-
ность и популярность среди кыргызского народа. еще одним доказательством популярности 
данного сюжета является включение образа Эр тёштюка в сюжетное развитие эпоса «манас» в 
качестве одного из его важных персонажей. Эпос «манас» в процессе своего развития оказался 
главным эпическим, общенациональным сказанием, затянувшим в свою орбиту отдельные сю-
жетные линии из других малых эпосов и их героев. «Эр тёштюк» со своим главным героем и 
его похождениями стал одним из таких ярких примеров. Эр тёштюк был включен сказителями 
в такие эпизоды эпоса, как «Заговор семи ханов», «поминки по хану кокетею» и «Великий 
поход». В эпос «манас» Эр тёштюк вошел со своей историей о путешествии в нижний мир,  
а также со своей генеалогией (сын Элемана). Введение мотивов эпоса «Эр тёштюк» в сюжет-
ное развитие эпоса «манас» оказалось в конечном итоге абсолютно органичным, не противо-
речащим общей композиционной фабуле «манаса», что демонстрирует высокий уровень ска-
зительской импровизации кыргызских манасчи.

для решения вопроса о стадиальном развитии «Эр тёштюка» необходимо обратиться к из-
начальным составляющим устного творчества – традиционности и импровизации, в совмест-
ном сосуществовании которых рождается сказание, а также получает свое дальнейшее разви-
тие. импровизация в сказительском искусстве кыргызов достигла особого развития в отличие 
от более «консервативных» эпосов родственных сибирских народов. на кыргызской почве она 
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оказала значительное воздействие на развитие традиционных мотивов и сюжетов. сказание об 
Эр тёштюке также оказалось вовлеченным в процесс импровизационного развития. оно стало 
импульсом для перерастания сказки об Эр тёштюке в эпос. 

трансформация сказки в эпос в кыргызской сказительской среде оказалась настолько 
успешной, что сказание об Эр тёштюке не только широко распространилось, но и значитель-
но выросло в объеме. В исполнении саякбая каралаева оно насчитывает семнадцать тысяч 
строк, что сделало «Эр тёштюк» самым большим зафиксированным «малым» эпосом кыргыз-
ского народа. разрастание первоначального сюжета сказки о путешествии героя в нижний мир  
происходило за счет включения в него других сюжетообразующих мотивов с сохранением гла-
венствующей роли сюжета о посещении Эр тёштюком подземного мира.

сказочная структура сказания, не смотря на трансформационные процессы, была полно-
стью сохранена в кыргызском эпосе, как в варианте, записанном В. В. радловым, так и в ис-
полнении саякбая каралаева. сохранены такие сказочные персонажи как волшебные звери и 
существа из нижнего мира, а также волшебные предметы. Центральное место среди них зани-
мает чал куйрук – волшебный конь героя, а также алпкаракуш – мифическая птица, которая на 
своих крыльях выносит героя с его конем на поверхность земли в благодарность за спасение ее 
птенцов от ажидаара – дракона. В роли помощников выступают звери, а также экзотические 
мифические существа, обитающие в нижнем мире. присутствует и волшебный предмет, в роли 
которого выступает напильник. на потере напильника и последующем за этим его поиске по-
строена фабула сказания, которая полностью перенесена в эпос. В поисках своей души герой 
попадает в подземный мир, где он обнаруживает свою пропажу, сражается с мифическими су-
ществами, одерживает победу и с помощью мифических же существ поднимается на землю. 
таким образом, мотивный фонд эпоса «Эр тёштюк» показывает, что в своей основе он являет 
собой богатырскую сказку.

структурирование «Эр тёштюка» позволило выявить его основные мотивы, которые при-
сутствуют в обоих вариантах эпоса:

- бездетность (наличие 8 сыновей Элемана номинально, они не выполняют никаких функций);
- появление на свет необычного ребенка и наречение его именем – Эр тёштюк;
- поиски потерянного: поиски скота и братьев, поиск своей души Эр тёштюком, заключен-

ной в напильнике и похищенной Желмогуз;
- столкновение дев из Верхнего мира (Бек торо – айсалкын) и среднего мира (кенжеке);
- поиски невесты;
- проделки коварного отца;
- приобретение волшебного говорящего коня;
- явление Желмогуз;
- путешествие Эр тёштюка с конем чал куйруком в подземный мир;
- сражения с великанами;
- женитьба на девах из нижнего мира;
- испытания героя в подземном мире;
- смерть и воскрешение героя при помощи волшебных помощников;
- душа врага, спрятанная в предметах, вложенных один в другой (принцип «матрешки»), 

умерщвление ее;
- убийство ребенка, прижитого женой Эр тёштюка от великана чоюн алпа;
- убийство героем ажидаара, пожирающего птенцов алпкаракуш, в благодарность – вы-

зволение Эр тёштюка из подземного мира.
индивидуальная исполнительская манера сказителя саякбая каралаева продолжила транс-

формирование эпоса, внеся в него развитие и изменения. сказывание эпоса «манас» было его 
главным призванием, что не могло не оказать воздействия на сказываемый им текст «Эр тёш-
тюка». Влияние это сказывается в трактовке главных героев эпоса, а также в переносе сюжет-
ных линий эпоса «манас» в эпос «Эр тёштюк». присутствие «манаса» определяется с первой, 
вводной части «Эр тёштюка». В ней используется эпизод о поминках хана кокетея, который 
является одним из центральных в «манасе». В данном случае мы становимся свидетелями ин-
тересного явления, когда герой одного произведения (Эр тёштюк) становится одним из героев 
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другого (эпоса «манас»), а затем возвращается в свое произведение в составе эпизода из эпоса 
«манас». саякбай каралаев вносит также новаторство в виде повествования от главного героя 
в первом лице. такая форма речи не характерна для эпического повествования, которое всегда 
ведется от лица сказителя. саякбай каралаев не смог выдержать эту импровизацию на протяже-
нии всего эпоса, т. к. закон жанра не позволяет ему выходить за его пределы, и он возвращается 
к традиционному повествованию.

Влияние «манаса» на саякбая каралаева проявляется в таких мотивах, как явление святого 
кызыра Элеману, предвещающего ему рождение долгожданного сына, детство и возмужание 
главного героя. В обоих вариантах эпоса рассказывается о детских годах Эр тёштюка, но в  
тексте В. В. радлова главный герой становится пастухом и с первых дней помогает своему отцу, 
напоминая о такой общеэпической теме становления героя, как пастушество. у саякбая кара-
лаева, напротив, Эр тёштюк, так же, как и манас, растет балованным, беспокойным ребенком 
(тентек), что указывает на то, что характеристики баатыра манаса сказитель переносит на 
героя малого эпоса.

различия между двумя вариантами касаются и женских персонажей. показательна сцена 
встречи Эр тёштюка с пери из Верхнего мира. наиболее распространенный вариант ее име-
ни – Бек торо (вариант В. В. радлова, вариант калчи суранчиева). саякбай каралаев, наре-
кая ее айсалкын, меняет не только имя, но и ее психологические характеристики. В варианте  
В. В. радлова Бек торо несет в себе много архаических черт. при первом своем появлении она 
далеко не красавица, а, наоборот, девушка с отталкивающими внешними данными. такой не-
привлекательный образ проверял истинные качества героя. Эр тёштюк, несмотря на ее внешнее 
уродство, остается по ее просьбе ночевать в ее жалком доме, за что и был впоследствии награж-
ден любовью Бек торо, преобразившейся в красавицу. Здесь налицо сказочные перевоплощения.

айсалкын в варианте саякбая каралаева с самого начала поражает воображение героя своей 
красотой, она утрачивает свои архаические характеристики, которые сохранились в варианте, 
записанном В. В. радловым – она не доит свою единственную черную кобылу, дающую молока 
как целый табун, она не сбраживает кымыз1, который, сколько не пей, не истощается, она не по-
дает кобылье молоко в копытце горного козла, она не заговаривает погоду, насылая на Элемана 
туман и пургу, она не обладает ярко выраженным даром предвидения. 

саякбай каралаев придает айсалкын новую функцию, которая помогает ему провести взаи-
мосвязь с эпосом «манас» – героиня производит на свет от связи с Эр тёштюком сына Бок му-
руна, которого усыновит бездетный кокетей – персонаж из «манаса». таким образом, саякбай 
каралаев переносит ситуацию с героями из эпоса «манас» в эпос «Эр тёштюк», которых там 
изначально не было. при этом сказитель нарушает сложившийся миропорядок, т. к. айсалкын 
предназначена ему в жены в Верхнем мире. Бек торо (в варианте, записанном В. В. радловым) 
так говорит об этом: 

В этой жизни [он] твой, кенже,
В том, [верхнем мире] [он] мой, кенже [11, с. 186].

саякбай каралаев вносит импровизационные трансформации и в поэтику эпоса, придавая 
ему черты героического эпоса, для которого характерно использование постоянных эпитетов, 
иллюстрирующих мужество и бесстрашие главных героев. он называет Эр тёштюка сырттан, 
көк жал, которые, как известно, широко используются применительно к образу манаса. при 
этом текст В. В. радлова вообще не содержит эпитетов для характеристики главного героя. 
подобное поэтическое дополнение саякбая каралаева наводит слушателя/читателя на ассоци-
ативный ряд с эпосом «манас», при этом нивелируя образ Эр тёштюка.

саякбай каралаев переносит на текст «Эр тёштюка» и формульные фразы из «манаса»: 
«когда тёштюк был тёштюком, / когда он оседлал коня...» [13, с. 203] (ср.: когда манас был 
манасом, / когда оседлал коня...»); «ребра разошлись, / из глаз слезы брызнули, / глаза широко 
распахнулись, / как казан живот вспучился» [13, с. 41]; «не найдя гор, чтобы сшибиться, / не 
найдя врага, чтобы сразиться» [13, с. 38-39]; «мечом соскреб [мясо с костей], / кумысом обмыл 
[их]» [13, с. 48]. Эти формульные фразы используются во многих вариантах эпоса «манас».

1 кисломолочный напиток, в большинстве случаев изготавливаемый из кобыльего молока.
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трансформационные сдвиги внутри одного жанра – эпоса можно рассмотреть также и на 
примере традиционного приветствия героев.

Вариант, записанный В. В. радловым:
Шестиногого пегого иноходца выбил из сил ты,
четыре ноги макмалом опутал ты,
семиногого рыжего иноходца выбил из сил ты,
четыре ноги его железом опутал ты,
путник, приехавший издалека! [11, с. 242].

Вариант саякбая каралаева:
какой твой клич, кто ты такой?
из какого ты рода, аила? [13, с. 95].

В варианте саякбая каралаева приветственная форма утратила свои архаические мотивы, 
став элементом обыденной разговорной речи, свойственной его современникам. и напротив, 
текст, записанный В. В. радловым, ценен в т. ч. и тем, что зафиксировал подобные архаичные 
мотивы.

сулайман кайыпов дает следующий комментарий к многоногим коням: «первоначальное 
значение этого понятия неизвестно… любопытно, что в енисейских памятниках древнетюрк-
ской письменности встречается понятие о восьминогом скоте: “… секиз адаклы барымым бу-
ным йок эрдим”» [11, с. 289]. по-видимому, значение этой древней формульной фразы было 
непонятно уже самому сказителю, от которого был записан текст, но в силу традиционности, 
она воссоздавалась вплоть до момента ее фиксации. 

мотивы-характеристики героев в тексте В. В. радлова передаются неизвестным сказителем 
отстраненно, без проявления симпатий-антипатий, что характерно сказочному повествованию, 
а также эпическому сказу, в котором, как известно, нет деления на положительных и отрица-
тельных героев. Эта традиционная линия повествования нарушается саякбаем каралаевым, 
герои его сказа получают дополнительную эмоциональную окраску (Эр тёштюк – непоседа, 
непослушный баловень, кенжеке – красавица, умница). Женские образы у него смягчены, они 
часто и много плачут, эмоционально реагируют на события. особую привязанность саякбай 
каралаев проявляет к образу кенжеке, которую он наделяет качествами жены манаса – каны-
кей (мудрая, заботливая, мастерица). если в варианте, записанном В. В. радловым, Эр тёштюк 
ни разу не вспоминает про кенжеке во время пребывания в подземном мире (о ней вспоминает 
чал куйрук, который зовет хозяина вернуться на землю), то в варианте саякбая каралаева ге-
рой постоянно с благодарностью вспоминает жену из среднего мира, когда ему помогают вещи, 
заботливо ею приготовленные. Это вызывает к жизни абсолютно определенные ассоциации 
с каныкей, которую вспоминает манас в тяжелом походе на Бейджин. гуманизация изобра-
жаемых характеров, придание им сентиментальных характеристик также свидетельствуют об 
угасании традиционного эпического сказа.

одним из центральных мотивов является встреча Элемана (отца Эр тёштюка) с Желмогуз, 
во время которой он откупается от нее душой своего сына. мотив утраты нечто ценного и по-
следующего его поиска связан с образом Желмогуз, которая предстает перед героями в виде 
плавающего черного легкого. традиция изображения Желмогуз в виде легкого настолько проч-
на, что этот элемент присутствует во всех без исключения вариантах «Эр тёштюка». традиция 
в этом случае оказывается очень жизнеспособной и устойчивой, так же, как и упоминание на-
пильника как средоточии души Эр тёштюка. В этой связи между душой героя и его внешней 
содержательной формой прослеживается закономерность, характерная для сказок. ее мы нахо-
дим также и при описании чоюн алпа (чоин кулака – в варианте, записанном В. В. радловым). 
душа чоюн алпа хранится в предметах, имеющих отношение друг к другу или заключенных 
один в другом по принципу «матрешки». только уничтожив душу, можно убить самого чоюна. 
таким образом, сказочные структурные элементы в полном объеме нашли своем место в эпи-
ческом жанре.

свидетельством архаики древнего сказания является деление мироздания на три мира, 
которое представлено в обоих вариантах эпоса. В каждом из миров главный герой входит 
во взаимоотношения с различными персонажами. наглядно эти взаимоотношения можно  
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проиллюстрировать, представив градацию жен Эр тёштюка, каждая из которых является пред-
ставительницей одного из трех миров, в которых он побывал:

миры текст В. В. радлова саякбай каралаев

Верхний мир Бек торо айсалкын

средний мир кенжеке кенжеке

нижний мир куйтеке и ак ченем кулайым

Важным сюжетообразующим мотивом эпоса «Эр тёштюк» является спасение птенцов алп-
каракуш от ажидаара, пожирающего их каждый год и не дающего сохранить потомство ги-
гантской птице. алпкаракуш в благодарность выносит Эр тёштюка на поверхность земли. на 
этом роль ее в качестве спасительницы в варианте, записанном В. В. радловым, заканчивается. 
саякбай каралаев развивает образ алпкаракуш, привлекая ее для помощи герою еще раз. она 
приходит на помощь Эр тёштюку, вновь вернув его к жизни после умерщвления его чоюн ал-
пом. В радловском варианте эту функцию выполняет чай куйрук. и в том, и в другом случае им 
приходится проглотить и выплюнуть героя, после чего он оживает. саякбай каралаев в данном 
случае ослабляет роль коня, перенося ее на алпкаракуш.

как видим из обзорного анализа двух вариантов эпоса «Эр тёштюк», в нем произошли 
достаточно ощутимые трансформационные сдвиги. Вариант, записанный В. В. радловым, со-
хранил в себе мифологический пласт, который перешел в эпос из сказки. В нем сохранились 
представление о трехчастной структуре мира; о 6-7-ногих конях, значение которых было утра-
чено; воспоминания о великанах; древние обряды добывания невесты и заговора погоды. тогда 
как вариант саякбая каралаева, созданный в период угасания эпической традиции, оказался 
во многом лишенным этих свидетельств о мифологическом прошлом данного повествования. 

не менее важным подтверждением факта отмирания живого сказывания эпоса в кыргыз-
ском фольклоре стали записанные прозаические варианты, повествующие об Эр тёштюке.  
сохранилось четыре варианта – от рассказчиков калчы суранчиева и мырзалы дуйшембиева, 
а также записи Жумы Жамгырчы уулу и Ыйманбека Шамен уулу от оставшихся неизвестными 
информантов. данные записи позволяют также выявить закономерности стадиального разви-
тия этого сказания в кыргызском устном народном творчестве. 

Вариант сказания об Эр тёштюке, записанный от калчы суранчиева, представляет собой 
устный сказительский пересказ эпоса. подтверждением этому является, прежде всего, наличие 
поэтических вставок. сюжетное развитие во многом схоже с эпосом: в нем присутствует мотив 
о взаимоотношениях героя с алпкаракуш, с волшебными помощниками в подземном мире, ис-
пользуются имена Элемана и кенжеке, а также есть упоминание 6-7-ногих коней, что говорит 
о распространенности этой формульной фразы. используется формульная фраза «если сяду 
– встать не могу, если встану – сесть не могу» [14, с. 402], которая имеется и в тексте эпоса, 
записанном В. В. радловым. 

к эпическому варианту близок и устный сказительский пересказ эпоса, записанный от не-
известного сказителя Жумой Жамгырчы уулу. В нем отсутствуют поэтические вставки, но сю-
жетное развитие близко к эпосу. имеется в нем и мотив об алпкаракуш, который является 
признаком кыргызской эпической жанровой формы об Эр тёштюке. 

к жанру прозаического пересказа эпоса можно отнести и вариант мырзалы дуйшембиева. 
Этот вариант очень сжат, только в общих чертах передает сюжет о герое, сохранив в нем только 
основной мотив похождений героя в подземном мире и отказавшись от повествования об алп-
каракуш.

на фоне вышеперечисленных вариантов пересказа выделяется вариант, записанный Ый-
манбеком Шамен уулу от оставшегося неизвестным сказителя под названием «кёчпёсбай» 
(«көчпөсбай»), который можно отнести не к прозаическому пересказу эпоса, а к сказке. такое 
отнесение возможно по следующим соображениям: наличие мотива об утрате (в данном тексте 
не напильника, как средоточия души Эр тёштюка, а как его вариант – биты) и последующее 
ее восполнение; сюжет неразветвленный, одномерный; персонажи представляют собой обоб-
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щенные типы, а не индивидуумы и поэтому лишены имен (кроме главного героя). переход  
в подземный мир только угадывается, при этом сохраняются похождения героя, а также помощь 
волшебных помощников. таким образом, в кыргызском фольклоре, по-видимому, сохранилась 
независимая сказочная традиция сказывания об Эр тёштюке, не переросшая в эпос, а продол-
жившая самостоятельное развитие. 

резюмируя обзор повествований об Эр тёштюке, отметим, что в условиях развития кыргыз-
ского устного творчества данный общетюркский сюжет получил развитие в направлении эпо-
са. для создания эпического повествования кыргызские сказители расширили первоначальный 
сказочный мотивный фонд. к центральному мотиву о путешествии героя в подземный мир и 
его похождениях был добавлен сюжет о спасении птенцов алпкаракуш, что позволило сделать 
сюжет разветвленным и усложненным. главный герой и другие персонажи получили индиви-
дуальные характеристики, что также характерно для эпического жанра и, напротив, противо-
естественно для жанра сказки, где персонажи представляют собой обобщенные типажи, симво-
лизирующие добро или зло.

Заключение
повествование о похождениях героя в нижнем мире, пройдя длительный этап передачи и 

воссоздания своего текста, не только получило широкое распространение в мировом ареале, 
но и претерпело значительные трансформационные сдвиги в жанровом развитии. для их вы-
явления были выбраны два варианта, имеющие принципиальное значение для сравнительного 
анализа – сказка «Йир тушлук» и эпос «Эр тёштюк». оба этих произведений сохранили мифо-
логическую основу, но развивались по законам своего жанра. популярность мифологических 
мотивов, лежащих в основе повествования о путешествии героя в нижний мир, определила 
их устойчивость, не дав им угаснуть и забыться. герой, сумевший преодолеть переход между 
мирами и спустившийся в нижний мир, а затем благополучно вернувшийся на землю, вызывал 
интерес, который объясняет, почему повествования о геракле, орфее, одиссее и Эр тёштюке 
продолжают волновать слушателя/читателя.

изначальный миф о приключениях Эр тёштюка в подземном мире, который был реализо-
ван в богатырской сказке, затем, в процессе его трансформации в эпос, был расширен за счет 
других мотивных фондов. В кыргызском эпосе первоначальный сюжет был дополнен другим 
мифологическим сюжетом, который имел также очень широкое мировое хождение, а именно, 
повествованием о спасении птенцов алпкаракуш от дракона. алпкаракуш в обоих кыргызских 
вариантах эпоса «Эр тёштюк» становится важным персонажем, выполняя функцию волшеб-
ного помощника героя, не только способного вернуть его к жизни, но и вынести его на сво-
их крыльях в средний мир. таким образом, разветвление сюжета, его усложнение, позволило 
трансформировать жанр сказки в эпос.

Выявлено также, что персонажи в эпосе «Эр тёштюк» персонализированы, наделены инди-
видуальными чертами и характеристиками и, кроме волшебных животных, имеют имена. тогда 
как персонажи «Йир тушлука», как и положено закономерностям сказочного жанра, обрисова-
ны схематично, без придания им индивидуальных черт. только несколько персонажей наделены 
именами – сам герой и его конь (Йир тушлук и чалкуйрук), два женских персонажа – каныш 
и кунар, а также алп (великан) – чынзыр. остальные персонажи идентифицируются по ис-
полняемым ими функциям – хан, падишах, змея, лиса и др., представляя обобщенные типажи, 
характерные жанру сказки. 

сопоставительный анализ сказки, двух вариантов эпоса и трех прозаических пересказов 
позволил выявить инвариант повествования об Эр тёштюке, который сводится к центральному 
мотивному фонду, повествующему о потере души героя, за которой он отправляется в ниж-
ний мир, а также о сопутствующих его там похождениях. Все остальные разветвления сюжета 
можно отнести к варьированию изначального мотивного фонда, которые позволили вывести 
сюжет об Эр тёштюке за пределы жанра, трансформировав его в эпос, а затем, в период распада 
эпоса – в устный сказительский пересказ эпоса. таким образом, повествование об Эр тёштюке 
в своем стадиальном развитии прошло длительный и сложный путь от мифа к сказке в обще-
тюркской традиции, затем – в кыргызском фольклоре – к эпосу, а в период угасания эпической 
традиции – к прозаическому пересказу эпоса. 
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исследование выявило трансформационные процессы, происходившие внутри жанра эпо-
са в кыргызском фольклоре. продемонстрировано, как сказитель саякбай каралаев расширял 
пределы варьирования своего исполнения, внося в него элементы из эпоса «манас». образные 
характеристики, стилистика, формульные фразы эпоса «манас» были перенесены манасчи в 
структуру «Эр тёштюка». Эти наблюдения позволили прийти к заключению о том, что тради-
ционность в исполнении эпоса саякбаем каралаевым была подвержена значительным транс-
формационным сдвигам, что позволяет говорить о начале угасания эпической традиции, кото-
рая закономерно завершилась прозаическими пересказами. 
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Аннотация. Выявление и изучение фольклорных традиций в литературе является актуальной  
проблемой в филологической науке. установление их художественно-эстетической функциональности 
фольклорной эстетики, как в произведении устного народного творчества, эпического, в частности, так и 
литературного, усиливает значимость данного вопроса. однако в исследованиях, посвященных лишь вы-
явлению и установлению традиционных образов, мотивов, сюжетов, а также обрядов и обычаев, включен-
ных как в ткань эпического памятника, так и в сюжет литературного романа или повести, мало обращается 
внимания именно их художественная функциональность в произведениях. В этом заключается новизна 
исследования, проводимого в данной статье. 

Цель статьи заключается в выявлении отдельных фольклорных тематических мотивов, образов, в про-
слеживании особенностей их использования в эпосе и литературном творчестве.

материалом исследования послужили башкирский эпос, литературные произведения отдельных пи-
сателей, в которых ярче всего выражена художественно-эстетическая значимость фольклорных традиций.  
В частности, на примере башкирских эпосов «урал-батыр», «акхак-кола» предпринята попытка раскрыть 
и проанализировать отражение фольклорных, этнопедагогических традиций в национальной литературе, 
в которых традиции, как в узком, так и в широком их понимании находили художественно-эстетическое, 
идейно-тематическое отражение. 

методами исследования избраны текстологический, аналитический, сравнительно-сопоставительный 
способы анализа с применением к нему системного, комплексного подходов, что позволит расширить и 
углубить знания о природе эпосотворчества, литературного произведения, в котором своеобразно исполь-
зовались фольклорные традиции, как средство его художественного обогащения.

авторы статьи приходят к выводу, что веками сложенные и сохранившиеся в народном устно-поэтиче-
ском творчестве художественные традиции эпоса – кубаира, отшлифовывались, передаваясь из уст в уста, 
из поколения в поколение, что также являлось традицией, обычаем в повествовательном творчестве. В них 
общечеловеческие, гуманистические, нравственно-этические принципы переплетались с дидактическим, 
поучительным началом, заветом и мудростью древних, что также было традицией. как средневековая 
башкирская поэзия, так и современная проза часто включает в свое эпическое полотно мифологическое 
воззрение народа, его верования и сакральные знания. литературное же произведение, являясь плодом  
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индивидуального творчества, часто обращается к фольклорным традициям, которые художественно 
трансформируются, наделяются своеобразной художественно-эстетической функциональностью. 

Ключевые слова: эпос, фольклор, литература, традиции, художественно-эстетические функции, сюже-
ты, мотивы, идеи, роман, авторское произведение.
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N. A. Khubbitdinova, G. V. Yuldybaeva

Artistic and aesthetic reflection of the traditions of oral people’s creativity 
in epic and literary works

Abstract. the identification and study of folk traditions in literary work is an urgent issue in philological 
science. the establishment of their artistic and aesthetic functionality, both in the work of folklore, epic, in 
particular, and literary, enhances the significance of this issue, as evidenced by the works and studies of a number 
of scholars devoted to it (M. k. azadovsky, V. G. Bazanov, V. V. Blazhes, etc.). however, in studies devoted only 
to the identification and establishment of traditional images, motifs, plots, as well as rituals and customs included 
both in the fabric of an epic monument and in the plot of a literary novel or story, little attention is paid (or even 
avoided) precisely to their artistic functionality in the works. this is the novelty of the study conducted in this 
article.

Without claiming a comprehensive coverage of all traditional art forms, ancient rites and customs, the purpose 
of the article was to identify individual folklore thematic motifs (possibly key), images, to trace the features 
of their use in epics and literary creation. the task was to establish the artistic and aesthetic reflection of folk 
traditions, as well as ethnopedagogical customs, instructive traditions in the folk epic and national literature.

the materials of the study were the Bashkir epic, literary works of individual writers, in which the artistic 
and aesthetic significance of folk traditions is most clearly expressed. in particular, on the example of the Bashkir 
epics Ural-Batyr, Akhak-Kola, an attempt was made to disclose and analyze the reflection of folklore, ethno-
pedagogical traditions in national literature, in which traditions, both in a narrow and broad sense, found an 
artistic and aesthetic, ideological and thematic reflection.

as the research methods, we selected textual, analytical, comparative contrasting methods of analysis using a 
systematic, integrated approach to it, which will expand and deepen knowledge about the nature of epic creation, 
a literary work in which folk traditions were originally used as a means of artistic enrichment.

the authors of the article come to the conclusion that for centuries, the artistic traditions of the epic – kubair, 
compiled and preserved in folklore and poetic art, were polished, passed from mouth to mouth, from generation 
to generation, which was also a tradition, a tradition in narrative creativity. in them, universal, humanistic, moral 
and ethical principles were intertwined with the didactic, instructive beginning, covenant and wisdom of the 
ancients, which was also a tradition. Both medieval Bashkir poetry and modern prose often include in their epic 
canvas the mythological view of the people, their beliefs and sacred knowledge. thus, in the latter, the image 
of a wolf occupies a special status, being a sacred, totem animal of many turkic peoples, including Bashkirs.  
a literary work, being the fruit of individual creativity, often refers to folk traditions that are artistically 
transformed, endowed with a kind of artistic and aesthetic functionality.
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author’s work.
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Введение
литература, основываясь на фольклоре, на протяжении всего своего развития обращалась и 

продолжает обращаться к традициям устно-поэтического творчества. основными художествен-
ными элементами, часто встречающимися в литературном произведении, являются сказочные, 
мифические или эпические сюжеты, мотивы, образы. основные идеи этнопедагогики, мировоз-
зрение народа, его верования также находят свое отражение в литературном произведении. Эти 
и другие фольклорные традиции выступают в литературе своеобразным художественно-эстети-
ческим элементом и выполняют важные идейно-художественные функции.
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проблема выявления и изучения эпических традиций, изучение их отражения в литературе 
была и остается актуальной и сегодня. В разные годы обращались ученые и исследователи, 
которые напрямую или косвенно в отдельных параграфах монографических работ, статьях за-
трагивали ее (м. к. азадовский, В. г. Базанов, В. В. Блажес, а. н. Веселовский, у. Б. дал-
гат, л. и. емельянов, а. и. лазарев, д. н. медриш, е. м. мелетинский, В. В. митрофанов,  
о. а. нурмагамбетова, а. а. потебня, В. я. пропп, Б. н. путилов, Б. л. рифтин, е. В. чистов, 
к. а. ахмедьянов, с. а. галин, м. Х. идельбаев, а. н. киреев (кирей мэргэн), г. с. кунафин, 
м. г. рахимкулов, с. г. сафуанов, а. м. сулейманов, а. и. Харисов, г. Б. Хусаинов и др.). В них 
наблюдения ведутся односторонне, в основном речь идет о выявлении традиционных, мифоло-
гических образов, мотивов, сюжетов, а также обрядов и обычаев, как в эпических памятниках 
разных народов, так и включенных сюжетную ткань авторских романов или повестей. однако 
в них либо мало, либо вовсе не обращается внимания изучению их художественных особен-
ностей, не раскрывается их функциональность в произведениях. применение же системного и 
комплексного подходов в изучение этого вопроса во многом позволит поэтапному достижению 
и решению преследуемых целей и задач, а именно позволяет не только выявить эти мифологи-
ческие, сказочные, эпикоархаические художественные формы, но и установить семантику, при-
роду использованных сказителем или автором этих традиций, как в эпосе, так и в литературе. 

изучение художественной репрезентации этих традиций в литературном творчестве с вы-
явлением традиционного мотивного ряда, сюжетов и образов, установлением их функциональ-
ности в авторском произведении усиливает значимость исследования. потому что, как писал  
Б. В. томашевский, ограничение лишь выявлением наличия в литературном творчестве каких-
то традиционных художественных элементов или схожести (параллелей), а также интертек-
стуальности являются «сырым материалом» без уяснения их особенностей, характера, функ-
ции. Это будет представлять собой «литературное коллекционирование» [1, с. 81-82]. Это во 
многом подтверждается тем, что народное эпическое творчество, прежде всего, опирается на 
художественно-эстетическое изображение исторических событий из жизни рода, их обычаев, 
традиций, предрассудки и суеверия. В эпосе поэтически выражены смелость и удаль батыров – 
народных героев, воспета девственная красота и неповторимость природы родного края. герои-
ческое начало в эпосе переплетается с народной мудростью, моралью, красноречивым языком, 
богатым внутренним миром и философичностью ума. Эти особенности находят в литературном 
произведении как своеобразные, самобытные художественные детали, инструменты, которые 
помогают в раскрытии его значимых идейно-художественных, идейно-тематических особенно-
стей. другими словами, выполняют важные художественно-эстетические функции. Выявление 
этих фольклорных традиций, как в эпосе, так и в литературном произведении является целью 
данной статьи. Задачи исследования – установление художественно-эстетического отражения 
фольклорных традиций, а также этнопедагогических обычаев, поучительных традиций в на-
родном эпосе и национальной литературе.

материалами исследования является эпос, который, как и любой другой жанр фольклора, 
передавался из уст в уста, обрастал вариантами, выходя за пределы родного иля – страны, рода, 
наращивался версиями. В особенности на примере башкирских эпосов «урал-батыр», «акхак-
кола» предпринята попытка раскрыть и проанализировать отражение фольклорных, этнопе-
дагогических традиций в национальной литературе, в которых традиции, как в узком, так и в 
широком их понимании находили художественно-эстетическое, идейно-тематическое отраже-
ние. Выбор данных произведений обусловлен тем, что, во-первых, эпос «урал-батыр» является 
одним из архаических эпических памятников башкирского народа и в нем сфокусированы не 
только древние мифологические художественные формы и элементы, но и отражены сакраль-
ные обряды и обычаи. Во-вторых, один из образцов животного эпоса «акхак-кола» на сегод-
няшний день не подвергался достаточно подробному и всестороннему изучению башкирскими 
учеными. есть некоторые наблюдения м. м. сагитова, а. и. киреева, р. а. султангареевой, 
однако в их работах (отдельных статьях и выступлениях) еще не раскрыта вся художественно-
эстетическая, идейно-тематическая составляющая данного эпоса. попытка рассмотреть дан-
ное произведение в данной статье в свете поставленной проблемы позволит пополнить знания  
о нем и положит начало его всестороннего изучения.
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литературное же творчество, основываясь на фольклорных традициях, художественно пе-
ренимает либо их сюжет, композиционные особенности, мотивы, либо отдельные образы или 
систему образов, их стилевое, поэтическое своеобразие, и рождает литературное произведение 
в одном единственном и окончательном варианте. материалами исследования литературного 
произведения в данном ключе являются «кисса-и Йусуф» (1212) кул-гали, а также произведе-
ния современных авторов. Выбор средневековой поэмы был обусловлен тем, что именно в ней 
ярче всего отражен традиционный, сюжетообразующий мотивный ряд, выявление и описание 
которого является неким иллюстративным материалом в данном исследовании, представленном 
в статье. конечно, те или иные фольклорные традиции находили свое идейно-художественное 
отражение в башкирской литературе и в последующих веках, о чем свидетельствует трилогия 
г. м. якуповой «Женщины», роман т. Х. гариповой «Буренушка», что говорит о сохранности 
традиций художественного использования фольклора в современной литературе. так, если в 
поэме «кисса-и Йусуф» (1212) средневекового башкирского поэта кул-гали можно встретить 
художественное применение сюжетообразующего мотива сна, точнее, вещего сна, который вы-
зывает устойчивую реминисценцию на фольклорный мотив сновидении, то в романах т. Х. га-
риповой «Буренушка» (2009), г. м. якуповой «Женщины» (2013) находим изображение образа 
тотемного животного волка, а также ряда обрядов и обычаев башкирского народа.

Фольклорные традиции в эпосе: художественно-эстетические особенности 
Эпос, являясь плодом коллективного творчества, складывался, исполнялся, отшлифовывал-

ся на протяжении эпох многими поколениями, передаваясь из уст в уста, из рода в род. следо-
вательно, он не имеет своего определенного творца – им является народ. по мнению а. н. Ве-
селовского, лиро-эпические песни играли огромную роль в создании монументального эпоса. 
В этих песнях выражался отклик на реальную действительность, на те или иные исторические 
события, происходящие в жизни народа [2, с. 56-57]. 

по мнению ученых, заложивших основу методологии изучения национального эпоса, про-
изведения данного эпического жанра начали складываться в период разложения родоплемен-
ного строя, в нем отражались мировоззрения людей их верования и познания [2, с. 28]. а не-
которые же «образцы развитого эпоса непосредственно вырастают из архаического эпоса, как 
из первоначального ядра, путем постепенной трансформации, обработки произведений архаи-
ческой эпики» [4, с. 67, 24]. В последнем исторические события переплетаются с мифологиче-
ской фантастикой. Хотя обычно эпический герой изображается непомерно сильным физически, 
все же для достижения некой цели ему помогают положительные мифические силы. однако 
помощь приходит ему либо в ответ на добрый, милосердный поступок самого героя по отно-
шению к этой силе (это может быть волшебный конь, старик или старуха и т. д.), либо после 
выполнения им определенных условий. например, в башкирском народном эпосе «урал-ба-
тыр» боевым спутником, другом и помощником героя является крылатый акбузат, который был 
подарен ему прекрасной лебедь-птицей Хумай – дочерью самого царя солнца:

…Утҡа төшһә, янмаҫтай,
Һыуға төшһә, батмаҫтай,
Ел дә ҡыуып етмәҫтәй,
Тауҙан-таштан өркмәҫтәй,
Ир-егеттән бүтәнде
Үҙенә тиң күрмәҫтәй;
Типһә, тау-таш сорғотоп,
Сапһа, диңгеҙ ярырҙай… [5, с. 109].

…В огонь попадет – не сгорит,
В воде не утонет [он],
Ветру не даст угнаться за собой,
не устрашится гор и скал,
кроме храброго егета, никого
равным не признает себе,
ударит копытом – горы рассыплются в прах,
поскачет – моря рассечет… [5, с. 318].

таким даром – подарком хочет поделиться Хумай с уралом, если он выполнит следующее:

…Бөтә донъя ҡош төҫөн
Үҙ өҫтөндә биҙәгән
Бер ҡош эҙләп тапһаң һин,
Шуны табып ҡайтһаң һин,
Минән ярҙам күрерһең… [5, с. 108].

…если ты (урал-батыр. – Н. Х., Г. Ю.) 
птицу найдешь,

которой нет в моей стране,
…если найдешь ее и сюда привезешь,
помощь получишь от меня [5, с. 318].
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и сама Хумай обещает стать женой того батыра, который выполнит ряд ее условий: 

…Бер ҙур майҙан ҡорайым
Батырлығың һынайым,
Шунда даның күрәйем.
Буҙ атым бар йыраҡта,
Әсәм биргән бүләккә,
Майҙаныма шул килер,
Батыр булһаң, ул белер.
Майҙанымда буҙ атты
Ҡулыңа алып меналһаң,
Эйәренең ҡашынан
Булат ҡылысын алалһаң,
Шундай батыр булалһаң, –
Буҙым бүләк ҡылайым;
Атама әйтеп туй яһап,
Үҙеңә йәр булайым [5, с. 123].

…я устрою большой майдан,
испытаю богатырство твое (батыра – Н. Х., Ю. Г.),
увижу, как прославишься там.
есть белый конь (акбузат – Н. Х., Ю. Г.) у меня вдалеке.
подарила его мне мать,
прискачет он на майдан,
если ты батыр – узнает тебя,
если сумеешь на майдане коня
схватить и сесть на него верхом,
снять с его седла
Булатный меч,
если таким батыром окажешься ты,
тогда Буза тебе подарю,
попрошу отца свадьбу сыграть,
стану возлюбленной твоей [5, с. 333-334].

покорить крылатого акбузата с «золотыми удилами в узде», с «ушами словно шило навос-
тренными», с «грудью как у кречета», с «медью отливающимися как у зайца глазами», с «шеей, 
словно изогнувшейся змеи» оказалось под силу только защитнику добра и справедливости, 
человеколюбивому, честному и благородному батыру уралу. Этих успехов не смог достичь его 
старший брат Шульген, потому что он был корыстолюбивым, завистливым и злобным чело-
веком. нарушив однажды отцовский запрет пить звериную кровь, он сошел на скользкую до-
рожку лжи и ненависти, из юноши с чистой душой превратился в эгоистичного персонажа, 
перейдя, таким образом, в лагерь отрицательных героев в системе образов эпоса. Это в особен-
ности ярко проявляется в эпизоде, где еще никто не знает о его черных намерениях и желании 
во что бы то не стало отнять честь и славу у своего младшего брата урал-батыра и жениться на  
прекрасной Хумай, и он задумал зло:

Урал батыр былай дан алһа,
«Атама данлы ҡайтһа, 
Батыр булып маҡталыр,
Бар эштә лә өҫ булыр,
Минең һүҙҙәр аҫ ҡалыр», –
Тип, эсенән көнләшкән.
…Ул Уралды үлтереп,
Үҙе данлы ир булып,
Һомайҙы ла үҙе алып;
…Дан алыуҙы уйлаған [5, с. 119].

думал про себя:
«если прославится урал,
Вернется со славой к отцу,
Будет возвеличен как батыр,
Во всех делах верх возьмет,
никто и слушать не станет меня», –
так, завидуя, прикидывал он.
…Замыслил он брата убить,
славу у батыра отнять,
овладеть красавицей Хумай…
славу себе добыть [5, с. 329].

В основе сформировавшейся формулы – тематического мотива «за выполненными условия- 
ми последует помощь» или «выполненное условие – помощь», возможно, лежат веками вы-
работанные в художественном мышлении людей эпические традиции. они, в свою очередь, 
основываются на народном морально-поучительном, нравственно-этическом, эстетическом за-
коне, гласящем о необходимости ответить добром за добро, умении видеть и познавать гармо-
нию в природе, ценить и уважать ее. В эпических традициях также сохранилась этнопедагоги-
ка, цементирующая вышесказанные нравственно-этические, дидактические принципы и идеи 
в образе батыра и тех его качеств, присущих настоящему мужчине-воину, истинному батыру, 
способному защитить свой народ и свою землю от злых духов в раннем эпосе и иноземных за-
хватчиков в более поздней эпике. 

термин традиция, следовательно, понимаем в различном значении. В художественно-эсте-
тическом разрезе под традициями мы подразумеваем народные обряды и обычаи, представляю- 
щие собой «словесно-поэтический акт, отображающий, с одной стороны, древние традиции, 
верования, а с другой – … художественно-эстетические образцы народной поэзии», а также 
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их «мифологических, мировоззренческих основ» [6, с. 9]. фольклорными традициями в тексте  
выступают мотивы, сюжеты, образы, которые устойчиво сохраняют поэтические, тематические, 
идейные установки, художественно-эстетические разновидности, являющиеся неотъемлемой 
частью необрядового фольклора – сказок, эпоса, легенд, преданий, песен, песен-легенд и т. д. 

В изучении таких фольклорных традиций, как сюжет и мотив в отечественной фолькло- 
ристике и литературоведении существуют различные направления. В частности, была предпри-
нята попытка обобщить существующие в науке разновидностей трактовок относительно этого 
вопроса: семантическая, морфологическая, тематическая, принцип системности мотива, дихо-
томическая теория мотива [7, с. 13]. у истоков семантического метода изучения мотивов стоял 
а. н. Веселовский, который под мотивом понимал простейшую повествовательную единицу. 
по его верному мнению, сюжет разлагается на мотивы, и ему же (сюжету) принадлежит твор-
ческий акт объединения, собирания воедино мотивов, представляющих собой «неразложимые 
элементы сказки». при этом под неразложимостью мотивов ученый понимал его семантиче-
скую целостность, т. е. единство значений [2, с. 301; 8, с. 106]. Б. В. томашевский, в отличие от 
а. н. Веселовского и его последователей, дал мотиву тематическую трактовку, подразумевая 
под темой мотивы, являющиеся неразложимыми частями произведения [1, с. 137], что также 
разделял и Б. В. Шкловский. В изысканиях а. п. скафтымова была предпринята попытка пси-
хологической трактовки мотива [9, 10], к которым можно было бы отнести популярные и ко-
чующие тематические мотивы «любовного треугольника», «вещего сна», «добывания огня или 
солнца» и т. д.

В. я. пропп, как писал Б. н. путилов, указывал на разложимость мотива, именуемой им 
«функцией действующего лица», которой соответствует содержание термина «мотифема»  
(а. дантес). по его мнению, функции действующего лица «представляют собой те составные 
части, которыми могут быть заменены “мотивы” Веселовского». В сказке эти функции тесно 
взаимодействуют друг с другом, «вытекают одна из другой, и все принадлежат одному и тому 
же стержню, хотя ни одна функция не исключает другую». напротив, одни функции могут  
объединяться попарно («запрет» – «нарушение», «преследование» – «спасение» и т. д.), а дру-
гие – располагаться цепочкой («вредительство» – «призыв к помощи» – «решение героя проти-
водействовать» – «отправка героя» и т. д.). Цепочка мотива «запрет» – «нарушение» может ус-
ложняться последствием «нарушения» «наказанием» («запрет» – «нарушение» – «наказание»). 
при этом мотивы все же остаются неразложимыми [11, с. 18, 29; 7, с. 14]. продолжая цепочку 
мотивов «запрет» – «нарушение», можно указать на ее усложнение последствием «наруше-
ния» «наказанием» («запрет» – «нарушение» – «наказание»). например, в башкирском народ-
ном эпосе «кузыйкурпес и маян-хылу» герой нарушает запрет матери и пускается в путь на  
поиски нареченной невесты, в наказание не успевает достигнуть своих намерений и погибает.  
В эпическом сказании «урал-батыр» Шульген нарушает запрет отца, выпивая кровь из ракуш-
ки. Это нарушение приводит героя в стан враждебных человеку сил [7, с. 14].

по мнению и. В. силантьева, «функция действующего лица» главным образом углубила 
мотив в его семантической трактовке, где она (т. е. функция) является «обобщенным значением 
мотива, взятым в отвлечении от множества его фабульных вариантов» [12, с. 13]. о соответ-
ствии этим фабульным вариантам дихотомических (дуальных) мотивов писал а. и. Белецкий, 
когда два полярных начала связываются в единую систему в структуре мотива [13, с. 434-435].

о системности мотива писали а. п. скафтымов, о. м. фрейденберг, В. я. пропп [10, 14, 
15], согласно которым «все мотивы находятся между собой в одном конструктивном строе, 
тождественном с основным строем сюжета… случайных, не связанных с основой сюжета мо-
тивов нет» [14, с. 222]. потому что мотивы являются логически расположенными кирпичиками 
в строительстве либо основного сюжета, либо минисюжетов, дополняющих тот же основной. 
иногда их называют сюжетообразующими мотивами. к примеру, в башкирском народном эпосе 
«урал-батыр» ключевыми сюжетообразующими мотивами являются мотивы борьбы, этиологи-
ческие и космогонические мотивы и т. п. [7, с. 15]. Эпосу также не чужды мотивы, связанные со 
свадебным обрядом, а именно мотивом выбора жениха. таким мотивом в эпосе «урал-батыр», 
например, является мотив «выбор суженого посредством одаривания его яблоком»:
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Урал да рәт боҙмаған,
Баҫып торған ыңғайға;
Батша ҡыҙы, аралап,
Бар егетте һайлаған,
Араһынан оҡшарҙай
Бер егет тә тапмаған.
Аҙаҡ сиктә, яҡынлап,
Уралға килеп еткән, ти,
Туҡтап тороп шул ерҙә
Уралға күҙ теккән, ти;
Ҡулына алып бер алма,
Уға бүләк иткән, ти...
… «Батша ҡыҙы һөйҙө бит,
Батша кейәүе булды бит!» –
Тип, барыһы шау килеп… [5, с. 74-75].

…урал тоже строй не нарушал,
Вместе с другими стоял.
дочь падишаха, проходя по рядам,
Всех егетов (юношей – Н. Х., Г. Ю.) перебрала,
но среди них по душе
ни одного егета не нашла.
наконец, она к уралу
приблизилась, говорят.
остановилась возле него,
на урала взглянула, говорят.
Взяла в руку яблоко она,
подарила ему, говорят…
… «дочь падишаха полюбила его,
он зятем падишаха стал!» –
Закричали так, зашумели все… [5, с. 284-285].

и, действительно, батыр, пройдя все выпавшие на его долю испытания, соглашается же-
ниться на царской дочери, которая и одарила его яблоком [16, с. 81]. В результате осуществле-
ния данного мотива, основная сюжетная линия пополняется новым микросюжетом и начинает 
развиваться в динамике.

для более поздних работ характерен также переход от изолированного изучения мотива к 
описанию правил их сочетаемости и к освещению их отношения к целому (В. я. пропп, к. 
леви-стросс). так, к. леви-стросс миф и сказку рассматривал с позиции «гиперструктурно-
сти», при которой мотив, сюжет рассматриваются с точки зрения лексики и грамматики [17, с. 
31]. 

как видим, при наличии многих взглядов и мнений относительно вопроса художественных 
традиций, а именно сюжета и мотива, следует отметить, что исследователи были единодушны 
в одном: все они фактически признают неразложимость, неделимость мотивов относительно 
основного сюжета, что, прежде всего, важно и для нас [7, с. 15].

одним из популярных и часто встречаемых тематических мотивов среди прочего можно 
отметить мотив, связанный со сном, сновидением. например, в киргизском народном эпосе 
«манас» жене якупа снится сон о скором рождении сына, о чем предвещает ей некий святой 
старик [18, с. 199, 24]. В башкирском народном творчестве известна бытовая сказка «Царь, по-
любивший во сне, женившийся наяву», в которой царь во сне без ума влюбляется в прекрасную 
девушку, наяву теряет покой, велит своему визирю отправиться на ее поиски, который, в конеч-
ном счете, находит ее, и герой женится на возлюбленной [19, с. 160-161].

мотив «Вещего сна» также характерен и для эстетики эпосотворчества. так, в башкирском 
народном эпосе «акхак-кола» повествуется о том, как кобылица предсказывает судьбу жеребца 
акхак-колы по его увиденному сну:

Бөгәсә һин төш күрһәң,
Көньяғалай шеш күрһәң,
Шеш башында ут күрһәң, –
Үҙ башыңа, ҡарт ҡуҙаҡ!
Аҙҙырған да һин булдың,
Туҙҙырған да һин булдың, –
Үҙ башыңа, ҡарт ҡуҙаҡ! [20, с. 226].

коль прошлой ночью ты видела сон,
коль вертел большой видела в нем,
коль с края был он охвачен огнем, –
то на голову свою, старая кляча!
Это ты нас сбила с пути,
подговорила, принудив уйти,
на свою голову, старая кляча! [21, с. 191].

увиденный сон, да еще подкрепленный проклятием других лошадей в будущем сбывается, 
события далее разворачиваются в трагическом ключе и не в пользу акхак-колы.

таким образом, в эпических памятниках сохранилось изображение сакральных обрядов и 
обычаев наших предков, живы знания о жизнеутверждающей силе, основанной на их миро-
восприятии, мировоззрении (в эпосе «урал-батыр» устойчивы такие понятия, как за добро от-
ветить добром, жить в гармонии с природой, которую надо сохранять и беречь), также тради- 
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ционные мотивы («за выполненными условиями последует помощь» или «выполненное усло-
вие – помощь», «вещего сна») и образ лошади нашли красочное изображение в эпосе «акхак-
кола» – произведении о животных, которые более всего художественно отображают социально-
бытовые основы башкир в старину.

Функциональность фольклорных традиций в башкирской литературе 
фольклорные традиции всегда были спутницами духовного обогащения людей, литера-

турного творчества в т. ч. рассмотренные выше художественные традиции также находили и 
находят отражение в литературном произведении и выполняют не менее значимые идейно- 
художественные функции в соответствии с требованием эпохи. так, создание различных ры-
царских, романтических романов во всем мире представляют собой процесс перехода от  
фольклора, коллективного творчества, традиций волшебно-героического эпоса к индивиду-
альному творчеству. В них приветствуется сказочная экзотика и любовная романтика с обяза-
тельным мотивным атрибутом «любовного треугольника», как авантюрно-приключенческого 
элемента, а действия, побуждения к этим действам, желания и стремления героя теперь уже 
соотносится не с интересами народа, родной земли, как это было в героическом эпосе, а – с его 
личностным началом, потребностями, эмоциональными, душевными чувствами и пережива- 
ниями. но художественность, романтическая возвышенность достигается благодаря мастерско-
му и уместному использованию фольклорных традиций.

так, в знаменитой поэме кул-гали «кисса-и Йусуф» (1212), являющейся общим духовным 
достоянием народов урало-поволжья, на бессознательном уровне применяет мотив, связанный 
со сном, вещим сном, который вызывает устойчивую реминисценцию на фольклорный мотив 
сновидения. В поэме сюжетообразующий фольклорный мотив распадается на череду следую- 
щих мотивов: Йусуф видит необычный вещий сон с намеком на божество, сон, который в  
последствии осуществится и принесет всем радость и счастье; святой якуп видит свой вещий 
сон с намеком на смерть (волк похищает одну из его 11 овец, под которым понимается гибель 
Йусуфа); неродная дочь якуба дина также видит сон о смерти Йусуфа; малик, сын дагира, 
видит сон, связанный с мирскими заботами и делами, т. е. с миром смертных (сон сулил ему 
богатство – купив задешево прекрасного раба, он сможет разбогатеть, продав его за дорого)  
и т. д. В решении судьбы главного героя в поэме, таким образом, художественно используется 
мотив «вещего сна». на этот мотив в произведении неизменно возлагается важная идейно-эсте-
тическая нагрузка: на долю прекрасного Йусуфа выпадают испытания, которые он должен пре-
одолеть и стать пророком в будущем [22, с. 25; 7, с. 56]. 

современная башкирская проза часто включает в свое эпическое полотно мифологическое 
воззрение народа, его верования и сакральные знания. образом, аккумулирующим их, к приме-
ру, является образ волка, являющийся тотемным животным многих тюркских народов, башкир 
в т. ч. по древней этногенетической легенде волк – бүре дал название башкирскому этнониму – 
башҡорт – баш+курт (баш – главный, курт (ҡорт) – волк на тюрк.). В легендах чаще всего волк 
обнаруживал лучшие земли для жизни народа (легенды «откуда произошло слово «башҡорт», 
«откуда произошел башҡорт», «река Буреле», «семь родов») или является демиургом, спо-
собствующим зарождению рода башҡорт, выросшего до этнонима («Волчье племя»). данное 
животное в особенности ярче всего отразился в женской прозе современной башкирской лите-
ратуры – в трилогии г. м. якуповой «Женщины», романе т. Х. гариповой «Буренушка». 

на образ волка в романе тансулпан гариповой лежит значимая идейно-эстетическая на-
грузка. пойманная волчица по кличке кукбуре (на русском языке означает «небесная волчица») 
живет в неволе во дворе муратовых и активно переплетается с героями романа. данная волчица 
является архетипическим образом и отсылает героев в прошлое героини Барсынбики-фаузии, 
в роду которой данный хищник является тотемным животным, поэтому и отношение к нему 
иное, не враждебное. В произведении он до конца несет свое охранительное бремя и всегда 
присутствует рядом с продолжателем рода ихсанбаем – сыном Барсынбики-фаузии, и их судь-
бы как бы развиваются параллельно. Знания автора о тотемной силе образа волка, его сакраль-
ную семантику позволили ей проникнуться в природу этого мифического образа, на который в 
произведении возлагается важная художественно-эстетическая функция хранителя священного 
рода [23]. 
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В трилогии гульнур якуповой «Женщины» также изображается тотемный священный волк. 
его также подобрали в лесу, однако он все равно остается верен природе и стремится с нею 
слиться. так же, как и пес, выросший в волчьей логове, желает жить среди людей, а не хищни-
ков. Все дело в том, что старик ахмадин во время охоты забрал у волчицы ее щенка, а взамен 
оставил собачьего [24, с. 180]. если о первом щенке сельчане знали больше, то о судьбе другого 
ничего не было известно. но спустя время тот оставленный в лесу пес вернулся в деревню к лю-
дям. как выяснилось, волчица щенка не только не обидела, но и вскормила его своим молоком, 
привила навыки хищника, другими словами, приняла его как своего родного. конечно, песий 
щенок рос среди диких хищников и стал похож на своих новых сородичей. однако не озлобился 
и не озверел, а вспомнил свой родной дом, двор и вернулся. В данном случае волчица предстает 
перед нами как истинная мать, которая заботится о чужом дитя. даже в мире людей не всегда 
найдется человек, решившийся вот так вскормить и воспитать совершенно чужого ребенка.  
В данном случае, с одной стороны, волчица как оберег, культурный архетип является тотемом 
рода, с другой стороны, выполняет в произведении важную идейно-художественную, эстети-
ческую функцию, которая заключается в олицетворении образа истинной матери как образец 
высокой нравственности, человечности и гуманности. В романе г. якуповой можно встретить 
немало подобных изображений мифологизированной фауны, а также фауны, которые придают 
произведению особый колорит самобытной этнической традиционной культуры башкир. 

помимо волка в романе т. гариповой изображается еще один образ, вызывающий устой-
чивую аллюзию на башкирский народный эпос. Это – корова, надо сказать, главный образ ро-
мана, названный «Буренушкой». Этот образ, как идея, лейтмотив проходит красной нитью по 
всему произведению, на которую нанизываются микросюжеты, герои, персонажи романа. так,  
в башкирском народном творчестве известен эпос «кунгыр-буга», в котором повествуется  
о том, как спустя годы потомок коровы бурого цвета, подарок-приданое героини тандысы, уво-
дит все стадо рогатого скота обратно на ее родину. стадо пока шло вдоль по хребту уральских 
гор проложило тропу. тем самым эта корова осталась в памяти народа, который олицетворял 
ее как священную. например, основателем многих тюркских племен считается огуз – угез,  
т. е. бык или корова. так, согласно шежере (башкирская родословная, «генеалогическая лето-
пись»), такие башкирские рода, как сольют, туркмен, тикэй своими корнями восходят к огуз-
ским племенам и т. д. [25, с. 103]. дорога, проложенная коровой, идущей во главе стада, позже 
стала очень удобным, стратегическим путем для отхода от нападений извне или, наоборот, для 
противостояния врагу. 

В романе «Буренушка», видимо, автором не зря был избран данный образ, как потомок той 
самой бурой коровы, и упоминается эта дорога башкир, благодаря которой они одерживали 
славные победы, защищая родную землю от иноземных захватчиков [23, с. 320]. корова в рома-
не олицетворяет собой символ благополучия, удачи – кот, а также женское начало как продол-
жателя и хранителя семьи, рода. с уходом этой удачи, может прийти несчастье. героиня эпоса 
тандыса, видимо, знала об этом, поэтому, несмотря уже на свой далеко не молодой возраст, 
пускается вдогонку за стадом и настигает его уже у себя на родине. В романе т. гариповой 
события разворачиваются более всего прозаично и трагично: в годы войны у семьи гульбану, 
состоящую из трех детей и бабушки, отбирают недавно отелившуюся корову, якобы у отца, ко-
торый в это время был на фронте, остался долг перед государством. после конфискации един-
ственной кормилицы для семьи настали трудные времена. автор сравнивает этот момент со 
смертью: «…в избе насибуллиных воцарилась унылая тишина, какая устанавливается после 
выноса покойника, лишь сверчки наперебой свиристели за печью» [23, с. 13]. такое сравнение в 
романе приводится неспроста, оно как бы подготавливает почву для более страшного события. 
гульбану, желая восстановить справедливость и возвратить семейную собственность, пешком 
отправляется в районный центр. однако ей не удается довершить начатое, потому что она по-
встречалась с волчьей стаей, которая и губит ее. иными словами, утрата благополучия – кот в 
виде кормилицы и хранительницы, потомка священной коровы кунгыр-буга, в дом, действи-
тельно, приходит горе. именно поэтому при упоминании названия романа т. гариповой, на 
ум читателя, имеющего представление о башкирском народном творчестве, приходит сюжет 
известного эпоса. 
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таким образом, если в средневековой башкирской литературе, в поэме «кисса-и Йусуф» 
кул-гали важным в развитии сюжета являются традиционные мотивы «Вещего сна», то в  
современных романах т. гариповой и г. якуповой мифический образ волка наделен глубоко 
сакральным и тотемным свойствами. В обоих произведения на волка или точнее волчицу, как 
женского начала, продолжателя волчьего рода, возлагается важная идейно-эстетическая худо-
жественная функция, она как бы эксплицитно связана с образами женщин в романах, их судь-
бы, в какой то, степени даже складываются параллельно. самый пожилой представитель своего 
рода Барсынбика-фаузия, как старая волчица кукбуре, цепляется за жизнь и старается передать 
свои знания и жизненный опыт своим внукам – продолжателям рода. Волчица же, вскормив-
шая чужого детеныша – песьего щенка, олицетворяет женщину-мать, вообще, и мать нурии, в 
частности, которая не избавилась от своего дитя, находящегося в утробе (не пошла на аборт), а  
проявила терпение пережить временные невзгоды, сложившиеся в отношениях с мужем, сбе-
речь и родить свое родное дитя на свет [24, с. 5]. данный образ – образ тотемного хищника 
играет решающую роль в завязке и развязке основного конфликта, придает сакральную окраску 
сюжету произведения. 

Заключение 
таким образом, эпические традиции формировались, складывались в художественно-эсте-

тическом мышлении веками, претворялись в эпических памятниках, отшлифовывались, пе-
редаваясь в эпосах из поколения в поколение, что также являлось традицией, обычаем. та-
ковым являются эпосы «урал-батыр», «акбузат», «акхак-кола» и т. д. В последнем эпосе о 
животных традиционный мотив «Вещего сна» помогает развитию основной сюжетной линии,  
способствует зарождению конфликта и ее развязке. В идейно-эстетическом, идейно-темати- 
ческом смысле в них общечеловеческие нравственно-этические принципы переплетались с ди-
дактическим, поучительным началом, заветом и мудростью древних. В этом заключается само-
бытность и этническое своеобразие башкирского эпоса.

литературное же произведение, являясь плодом индивидуального творчества, часто  
обращается к фольклорным традициям – обрядам и обычаям, сюжетообразующим мотивам, 
образам, которые художественно трансформируются в произведении, подвергаясь авторской 
обработке в зависимости от замысла, идейно-тематического составляющего произведения; на-
деляются своеобразной художественно-эстетической функциональностью, заключающуюся в 
зарождении, развитии, развязке конфликта, мотивы, в частности, дают толчок развитию новой 
сюжетной линии и т. д. В литературном творчестве всегда присутствует имплицитная или экс-
плицитная отсылка на мотив или сюжет народной сказки, эпоса, мифологического воззрения 
народа, что наблюдали в случае с романом т. гариповой «Буренушка», пронизанной идейно-
эстетическим своеобразием эпоса «кунгур-буга». В нем всегда есть намек на традиции устного 
народного творчества, что помогает раскрыть семантику изображаемого образа или природу 
развивающегося сюжета, что помогает иметь представление о самобытном духовном мире 
народа, его картине мира и мировоззрении. так, раскрываются своеобразие и самобытность 
верований в силу, и значимость тотемного животного – волка в рассмотренных романах совре-
менной башкирской литературы. известный из народных сказок традиционный мотив «Вещего 
сна» в средневековой поэме кул-гали «кисса-и Йусуф» также выполняет важную художествен-
ную функцию в развитии, как основного сюжета, так и микросюжетов, которые также служат 
обогащению и наращиванию первого. В этом выражается народность литературного произве-
дения, его художественно-повествовательный уровень и мастерство писателя. 
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СКАЗАНИЕ О «СОШЕСТВИИ» НИгИ-ХАяХИ-НО микото
КАК ИСТОчНИК О МИгРАцИИ гРуППы НАСЕЛЕНИя 

С ОСТРОВА КЮСЮ
В цЕНТРАЛЬНуЮ яПОНИЮ В СЕРЕДИНЕ III в. н. э.

Аннотация. В данной статье анализируется историческая основа малоизвестного и неисследованного 
в западной и российской исторической науке древнеяпонского сказания о предках родовой группы клана 
мононобэ-удзи, получившего название сказания о «сошествии» ниги-хаяхи-но микото, которое расска-
зывает о их переселении в Центральную японию из страны Ама (букв. «небесной», которую исследовате-
ли отождествляют со страной людей морского народа ама, в составе которой были острова Цусима и ики, 
а также побережье северо-западного кюсю – земли владений на и ито). ещё в конце XiX в. было выска-
зано предположение, что данное сказание является отражением истории переселения некой этнической 
группы из западной японии, события которой предшествовали основанию государства ямато. Высказано 
предположение, что родиной самого ниги-хаяхи могло быть владение мацура, а местом жизни и службы 
– владение ито в северо-западном кюсю. установлено, что сподвижники ниги-хаяхи также происходили 
с северного кюсю и с островов Цусима и ики. Выяснено, что описанные в сказании события должны 
быть датированы серединой iii в. н. э. (около 245-250 гг. н. э.), когда действительно было переселение из 
северного кюсю в кинай, с которым связано основание в середине iii в. большого поселения макимуку в 
Центральной японии. сопоставление данных выводов с сообщениями китайских династийных историй о 
событиях в юго-западной японии середины iii в. приводит нас к выводу о том, что ниги-хаяхи-но микото 
и сопровождавшие его в переселении люди могли быть участниками борьбы за власть, развернувшейся 
в государстве нюй-ван-го после смерти правительницы Бимиху (яп. Химико) в 247-248 гг. ниги-хаяхи-
но микото и его сторонники выступили против и-юй (преемницы Бимиху). и, потерпев поражение в 
политической борьбе, должны были покинуть кюсю и отправиться в странствие на восток, принеся в 
Центральную японию топоним ямато (по названию главного владения государства нюй-ван-го, где рас-
полагалась резиденция главы этой федерации). В дальнейшем возможно установление районов поселения 
ниги-хаяхи и его сподвижников, а также археологических объектов, связанных с данным переселением.

Ключевые слова: эпос, сказания древней японии, яматай, нюй-ван-го, ямато, Бимиху, северный кюсю, 
уезд куратэ, территории бассейна реки онга, клан мононобэ-удзи, клан овари-удзи, смута 247-248 гг.

D. A. Surowen’

The story of the “downward moving” of Nigi-hayahi-no mikoto 
as the source on the migration of a population group from Kyushu Island 

to Central Japan in the mid-3d century AD

Abstract. the article analyses the historical basis of the ancient Japanese legend about a “downward moving” 
nigi-hayahi-no mikoto together with his associates, which is little known and unexplored in Western and russian 
historical science. the legend tells about their resettlement to the central Japan from the Ama country (“heavenly”). 
this story about the ancestors of the ancestral group of the Mononobe-uji clan is most fully reflected in the source 
of the early 9 century – “kūji-honki”. as early as the late 19 century, it was suggested that this story was a 
reflection of the history of the relocation of an ethnic group from western Japan, the events of which preceded the 
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founding of the yamato state. the legend is told about people, “downward moving” from the Ama country which 
researchers identify with the country of the sea people ama as a part of which there were tsushima and iki islands 
and also the coast of northwest kyushu (na and ito districts). despite the attempt of the “kūji-honki”’s authors 
to present nigi-hayahi as a relative of the ancestors of the yamato dynasty founder, this was likely not the case: 
the ancestors of nigi-hayahi could be from the izumo region in western honshu. the homeland of nigi-hayahi 
could be Matsura district, and the place of his life and service could be the ito district in north-western kyushu, 
where there was the fuku-maru toponym, which designated the indigenous territories of the Mononobe-uji clan 
(descendants of nigi-hayahi-no mikoto). according to researchers, the associates of nigi-hayahi were natives 
from northern kyushu and from the tsushima and iki islands. dating of the events described in the story, based 
on genealogical details, as well as the results of the analysis of the spread of toponyms of the north kyushu 
region’s ito (so-called maru-timei, transferred to the yamato area) and related archaeological objects, is defined 
by researchers as the mid-3d century ad: around 245-250 ad. there was indeed a relocation from north kyushu 
to kinai, with which the foundation in the middle of the third century of the Makimuku large settlement in central 
Japan was connected. comparing these findings with reports of chinese dynastic histories in mid-3d century 
south-western Japan leads us to conclude that nigi-hayahi-no mikoto and the people accompanying him in the 
relocation may have been involved in the power struggle that took place in the nü-wang-guo state after the death 
of the woman-ruler Bimihu (Jap. himiko) in 247-248 ad. nigi-hayahi-no mikoto and his supporters opposed yi-
yü (Bimihu’s woman–successor). and, having been defeated in the political struggle, they had to leave kyushu 
and go on a trip to the east, bringing to central Japan the “yamato” toponym (by the name of the main district of 
the nü-wang-guo state, where the residence of the head of this federation was located). in the future, it is possible 
to establish areas of the settlement of nigi hayahi and its associates, as well as archaeological sites related to this 
migration.

Keywords: epic, stories of ancient Japan, yamatai, nü-wan-guo, yamato, Bimihu, north kyushu, kurate 
county, onga river basin territory, Mononobe-uji clan, owari-uji clan, time of troubles during 247-248 ad.

Введение
среди сказаний древней японии особо выделяется сказание о «сошествии» ниги-хаяхи-но 

микото, которое кратко излагается в официальных хрониках «кодзики» и «нихон-сёки». но 
в родовой истории клана мононобэ-удзи – «кȳдзи-хонки» (начала iX в.) это сказание записа-
но с подробностями (цит. по: [1, с. 171-418]). японский исследователь исии Ёсими полагает, 
что данное сказание имеет историческую основу, связанную с переселением некоей группы 
мигрантов с острова кюсю в Центральную японию в середине iii в. н. э. [2, с. 27, 28, 30; 3,  
с. 52, 54]. т. к. данные события слабо исследованы в исторической науке (особенно, западной и 
российской), необходимо проанализировать материалы японских источников касательно сказа-
ния о «сошествии» ниги-хаяхи-но микото, сравнив их с сообщениями китайских династийных 
историй о японцах и результатами археологических исследований – и установить хронологию, 
выяснить происхождение участников переселения и реальное историческое содержание описы-
ваемых в сказании событий.

Родословная Ниги-хаяхи
из древнеяпонских источников известно, что в кинай проживали какие-то выходцы из 

кюсю, которые появились в Центральной японии ещё до «Восточного похода» государя дзим-
му [см.: 4, с. 175-198]. (294-300 гг. [испр. хрон.]; о хронологии см.: [5, с. 136-220]). так, у об-
щинников Южного кюсю существовали какие-то предания (передававшиеся в роду правителей 
местности ата [в сацума], носивших титул сипотуди-но води [совр.-яп. сихоцудзи-но одзи] 
– досл. «старец-старейшина солончаков»1 [6, с. 78; 7, т. ii, с. 287; ср.: 8, с. 427, п. 62]) о переселе-
нии в Центральную японию [ещё до дзимму] человека по имени ниги-хаяхи-но микото (др.-
яп. ниги-паяпи-но микото) [9, с. 63; 10, с. 101, п. 1; с. 114, п. 33], который считался человеком 
из народа тэнсон («потомков небес[ных (ама) предков-богов]»). «там [в Центральной японии] 

1  鹽土老翁 др.-яп. сипоту-води, совр.-яп. сиоцу-одзи – досл. «старейшина–старец солончаков» [6, с. 78]; 鹽土 
др.-яп. сипоту, совр.-яп. сиоцу; кит. яньтў΄ – солончаковые почвы, солончаки [7, т. ii, с. 287]; ниже написано: 「老

翁。此云㆑烏膩。」 «“старик” (кит. лăовэн΄). Это передается [по-японски] как во-ди» [6, с. 78]; где 老翁 др.-яп. води, 
совр.-яп. одзи; кит. лăовэн΄ – 1) старик… [7, т. iV, с. 313; см.: 8, с. 427, п. 62]; 老 яп. рō/ои, кит. лăо – … сущ. … 3) 
старейшина… 4) уважаемый человек… [7, т. iV, с. 311]; 翁 яп. ō/окина, кит. вэн – сущ. 1)… старец… [7, т. iii, с. 117]. 
ср.: [8, с. 427, п. 62].
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ещё есть некто, что, сев на корабль [под названием] “ама-но ива-фунэ” (др.-яп. Ама-но ипа-пунэ 
– досл. “небесный [крепкий как] камень корабль”; т. е. “крепкий корабль [11, с. 244] [из страны] 
Ама” [“небесной” страны морского народа ама] [12; см.: 13, p. 132; 14, с. 190, 201-203; 15, с. 74-
81]1 – Д. С.), (стремительно) примчался2 [по морской глади и] удостоил посещением – покорил  
(яп. кудасйта, кит. цз`ян, с΄ян)3 [эти земли в Центральной японии]… Этого человека, что 
мчался [и] изволил прибыть [в кинай], зовут ниги-хаяхи (др.-яп. ниги-паяпи)!»4 [пер. наш]  
[6, с. 112; см.: 16, p. 110, 111] (нихон-сёки, св. 3-й, дзимму; nihongi5, iii, 3). «некогда был сын 
ама-цу ками (др.-яп. ама-ту ками – досл. “небесного божества”; что можно фонетически про-
читать как “начальник народа ама” – Д. С.), [который], сев на корабль [под названием] “ама-но 
ива-фунэ” (др.-яп. Ама-но ипа-пунэ), из [страны] ама (“небесной”; может быть “[страны на 
рода] ама”) удостоил посещением – покорил (яп. кудасйта, кит. цзян, сян) [кинай и] поселился  
[здесь]. по имени звался куси-тама ниги-хаяхи-но микото. ([имя] “ниги-хаяхи”. Это произ-
носится [как] “ни-ги ха-я-хи”)…»6 [пер. наш] (нихон-сёки, св. 3-й, дзимму, 55-й год цикла, 
12-я луна, 4-й день). подробно об этом событии рассказано в «кȳдзи-хонки» [17, p. 344; 1,  
с. 209-229, 250-253] (св. 3-й [1]7 и св. 5-й [1]8).

о происхождении ниги-хаяхи-но микото известно следующее. составитель «кȳдзи-хонки», 
происходивший из клана мононобэ-но мурадзи (предком которого считался ниги-хаяхи), для 
большего престижа объявил ниги-хаяхи (отождествив его с ама-но Хо-акари-но микото) «вну-
ком» аматэрасу и таками-мусуби и «старшим братом» ниниги (предка рода дзимму из Юж-
ного кюсю) [1, с. 209]. Это же повторено в «дзиннō-сётōки» [18, с. 40; 19, p. 73] (кȳдзи-хонки, 
св. 3-й [1], ниги-хаяхи; дзиннō-сётōки, св. 1-й, осихо-мими, 040; Jinnō-shōtōki, i, oshihomimi, 
58). однако в генеалогии клана ифукибэ-удзи (др.-яп. ипукибэ-уди) дана абсолютно другая 
родословная ниги-хаяхи. его отцом указан араки-но оми-но микото (в иной книге он назван 
именем аранэ-но оми, где титул «оми» записан иероглифами «глава посланцев»9 [20]), который 
должен был жить в начале iii в. [испр. хрон.]. дедом ниги-хаяхи являлся ама-но ми-хоко-но 
микото, а прадедом – ама-но нуна-хоко-но микото (предположительное время жизни – конец 
и середина ii в. н. э. [испр. хрон.] соответственно). далее по восходящей линии идут прапрадед 
исэ-танихо-но микото, прапрапрадед такэми-танихо-но микото, прапрапрапрадед исотоги-
танихо-но микото [21] (предположительно, жившие в i – первой половине ii вв. [испр. хрон.]). 
последний считался «сыном» Ōнамути и осиво-химэ (дочери аматэрасу), а через Ōнамути 
– «внуком» сусаноо и инада-химэ, которая приходилась дочерью асинадзути [21]. послед-
ние три божества были связаны с областью идзумо-но куни. Это может указывать на то, что 
исотоги-танихо мог быть сыном жрицы, связанной с культами божеств народа ùдзумо. таким  

1 天國 яп. Ама-куни – досл. «небесная страна» и 海國 яп. Ама-куни – досл. «морской страны народа рыбаков ама». 
– о стране людей ама см.: [12; см.: 13, p. 132; 14, с. 190, 201-203; 15, с. 74-81].

2 飛 яп. таби-суру, кит. фэй – гл. 1) летать… 3) нестись [как на крыльях], мчаться; мчащийся, стремительный; бы-
стрый… ср.: 飛舟 быстроходная лодка [7, т. iV, с. 548].

3 降яп. кудасу, кит. цзян – гл. а. 1) опускаться… 2) появляться [на свете]; нисходить, спускаться [на землю]; рож-
даться; удостаивать посещением… кит. сян – гл. Б… 3) подчинять, покорять… брать (город)… сущ. – сдача, капитуля-
ция [7, т. ii, с. 889].

4 「其中 亦 有㆑乘㆑天磐船 飛降者。<…> 厥飛降者 謂㆑ 是 饒速日 歟。」 [6, с. 112; см.: 8, с. 178; 16, p. 110, 111].
5 Цит. по: [16, p. 407].
6 「嘗 有㆑天神之子、乘㆑天磐船、自 天降止、號 曰㆑櫛玉饒速日命。【饒速日。此 云㆑儞藝波揶卑。】」 [6, с. 127; ср.: 8, 

с. 190; 16, p. 127-128].
7 「饒速日尊 稟㆑天神御祖

ノ
詔、乘㆑天磐船 而 天降坐 於 河内國

ノ
河上哮峰。」 «ниги-хаяхи-но микото получил пове-

ление небесного (ама) божественного августейшего предка, сел на небесный (ама) [крепкий как] камень корабль (ама-
но ива-фунэ) и совершил схождение из небесной (ама) [страны] (яп. амакударимасйта) к пику такэ-минэ [местности] 
каваками (досл. ‟верховье реки”) области кавати» [пер. наш] [1, с. 215].

8 「天祖以天璽瑞寶十種、授㆑饒速日尊。則 此尊 稟㆑天神御祖
ノ
詔、乘㆑天磐船 而 天降坐 於 河内國

ノ
河上哮峰、則 

牽坐 於 大倭國
ノ
鳥見

ノ
白庭山。」 «от небесного (ама) предка получивший небесные (ама) государевы регалии [и] со-

кровища десяти родов – ниги-хаяхи-но микото. Этот господин получил повеление небесного (ама) божественного 
августейшего предка, сел на небесный (ама) [крепкий как] камень корабль (ама-но ива-фунэ) и совершил схождение 
из небесной (ама) [страны] (яп. амакударимасйта) на пик такэ-минэ [местности] каваками (досл. ‟верховье реки”)  
области кавати. и тогда перетащили (перетянули на бечеве) [ладью (?)] (яп. хикимасйта) к горе сиронива-яма [мест-
ности] торими области ямато» [пер. наш] [1, с. 251].

9 使主 др.-яп. оми – досл. «глава посланцев». – из кн.: [20].
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образом, получается, что ниги-хаяхи не был «внуком» аматэрасу (или аматэру [?]) и «стар-
шим братом» ниниги, как это пытался представить автор «кȳдзи-хонки».

Сакральная генеалогия рода Ибукибэ-удзи [по: 21]

Возникает вопрос – откуда мог быть родом ниги-хаяхи? мори киёто обратил внимание на 
то, что род «управляющих областью» (куни-но мияцўко) мацура-но куни (владение iii в., име-
нуемое в китайских источниках молу-го1 [22, с. 545]) в северо-западном кюсю [см.: 23, с. 83, 
85; 24, с. 19, 44, 104; 25, с. 95; 26, с. 297, 307; 27, с. 2, 5; 28, с. 76; 29, с. 20; 11, с. 172; 30, s. 189] 
происходил от ниги-хаяхи-но микото [11, с. 140] (через потомка ниги-хаяхи в 4-м поколении 
– Ō-мина-кути-но сўкунэ [служившего при дворе локального правителя кōрэя в начале iV в. 
испр. хрон. (подробнее см.: [31, с. 89-113])] и его внука – ята-но инакити-но микото, жившего 
при государе сэйму [340-343 гг. испр. хрон.]; подробнее см.: [32, с. 32-39])2 [33] (кȳдзи-хонки, 
св. 10-й, мацура-но куни-но мияцўко). можно предположить, что родиной ниги-хаяхи являлось 
одно из владений северного кюсю (это могло быть и владение мацура-но куни [кит. молу-го]).

В. г. астон так истолковал сказания о ниги-хаяхи в «нихон-сёки» и «кȳдзи-хонки»  
(«кюдзики»): «Эта легенда… – дополнительное указание на более раннее поселение в ямато 
переселенцев из западных районов [японии]» [34, p. 427, n. 110]. следовательно, ниги-хаяхи 
должен был быть выходцем из Западной японии – скорее всего, с северного кюсю. свидетель-
ством того, что ниги-хаяхи прибыл именно оттуда (видимо, из страны народа ама, а не «с не-
бес» [яп. ама], как это излагается в фабуле мифа), является происхождение его сподвижников. 
В его окружении были такие люди как предок рода овари-но мурадзи (этот клан происходил 
с кюсю), предок рода адзуми-но мурадзи (родом с кюсю), предок «управляющих областями» 
Тоё и Уса в северном кюсю (тоё-куни уса-но куни-но мияцўко)3, предки «владык округов» 
островов цусима и Ики, расположенных у северного побережья кюсю (Цусима-но агата-нуси 
[1, с. 211] и ики-но агата-нуси [1, с. 212]), предок людей корпорации мононобэ в местности 
Цурута области цукуси (в северном кюсю) [1, с. 213]; люди корпорации мононобэ местности 

1 末盧國 кит. мòлý-гó, яп. мацуро-куни [22, с. 545]. подробнее см.: [14, с. 134, 146-147].
2

 

「末羅國造。志賀高穴穗朝ノ御世、穗積臣ト 同祖 大水口足尼ノ孫 – 矢田稻吉、定賜㆑國造。」 [1, с. 425]; ср.: 「末
まつ

羅
らの

国
くにの

造
みやつこ

。志賀高穴穂朝の御世に、穂積臣と同祖・ 大 水 口 足 尼
おおみなくちのすくね

の孫の矢 田
やたの

稲
いな

吉
きち

命
のみこと

を

国造に定められました。」 [33]. 
 3 「豊國宇佐國造等祖」 [1, с. 211].
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кику области цукуси [1, с. 215]; люди корпорации мононобэ местности ниэта области цуку-
си [1, с. 215] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [1], ниги-хаяхи). как предположил фурута такэхико, под 
«небесной страной» (яп. ама-куни – страной народа ама), откуда (по сказанию) «сошествовал» 
ниги-хаяхи, следует понимать, прежде всего, острова Цусима и ики, а также прибрежные тер-
ритории северного кюсю [12].

Датировка событий
В связи с этим, следует обратить внимание на такой факт – в период проведения адми- 

нистративно-территориальной реформы кэйкō-сэйму (около 341 г. [испр. хрон.]1) «управляю-
щим областью» аки-но куни стал аки-хая-тама-но микото (др.-яп. аки-пая-тама) – потомок 
в пятом поколении ама-но Юцу-хйко (др.-яп. ама-но Юту-пико) (кȳдзи-хонки, св. 10-й, аки-
но куни-но мияцуко). В 3-м свитке «кȳдзи-хонки» сообщается, что ама-но Юцу-хйко (др.-яп. 
ама-но Юту-пико, дальний предок рода аки-но куни-но мияцўко) являлся сподвижником ниги-
хаяхи в его «сошествии» [1, с. 211], т. е. переселении в Центральную японию (кȳдзи-хонки, 
св. 3-й [1], ниги-хаяхи). если принять вычисленную японскими учёными продолжительность 
поколения в 20-25 лет, то пять поколений существовали на протяжении 100-125 лет. отсчиты-
вая от времени административно-территориальных реформ кэйкō-сэйму (341 г. [испр. хрон.]) 
100-125 лет, получим 216-241 гг. (т. е. первую половину – середину III в.) как период деятель-
ности ама-но Юцу-хйко. следовательно, принять участие в переселении ниги-хаяхи в кинай 
он мог в середине III в.

другой сподвижник ниги-хаяхи – ама-но Микагэ-но микото [1, с. 211] являлся отцом 
девушки окинага-но мидзуёри-химэ (др.-яп. митуёри-пимэ) из рода жрецов (др.-яп. папу-
ри, совр.-яп. хафури) местности миками в области Ближнее апуми (совр.-яп. оми). она ста-
ла женой принца Хйко-имасу-но мико (сына государя кайка [9-го] и брата будущего государя 
сȳдзина [10-го правителя ямато]) и родила принца мити-но уси-но мико – покорителя области 
танива в царствование сȳдзина (324-331 гг. [испр. хрон.]2) [35, с. 176, 177; 10, с. 52]. исходя из 
этой генеалогии с учётом исправленной хронологии, получается, что ама-но микагэ должен 
был жить в середине III в. н. э.

Более того, приближённый ниги-хаяхи [по версии «кȳдзи-хонки» – его сын] по имени ама-
но кагуяма-но микото [1, с. 209; 10, с. 106, п. 14] (получивший в области ки по названию селе-
ния, в котором он жил, ещё одно имя – такакурадзи-но микото)3 застал, как сказано в «кȳдзи-
хонки», времена Восточного похода дзимму [1, с. 252-253] и в год цутиноэ-ума (в 298 г. [испр. 
хрон.]; подробнее см.: [4, с. 136-220]) оказал помощь будущему государю дзимму [1, с. 306-
307]. Хотя, по сведениям «амабэ-но кантю-кэйдзу», у ама-но муракумо был единокровный 
младший брат (от другой матери – Ōя-цу химэ) по имени кумано-но такакурадзи4 [36]. Вполне 
возможно, что в «кодзики» и «нихон-сёки» имелся в виду не такакурадзи старший (ама-но 
кагуяма), а его сын – такакурадзи младший (кумано-но такакурадзи), младший брат ама-но 
муракумо [10, с. 36; 8, с. 181].

к тому же, (по сведениям «кȳдзи-хонки») одним из лодочников (яп. фунэ-ко, кит. чуáнь-
цзы)5 ниги-хаяхи был ама-цу маура (предок рода ямато-но канути – досл. «мастеров ков-
ки металла ямато [букв. ‘страны Ва’, т. е. яматай (?)]»)6. Этот ама-цу маура упомянут в  
«нихон-сёки» в начальном разделе «судзэй-ки», где рассказывается о том, что ама-цу маура 
из корпорации ямато-но канути-бэ7 изготовил для сына государя дзимму – будущего государя 
суйдзэя наконечники стрел (нихон-сёки, св. 4-й, суйдзэй, заговор против тагиси-мими). Всё 
это означает, что отрезок времени с момента переселения ниги-хаяхи и до начала правления 

1 подробнее см.: [32, с. 25-39].
2 о хронологии см.: [31, с. 96-113].
3 「兒、天香語山命。【天降。名㆑手栗彥命、亦名㆑高倉下命…】」 «сын [Хо-акари-но микото] – ама-но кагояма-но 

микото. 【[совершил] амакудари (сошествие [из страны] ама [‟небесной”]). имя – тэкури-хико-но микото, другое 
имя – та к а к у р а д з и -но микото…】» [пер. наш] [1, с. 252].

4 「弟 熊野高倉下。母 大屋津比賣命。」 [36].
5 船子 яп. фунэ-ко, кит. чуáнь-цзˇы – лодочник [7, т. ii, с. 532].
6 倭鍛師 яп. Ямато-но Канути – досл. «мастер ковки ямато [букв. ‘страны Ва’]» [1, с. 215].
7 倭鍛部 天津眞浦 яп. Ямато-но Канути-бэ Ама-цу Маура [6, с. 139; ср.: 8, с. 196].
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государя суйдзэя (320-324 гг. [испр. хрон.]1) укладывался в рамки жизни одного человека. ис-
ходя из этой генеалогии с учётом исправленной хронологии, получается, что ама-цу маура мог 
принять участие в походе ниги-хаяхи-но микото не ранее середины III в.

В связи с этим, исии Ёсими, в результате анализа распространения топонимов северо- 
кюсюской области ито (так называемых мару-тимэй) и связанных с ними археологических 
объектов, обнаружил, что в конечный период позднего яёй, а именно – в середине III в.  
[3, с. 52] эти топонимы появляются в Киби (ныне – земли префектуры окаяма), а также в Вос-
точном сэццу, кавати и идзуми (в землях современного столичного округа осака) [3, с. 55]  
(см. рис. 1). таким образом, исследование исии Ёсими, показало, что в период около 245- 
250 гг. н. э. действительно было переселение из Северного Кюсю в Кинай2. исии Ёсими 
связал полученный результат с упоминаемым в «кодзики», «нихон-сёки» и «кȳдзи-хонки» 
сказании о путешествии ниги-хаяхи-но микото на корабле «ама-но ива-фунэ» в кавати и вы-
садки в местности около горы икаруга. его потомки (впоследствии получивших название рода 
мононобэ-удзи) поселились в окрестностях горы мива – в провинции ямато. японский иссле-
дователь датировал переселение ниги-хаяхи-но микото серединой III в. и связал с этим пере-
селением основание в середине III в. большого поселения Макимуку в Центральной японии 
[3, с. 52, 54]. причём, городище макимуку, как показали исследования археологов, было осно-
вано выходцами из Киби [37, с. 35].

Рис. 1. карта из: исии Ёсими. дзёдай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳти дзиккэн: тōсэн-сэцу-но сэйтōсэй 
[2, с. 30, рис. 4]; исии Ёсими. онкё кōгаку-но кантэн-кара мита дзёдай тимэй (ито-но мару-тимэй)-но 

дэмпа-но кэнкю [3, с. 55, рис. 5].

Происхождение Ниги-хаяхи
исходя из всего этого, можно предположить, что ниги-хаяхи был связан с федерацией нюй-

ван-го в северном кюсю [38, 14]. об этом же может свидетельствовать такой факт – прибыв в 
Центральную японию, ниги-хаяхи, высадившись со своего корабля, назвал её «страна Ямато, 
видимая с неба»3. топоним Ямато, как считают исследователи, был перенесен в кинай из се-
верного кюсю и происходил от названия государства столичного района федерации нюй-ван-го  

1 подробнее см.: [31, с. 89-96].
2 東遷 яп. тōсэн – досл. «перенос столицы на восток» [2, с. 27, 28, 30, рис. 4; 3, с. 52, 54].
3 「所謂: 乘㆑天磐船 而 翔行 於 大虛空、巡睨㆑是郷 而 天降坐 矣。即謂 『虛空見日本國』 是歟。」 – [1, с. 215-216]; 

где 虚空見日本國 яп. Сора-мицу Ямато-но куни – досл. «Видимая с небес (‘пустоты неба’) страна ямато» (иероглифы 
本國 ниппон здесь используются для записи топонима Ямато) [6, с. 132-133]. В. г. астон отмечает, что по-настоящему 
термин сора-мицу означает «наполняющее небеса», т. е. достигающее границ горизонта [16, p. 135]; ср.: [8, с. 194].
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– Яматай-куни1 [39, p. 7; 40, p. 11] (кит. Ематай-го2 [41, с. 2820; 2820, п. 1; ср.: 42, с. 34]; 
позднéе – округ Ямато провинции тикуго на северном кюсю [43, p. 111; 39, p. 1, 7; 28, с. 77; 
29, с. 19, 20, 21, 25; 44, с. 3, 5, 9, 44; 27, с. 8, 10, 60; 24, с. 19, 20, 102, 105; 25, с. 81, 82, 86, 91; 
45, с. 143; 46, с. 2, 6, 8; 47, с. 162; 26, с. 298, 307; 48, с. 146; 23, с. 76, 81, 85, 8; 11, с. 171; 49,  
с. 132; 50, с. 139]).

исии Ёсими обратил внимание на такой факт. В разделе о японии «Вэйчжи-вожэнь- 
цзюань» китайской династийной истории «саньго-чжи» – в рассказе о владении иду-го (яп. 
ито-куни) упомянут старший чиновник – эр-чжū [51, с. 243], чьё должностное звание по-
японски читалось как «ниги»3 [см. также: 52, с. 81; 53, с. 6] (саньго-чжи, Вэй-чжи, цз. 30,  
вожэнь, иду-го). никто из исследователей не пытался определить функции этого чиновника 
иду-го, указывались лишь их параллели (в японском произношении) в «фудоки» и «нихон-
сёки» (сакамото тарō обнаружил сходные термины в топонимах провинции Бунго: поле нэги, 
гора нэги [48, с. 135]). т. к. фонетические звучания названия старшего чиновника иду-го по-
японски и по-китайски сильно расходятся, то можно сделать предположение, что это не фоне-
тическая запись, а попытка передать значение должностного звания. В этом случае получится: 
эр-чжū (яп. ниги) – «Ваша опора»4. интерпретация полученного перевода достаточно сложна. 
можно предположить, что эр-чжū (яп. ниги) был главой аппарата управления в иду-го и вто-
рым лицом после правителя (кит. ван, яп. кими) данного владения – отсюда название «Ваша 
опора» (т. е. опора вана) [14, с. 110-268]. исии Ёсими выдвинул гипотезу, что этим должност-
ным званием должен был обладать член рода правителей владения иду-го (яп. ито-куни), в чьё 
имя должно было входить название должности «ниги». именно такая частица присутствует в 
имени ниги-хаяхи-но микото [3, с. 52].

кроме того, термин «ама» («небесный») должен также указывать на иду-го (яп. ито-куни), 
т. к. в древности здесь жили люди народа ама («рыбаков»), в ито-куни было селение амабэ-но 
сато, в «кодзики» к названию местности обанэхари в ито прибавлено слово «ама» (ама-но 
обанэхари – «небесное [т. е. народа ама] обанэхари»). В связи с этим, исии Ёсими обращает 
внимание на то, что в названии корабля ниги-хаяхи-но микото – ама-но ива-фунэ также есть 
знак ама («небесный») [3, с. 52], что может указывать на связь данного корабля с людьми ама 
из владения ито-куни.

ещё одним аргументом в пользу связи ниги-хаяхи-но микото с владением ито-куни, по 
мнению этого японского учёного, должен быть факт, что и в ито-куни, и в провинции ямато 
есть топоним «фуку-мару», который обозначал коренные территории рода мононобэ-удзи (по-
томков ниги-хаяхи-но микото)5.

и в ито-куни, и в провинции ямато обнаружены образцы трёх священных регалий (зерка-
ло, яшма и меч) в местах расположения необычно древних резиденций правителей, которые в  
обеих местностях (ито и ямато) окружены топонимами мару-тимэй, происходящими из владе-
ния ито-куни. причём, судя по имеющимся материалам, возникновение данных археологических 
объектов, связанных с этими топонимами мару-тимэй, относится к середине III в. [3, с. 52].

исходя из всего вышесказанного, исии Ёсими делает вывод, что, скорее всего, в середине 
III в. произошла миграция какой-то группы населения из владения ито-куни в область ямато 
в Центральной японии. и это переселение нашло отражение в сказаниях о великом пере-
селении из Кюсю в Кинай людей этнической группы тэнсон во главе с ниги-хаяхи-но микото 
[3, с. 52, 54].

1 см.: [11, с. 208]; см.: [11, с. 138, 206-207].
2 「其大倭王 居㆑邪馬臺國。【案：今名㆑邪摩(惟)堆、音之訛 也。】」 «их главный японский государь пребывает в 

ематай-го (яп. яматай-куни). 【Выяснено: нынешнее (V в. – С. Д.) название емадуй (яп. яматай [т. е. ямато – Д. С.]) – 
[это] искажение звучания [топонима яматай]】» [пер. наш] [41, с. 2820; 2820, п. 1]; ср.: [42, с. 34; 34, п. 5].

3 (に)(ぎ) кит. эр-чжū, яп. ниги ([22, с. 545]). [3, с. 52].
  爾  支
4 爾支кит. эр-чжū; где 爾 кит. эр – местоим. 1) ты, вы; твой, ваш; 2) это, этот; настолько; таким образом; так [7,  

т. iii, с. 321]; 支 кит. чжū – здесь: гл. 1) поддерживать, держать, подпирать… сущ. …подпорка [7, т. iii. с. 1016].
5 福丸 яп. фуку-мару [3, с. 52].

Д. А. Суровень. СКАЗАНИЕ О «СОШЕСТВИИ» НИгИ-хАяхИ-НО мИКото 
КАК ИСТОчНИК О МИгРАцИИ гРУППы НАСЕЛЕНИя С ОСТРОВА КЮСЮ 

В цЕНТРАЛЬНУЮ яПОНИЮ В СЕРЕДИНЕ III в. н. э.
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можно полагать, переселение ниги-хаяхи из кюсю было связано с упоминаемой в китай-
ских династийных историях японской смутой 247-248 гг., когда в федерации нюй-ван-го, после 
смерти правительницы Бимиху (правившей с ок. 173 по 247 гг.), развернулась борьба за власть, 
когда проигравшая эту борьбу группировка вынуждена была покинуть родину. а это значит, 
что бегство Ниги-хаяхи в Центральную японию произошло, видимо, уже после этой смуты 
247-248 г.

События 247-248 гг.
события 247-248 гг. и после в нюй-ван-го развивались следующим образом. когда в 2471 

(или 248) г. [28, с. 106; 43, p. 54, 33-34; 54, с. 8] умерла правительница нюй-ван-го – Бимиху (др.-
яп. пимико, совр.-яп. Химико), «…ещё (раз) (кит. гэн) поставили (кит. лй) мужчину государем  
(кит. нáнь-вáн)»2 (саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, 247 г.). Этим мужчиной мог быть младший 
брат-соправитель женщины-государя Бимиху, помогавший ей в управлении государством, т. к.  
после смерти правительницы нюй-ван-го в его руках осталась власть. но «в стране не подчи-
нились, опять (кит. гэн, т. е. как перед восшествием Бимиху. – Д. С.) друг друга убивали (кит. 
чжȳ-шā – досл. “казнили, предавали смертной казни”.3 – Д. С.), в то время убили тысячу с лиш-
ком человек»4 (саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, 247 г.; Вэй-чжи, цз. 30, вожэнь, л. 28б, 6-7). как 
считают, минимум две политические группировки боролись за власть в федерации нюй-ван-го5 
[55, с. 65, 67; 56, с. 69, 70, 67]. но, как указывает м. В. Воробьёв, преемник Бимиху, лишённый 
жреческих прерогатив, не смог удержать власть над соседями [28, с. 95]. В результате недолгой 
борьбы [28, с. 82] на престол вновь (кит. фỳ) возвели (кит. лй – досл. «поставили»6) «побочную  
дочь» (кит. цзȳн-нюй)7 Бимиху по имени И-юй (яп. и-ё)8 13-ти лет отроду, «в стране затем  
всё пришло в порядок»9 (саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, 247 г.; Вэй-чжи, цз. 30, вожэнь, Во,  
л. 28б, 7-8). «Вновь (повторно) (кит. фỳ)10 поставили (кит. лй) дочь члена правящего рода (кит.  
цзȳн-нюй) Бимиху [по имени] Тай-юй (яп. то-ё), сделав [её] правителем (кит. ван)»11 [57,  
с. 730] [пер. наш] [лян-шу, св. 54-й, ле-чжуань, раздел 48-й, чжу и, Во]. «В этой [стране] вновь  
(повторно) (кит. фỳ) поставили (кит. лй) дочь члена правящего рода (кит. цзун-нюй) Бимиху  
[по имени] Тай-цзюй (яп. тай-кё, то-кё)…»12 [пер. наш] [58, с. 3465 а; 59, с. 109] (тайпин-
юй-лань, св. 782, сы-и, ч. 3-я, Во, список «Вэй-чжи-вожэнь-цзюань»). от различных вариан-
тов написания имени преемницы в китайских источниках (и-юй или близкого по начертанию  
варианта тай-юй) среди исследователей пошли разные версии японского прочтения имени 
данной правительницы: (1) от и-юй – яп. и-ё13; (2) от тай-юй – яп. то-ё14 [60, с. 7]; (3) третий  
вариант: от тай-цзюй – яп. тай-кё / то-кё15 – никто не употребляет.

исследователи обратили внимание на использованный в источниках в отношении и-юй тер-
мин «цзȳн-нюй» [44, с. 37; 46, с. 22; 61, с. 9; 26, с. 296; 62, с. 15; 55, с. 67; 56, с. 38; 23, с. 64], 
который н. В. кюнер перевёл как «побочная дочь» Бимиху [51, с. 250]. но и-юй, отмечает  
м. В. Воробьёв, не могла быть ребёнком Бимиху, всю жизнь проведшей в безбрачии [28, с. 94].  

1 [47, с. 157; 44, с. 37; 50, с. 146; 28, с. 106; 43, p. 54. 33-34].
2 「更 立㆑男王。」 «ещё раз поставили (возвели на престол) мужчину-государя» [пер. наш] [22, с. 549]; ср.: [51,  

с. 250].
3 誅殺 кит. чжȳ-шā – казнить, предавать смертной казни [7, т. iii, с. 758].
4 [51, с. 250]; 「國中 不服、更 相誅殺、當時 殺㆑千餘人。」 [22, с. 549].
5 [28, с. 82, 94]. о событиях после смерти Бимиху см. также: [46, с. 22; 52, с. 83; 50, с. 147, 148, 153; 26, с. 296; 54, 

с. 8; 23, с. 63-64].
6 立 кит. лй – гл. а. 1) стоять; получать назначение (на данный пост); определяться на службу; 7)* вступать на пост; 

восходить на престол; Б… 6) ставить (кого-л.) на пост… 7) возводить на престол [7, т. ii, с. 247-248].
7 宗女 кит. цзȳн-нюй – дочь члена императорской фамилии (рода) [7, т. ii, с. iV, с. 790].
8 壹與 кит. И-юй, яп. И-ё; если в 248 г. ей было 13 лет, то родилась она в 235 г. [50, с. 150]; см.: [43, p. 34].
9 「復 立㆑卑彌呼ノ宗女 壹與、年十三 為㆑王、國中 遂定。」 [22, с. 549]; см. [51, с. 250; 23, с. 64; 49, с. 133; 50,  

с. 148, 150, 184; 56, с. 75; 54, с. 8; 52, с. 83; 26, с. 296; 55, с. 67; 43, p. 33-34; 28, с. 94, 82].
10 復 кит. фỳ – наречие неоднократно, не раз; повторно, снова [и снова]; вновь, опять [7, т. iii, с. 1100].
11 「復 立㆑卑彌呼

ノ
宗女 臺與 為㆑王。」 [57, с. 730]; цит. по: [56, с. 38].

12 「於是 復 立㆑卑彌呼
ノ
宗女 臺舉(台挙)。」 [58, с. 3465 а]; цит. по: [59, с. 109].

13 「壹與」 кит. И-юй, яп. И-ё. – см.: напр.: [23, с. 64; 28, с. 82; 43, p. 33-34].
14 「臺與」 кит. Тай-юй, яп. То-ё. – см. напр.: [44, с. 37; 50, с. 147, 149, 150; 28, с. 82; 60, p. 7].
15 「臺舉 (臺擧, сокр. 台挙)」 кит. Тай-цзюй, яп. Тай-кё / То-кё [58, с. 3465 а]; цит. по: [59, с. 109].
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на это же указывает и значение термина «цзȳн-нюй» – «дочь члена императорской фамилии  
(рода)»1. поэтому учёные определяют и-юй как родственницу Бимиху [43, p. 33-34], как жен-
щину-члена клана Бимиху [60, p. 7]. по поводу того, дочерью какого именно представителя 
правящего рода могла быть и-юй, кудзира киёси высказал мнение, что её отцом являлся нань-
шэнми [50, с. 153] (японский посол, ездивший в китай), хотя тут же отмечает, что в «Вэй-чжи» 
на это нет никаких указаний [50, с. 154]. другие историки в качестве вероятного отца и-юй 
указывают одного из братьев Бимиху [28, с. 94; 46, с. 22]; на наш взгляд, скорее всего, это дол-
жен был быть младший брат-соправитель Бимиху, если исходить из правил передачи трона по 
матрилинейному принципу, характерному для ранней государственности [38, с. 161-162; 31, 
с. 96-99]. В пользу того, что и-юй могла быть племянницей Бимиху, может говорить принцип 
передачи сакрального статуса и жреческих занятий в кланах жриц мико (типа а, выделенного 
ока масао) – это были девственницы – члены клана, наследовавшие культовые функции 
чаще всего от тётки (т. е. по матрилинейному принципу) [63, с. 264]. В связи с этим, ямао 
Юкихиса определил и-юй, так же, как и Бимиху, как жрицу, находящуюся в священном браке 
с богом-покровителем общины яматай – жрицу, являвшуюся «женой бога» [56, с. 75] (видимо, 
бога солнца). по мнению учёных бесспорно одно – в нюй-ван-го (в яматай) определился клан, 
поставляющих правителей [28, с. 94; 60, p. 7; 50, с. 147-148, 153-154; 56, с. 69; 43, p. 34; 46,  
с. 22; 52, с. 83]. таким образом, победила группировка сторонников и-юй.

ниги-хаяхи-но микото и сопровождавшие его в переселении люди могли быть участни-
ками другой группировки – противников И-юй, потерпевшей поражение в борьбе за власть 
в событиях 247-248 гг. по этой причине, они должны были покинуть кюсю и отправиться в 
странствие на восток.

Регалии правителя
ниги-хаяхи увёз с собой десять амулетов мидзу-такара (яп. ама-цу сируси-но мидзу-но та-

кара токуса2) [10, с. 109, п. 19; с. 140, п. 125], являвшихся регалиями правителя (яп. сируси3 
[64, с. 398]) [65, с. 49]. они считались вещами, полученными от предков – небесных богов [13, 
p. 151] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [1], ниги-хаяхи). В записи сказаний рода мононобэ-но мурадзи 
«мононобэ-удзи-но кудэн» (во 2-м разделе) сказано: «[Божество] фуру-ми-тама – это имя духа 
(яп. ки, кит. ци – энергии) божества десяти священных сокровищ, которые получил и привёз из 
[страны] Ама (“небесной”) куси-тама ниги-хаяхи-но микото, название этих священных со-
кровищ звучит как мидзу-такара…»4 [66] [пер. наш] и далее подробно рассказывается о том, 
откуда и как появились эти десять сокровищ. ныне меч фуру-ми-тама (другое название фўцу-
но ми-тама, др.-яп. путу-но ми-тама) и «десять божественных сокровищ» рода мононобэ 
(они ещё именуются «знаки неба – драгоценные сокровища») и «божественные сокровища» 
идзуси мнению исследователей, «сокровища десяти видов» первоначально (как и «три рега-
лии» императорского рода – яшма, зеркало и меч) были амулетами. Все эти «сокровища» – 
магические предметы, служащие для усмирения души (прежде всего – души правителя), дабы 
она не отлетела от тела [10, с. 109, п. 19; 17, p. 344]. о священном мече фуцу-но ми-тама в 
«исоноками-дзингȳ рякки» («кратких записях священного храма исоноками»): «почитаемое 
обрядами божество – фуцу-но ми-тама ō-ками, ещё называемое священными именами – камэ-
футō-ками, саси-футō-ками – [это] усмиряющий страну божественный меч, [в нём] пребывает 
дух футō-ми-тама (дух войска, военный дух5 [?]). В древности периода ками-но ё (“поколений 
духов–предков”), во время сошествия [народа] тэнсон (досл. “потомков небес[ных богов]”) 
фуцу-нуси (др.-яп. путу-нуси) [и] такэ-микадзути, два ками, вместе великое дело усмирения  

1 宗女 кит. цзȳн-нюй – дочь члена императорской фамилии (рода) [7, т. iV, с. 790].
2 天璽瑞宝十種 яп. ама-цу сируси-но мидзу-но такара токуса – досл. «десять видов небесных сокровищ» [1, с. 209; 

см.: 13, p. 151].
3 璽 яп. дзи – печать [64, с. 398]; по значению китайского иероглифа 璽 кит. сй – сущ. императорская (государствен-

ная) печать [7, т. ii, с. 179]; комментаторы текста читают иероглиф по-японски как сируси – досл. «знаки» [1, с. 209].
4 「布瑠御魂 者、櫛玉饒速日尊、自天受来之十種神宝之神気名 也、号㆑其神宝 曰㆑天璽瑞宝 也…」 [66].
5 音帀霊; в тексте употреблён несуществующий иероглиф 音帀, который может быть ошибкой вм. 師 яп. си – 1) учи-

тель; 2) уст. войско [64, с. 205].
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земель общин (куни) изволили успешно завершить…»1 [67] [пер. наш] (исоноками-дзингȳ 
рякки, фуцу-ми-тама). к десяти сокровищам мидзу-такара относились: два священных 
зеркала (яп. оки-цу кагами – «зеркало морских глубин»; яп. хэ-цу кагами – «зеркало морских 
побережий»2), один священный меч (яп. яцука-но цуруги – «меч в восемь хваток [длиной]»3), 
четыре священных драгоценных камня (тама)4 и три священных артефакта хирэ (др.-яп. пирэ) 
[68, с. 155]5. Это – «зеркало морских глубин, зеркало морских побережий, меч восьми цука в 
длину, живая яшма, поворачивающая смерть яшма, обильная яшма, дорогу поворачивающая 
яшма, чешуя змеи, крыло пчелы, плавники разных тварей» [цит. по: 69, с. 230; 10, с. 125; 70]6. то 
же самое сказано в «дзиннō-сётōки»7 (кȳдзи-хонки, св. 3-й (1); св. 7-й (1), дзимму, 1-й год пр., 
11-я луна; дзиннō-сётōки, св. 1-й, осихо-мими; Jinnō-shōtōki, i, 58]. следует обратить внимание 
на то, что первые две вещи из десяти сокровищ – два священных зеркала связывались с деть-
ми бога таками-мусуби – дочерью Ō-мия-но мэ-но ками и сыном микэ-цу ками, считавшихся  
хозяевами этих зеркал8, а три последних – священные артефакты хирэ (др.-яп. пирэ)9 – возво-
дились к кото-сиро-нуси-но ками10.

судя по тому, что сказано в «кȳдзи-хонки», эти десять сокровищ мидзу-такара служили 
амулетами для защиты особы правителя: «если какая-либо [часть тела] – болит, взмахни эти-
ми десятью сокровищами, говоря: “один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
десять”. Затем встряхни их юра юра (качая, качая). если сделаешь так, даже умерший человек 
будет возвращён к жизни. В этом истоки слова фуру (махать)»11 [пер. наш] (кȳдзи-хонки, св. 
3-й [1]). слово фуру – инфинитивная форма слова фури, которое является второй частью тер-
мина тама-фури («встряхивание души»), который, в свою очередь, приходится кунным чте-
нием для бинома тинкон12 [в слове тинконсай; где сай означает «религиозный праздник»] [13, 
p. 152]. «…называются “хитоцу, футацу, мицу, ёцу, муцу, нанацу, яцу, коконоцу, тō (др.-яп. 
питоту, путату, миту, ёту, муту, нанату, яту, коконоту, тово) [счёт от 1 до 10 – Д. С.], а так-
же фуру-бэ (др.-яп. пуру-бэ). ([так как, когда] держали в руках десять священных сокровищ, 
то совершали [ими] махательные (фуру) движения, [поэтому] их назвали “фуру”, [частица] бэ  

1 「御祭神・布都御魂大神は、又の御名を甕布都神、佐士布都神とも申し国平けの神剣、布都御魂（音帀霊）にます。神

代の昔、天孫降臨に際り、経津主、武甕槌の二神と共に、国土鎮定の大業を成就し給い…」 [67].
2 「瀛都鏡、一。邊都鏡、一。」 [1, с. 209]; см.: [13, p. 151].
3 「八握劍、一。」 [1, с. 209; 13, p. 151].
4 「生玉、一。死反玉、一。足玉、一。道反玉、一。」[1, с. 209]; см.: [13, p. 151].
5 比礼（比禮） др.-яп. пирэ, яп. хирэ; видимо, от 鰭 яп. хирэ – ихт. плавник [68, с. 155]. см.: [13, p. 151-152].
6 
「天神御祖ノ詔、授㆑天璽瑞寶十種,謂: 瀛都鏡、一。邊都鏡、一。八握劍、一。生玉、一。死反玉、一。足玉、一。

道反玉、一。蛇比禮、一。蜂比禮、一。品物比禮、一。是 也。」 [1, с. 209]; 「天神御祖 詔、授㆑天璽瑞寶十種、謂、
贏都鏡一、邊都鏡一、八握劔一、生玉一、死反玉一、足玉一、道反玉一、蛇比禮一、蜂比禮一、品物比禮一、是 

也。」 [70]; 「天神の御祖神は、みことのり して、天孫の 璽
しるし

の瑞宝十種を授けました。すなわち、瀛
おき

都
つ

鏡
かがみ

一つ、

辺
へ

都
つ

鏡
かがみ

一つ、八握
やつか

の剣一つ、生 玉
いくたま

一つ、 死 反
まかるかえし

の玉一つ、足 玉
たるたま

一つ、道
みち

反
かえし

の玉一つ、蛇の比礼
ひ れ

一

つ、蜂の比礼一つ、 品 物
くさぐさのもの

の比礼一つ、というのがこれです。」 [33]. То же самое повторено в начале 7-го 
свитка «Кȳдзи-хонки»: 「饒速日尊、自 天 受來㆑天璽瑞寶十種 是 矣。所謂㆑瀛都鏡一、邊都鏡一、八握劍一、
生玉一、死反玉一、‧足玉一、道反玉一、蛇比禮一、蜂比禮一、品物比禮一、是 也。」 [1, с. 321-322; 13, p. 151-
152]. 

7 「まづ、饒速日の尊をくだし給し時、外祖（ぐわいそ）高皇産霊尊、十種（とくさ）の瑞宝（みづたから）を授（さづけ）給。

瀛都（をきつの）鏡一（ひとつ）、辺津（へつ）鏡一、八握（やつかの）剣一、生玉（いくたま）一、死反（しにかへりの）玉一、足

玉（たるたま）一、道反（みちがへしの）玉一、蛇比礼（へみのひれ）一、蜂（はちの）比礼一、品（くさぐさ）の物（ものの）比礼

一、これなり。」 [18, с. 40-41]. см.: [19, p. 73].
8 「高皇産霊尊之女子 大宮売神、主 瀛都鏡 也、高皇産霊尊之男子 御気都神、主 辺都鏡 也」 [66].
9 比礼 др.-яп. пирэ, совр.-яп. хирэ [1, с. 209; 33].
10 「亦 事代主神、生㆑蛇比礼・蜂比礼・品物比礼 也。」 [66].
11 「若有痛處者、令茲十寶謂: 『一 二 三 四 五 六 七 八 九 十』 而 布瑠部、由良由良 止 布瑠部。【此十字以音、ふる

べゆらゆら與ふるべ。表搖晃震盪之狀。】 如此為之者、死人 返生 矣。是則所謂 『布瑠之言』 本 矣。」 [1, с. 209]; цит. по: 
[13, p. 151].

12 鎮魂 яп. тинкон – упокоение души; 鎮魂祭 яп. тинконсай – синтоистский обряд усмирения души. – см.: [68,  
с. 52].
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[означает] “отдельно”…)…»1 [пер. наш] (мононобэ-удзи-но кудэнсё, такэ-футō-но ō-ками-но 
ги). сходные сведения приведены во 2-м разделе «мононобэ-удзи-но кудэнсё»: «“исоноками-
но дзингȳ-но микото-но сё” (“избранные записи о священных деяниях храма исоноками”) гово-
рят: “небесные знаки [сокровища] мидзу-такара, которые куси-тама ниги-хаяхи-но микото из 
[страны] Ама (“небесной”) получил и привёз – это именно то, что [является] образом божества  
(яп. синтай) фуру-ми-тама-но ками!...»2 [пер. наш] (мононобэ-удзи-но кудэнсё, такэ-футō-но 
ō-ками-но ги). об этом же говорится в «исоноками-дзингȳ рякки»: «августейший отец ниги-
хаяхи-но микото является августейшим старшим братом [человека из народа] тэнсон (“по-
томка небес[ных богов]”) ниниги-но микото, от небесных предков (ама-но со) небесные знаки 
(ама-но сируси) мидзутакара десяти видов получил…»3 [пер. наш] (исоноками-дзингȳ рякки, 
фуцу-ми-тама). наличие десяти небесных сокровищ (среди которых зеркало, меч и магатама 
считаются регалиями монарха [65, с. 49]) может указывать на то, что сам ниги-хаяхи мог быть 
претендентом на трон государства нюй-ван-го в северном кюсю.

Спутники Ниги-хаяхи
В качестве охранников ниги-хаяхи сопровождали 32 человека4, среди которых были пред-

ки будущих знатных родов ямато (кудзи-хонки, св. 3-й (1), ниги-хаяхи). примечательно, кто 
бежал с острова кюсю на восток в кинай. одними из первых названы: (2-я в списке) женщи-
на-предок рода жриц сарумэ-но кими – ама-но удзумэ-но микото; (3-й) предок рода имибэ-
но обито – ама-но футодама-но микото; (4-й) предок рода накатоми-но мурадзи – ама-но 
коянэ-но микото. примечательно, что эти персонажи (по сведениям «кодзики» и «нихон-сё-
ки») сопровождали ниниги-но микото в его «сошествии» из страны такамагахара. Здесь может 
быть следующее истолкование: ама-но удзумэ (женщина-предок рода жриц сарумэ-но кими), 
ама-но футодама (предок родов имибэ-но обито и имибэ-но сукунэ), ама-но коянэ (предок 
рода накатоми-но мурадзи) в действительности не были изначально связаны с мифом о «со-
шествии» ниниги (на это указывает то, что после «схождения» ниниги на остров кюсю, они 
в сказаниях Южного кюсю вообще не фигурируют, а связаны с Центральной японией). сле-
довательно, эти персонажи были искусственно соединены с мифом о «сошествии» ниниги.  
а изначально, видимо, эти персонажи связывались с «сошествием» ниги-хаяхи. Возможно, 
они были обожествлёнными предками переселенцев из Южной кореи, чьи потомки жили в 
северном кюсю.

(1) первым в списке сподвижников ниги-хаяхи в «кȳдзи-хонки» назван ама-но Кагуяма-
но микото (другое чтение ама-но кагояма-но микото; досл. «господин [земель] небесной 
горы кагуяма»), видимо, также из страны ама. В «нихон-сёки», «кодзики», «синсэн-сёдзи-
року» и «амабэ-удзи-но кантю-кэйдзу» он назван сыном [8, с. 161] основателя клана овари-но 
мурадзи – ама-но Хо-акари-но микото [8, с. 151, 161] (от ама-но мити-химэ), который, судя по 
его генеалогии (по «кодзики» [10, с. 84], двум версиям «нихон-сёки» и примечаниям к генеа-
логии «амабэ-удзи-но кантю-кэйдзу» считался старшим братом ниниги и дядей деда будущего 
государя дзимму [8, с. 161, 163]; или по другим версиям – братом деда государя дзимму [8, 
с. 151, 159, 163]), по первой версии – рождённый в стране народа ама («небесной», к которой 
исследователи относят острова Цусима, ики, полуостров ито [12; 13, p. 132]); или по другим 
версиям – в Южном кюсю. составитель «кȳдзи-хонки» и автор одной из версий коммента-
рия к генеалогии клана амабэ-удзи приводят те же сведения, но отождествляет с личностью  
Хо-акари другого человека – ниги-хаяхи, тем самым, превращая ниги-хаяхи в родственни-
ка рода первого государя ямато – дзимму, а ама-но кагуяма – в сына ниги-хаяхи. однако,  
реестр знатных родов ямато («синсэн-сёдзи-року») потомков ама-но Хо-акари и потомков  
ниги-хаяхи называет раздельно (см.: синсэн-сёдзи-року, св. 13-й, овари-но мурадзи; св. 15-й,  
овари-но мурадзи; св. 16-й, овари-но мурадзи; св. 19-й, овари-но мурадзи; и др.). кроме того, 
«танго-фудоки» и «амабэ-удзи-но кантю-кэйдзу» связывают ама-но Хо-акари-но микото с  

1 「謂㆑一二三四五六七八九十 而 布瑠部、【持十種神宝、振動之、是謂㆑布留 也、部者分 也…】」 [66].
2 「石上神宮御事抄 曰、櫛玉饒速日尊、自天受来之天璽瑞宝、是即 布留御魂ノ神体 乎」 [66].
3 「御父饒速日命は 天孫瓊瓊杵尊の御兄にまし、天祖より天璽瑞宝十種を受け…」 [67].
4 「令㆑三十二人 並 爲㆑防衛…」 [1, с. 209]; где 防衛 яп. бōэй, кит. фáн΄вэй – оборонять, защищать; оборона, защита 

[7, т. iii, с. 419].
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переселением из «страны ама (‘небесной’)» в область танива [71, с. 1-12; 36] (танго-фудоки, 
Вступление; уезд каса, мыс нисэки, село такахаси, село осиама, село арити; кантю-кэйдзу”- 
тюки, нукигаки, Хйко Хо-акари-но микото). тогда как ниги-хаяхи переселился в область ка-
вати в Центральной японии. следовательно, эти ама-но Хо-акари и ниги-хаяхи не являлись 
одним и тем же человеком.

по генеалогии рода амабэ-но атаи, ама-но кагуяма-но микото (ама-но кагояма-но мико-
то) был сыном Хо-акари-но микото [72]. то же самое сказано в «синсэн-сёдзи-року»: «[люди 
клана] овари-но мурадзи. имеют одинакового предка с кланом овари-но сукунэ. являются по-
томками ама-но кагояма-но микото – сына Хо-акари-но микото»1 [73, с. 222; 74] [пер. наш]  
(синсэн-сёдзи-року, св. 13-й, овари-но мурадзи). сходная мысль высказана в 16-м и 17-м свит-
ках: «[люди клана] овари-но мурадзи. являются потомками ама-но кагояма-но микото – сына  
Хо-акари-но микото»2 [пер. наш] (синсэн-сёдзи-року, св. 16-й, овари-но мурадзи; св. 17-й, 
овари-но мурадзи).

  генеалогия рода Овари-но мурадзи3 и рода Амабэ-но атаи4

ама-но кагуяма-но микото ещё до переселения в кинай вступил в брак со своей единокров-
ной младшей сестрой Хоя-химэ (др.-яп. поя-пимэ; родной по отцу, т. к. она была рождена от 
другой матери – сатэ-ёри-химэ). следует обратить внимание на то, что подобные кровосмеси-
тельные браки (как показывает история древнего мира) практиковались в семьях правителей 
с целью сохранения власти внутри правящего рода. Это может значить, что ама-но Хо-акари 
(Хйко-хо-акари) и его сын ама-но кагуяма принадлежали к какому-то царствующему дому 
на кюсю. В браке ама-но кагуяма и Хоя-химэ был рождён сын ама-но Муракумо-но микото 
[см.: 8, с. 161; 1, с. 252-254 (св. 5-й (1-3)); 75; 36].

В связи с этим, следует обратить внимание, что 11-м в списке сподвижников ниги-хаяхи 
назван предок рода Ватараи-но каннуси (будущих жрецов святилища исэ-но дзингȳ) – ама-
но Муракумо-но микото5. Этого ама-но муракумо автор «кȳдзи-хонки» пытался пред-
ставить внуком ниги-хаяхи (в силу отождествления ниги-хаяхи с ама-но Хо-акари) [76].  

1

 

(401) 左京、神別、天孫: 「尾張連。尾張宿祢ト 同祖。火明命之男 天賀吾山命之後 也。」 [73, с. 222]; ср.: 「尾張連

（おわりのむらじ）。尾張宿禰と同じき祖。火明命の男、 天 賀 吾 山 命
あまのかごやまのみこと

の後なり。」 [74]. 
2

 

（518） 山城国、神別、天孫:「尾張連。火明命ノ子 天香山命之後 也。」 [73, с. 242]; ср.: 「尾張連（をはり

のむらじ）。 火 明 命
ほあかりのみこと

の子、 天 香 山 命
あまのかごやまのみこと

の後なり。」 [74]. 
3 см.: [8, с. 161; 1, с. 252-254 (св. 5-й (1-3)); 75].
4 [36].
5 「天牟良雲命、度會神主等

ノ
祖。」 [1, с. 210]; ср.: 「天村雲命、度會神主等

ノ
祖。 【或云: 天牟良雲命。】」 [33].



50

В «амабэ-удзи-но кантю-кэйдзу» сообщается, что ама-но муракумо совершил ама-кудари 
(досл. «сошествие с небес [ама]», т. е. отъезд из страны [людей] ама) на границу владения 
химука (область в юго-восточном кюсю)1, где он жил до переселения в Центральную япо-
нию (кантю-кэйдзу”-тюки, нукигаки, ама-но муракумо). там женой ама-но муракумо стала 
ахира-ёри-химэ (др.-яп. апира-ёри-пимэ)2, в имени которой содержится топоним «ахира» – 
название района на полуострове Ōсуми в Южном Кюсю, что, возможно, указывает на при-
надлежность этой женщины к роду выходцев из общины со-но куни в Химука. В связи с этим, 
следует обратить внимание на результаты анализа распространения топонимов северо-кюсю-
ской области ито (так называемых мару-тимэй) и связанных с ними археологических объектов, 
проведённого исии Ёсими. он обнаружил, что данные топонимы из ито и связанные с ними 
археологические объекты в первой половине iii в. появляются в южном Хюга (в южной части 
современной префектуры миядзаки) [3, с. 55, рис. 5; 2, с. 31]. Это может быть связано с пере-
селением группы выходцев из северного кюсю, среди которых был ама-но муракумо.

ещё один человек, явно происходивший с северного кюсю – (14-я) женщина – предок рода 
Адзуми-но мурадзи – ама-но Цукури-химэ-но микото (дальними предками этого клана счита-
ются бог моря Ватацуми-но ками и его «дети» – тое-тама-хйко, тоё-тама-химэ и тама-ёри-химэ 
[11, с. 140; 77, с. 26; 78, с. 157] – предки государя дзимму по материнской линии). если при-
нять во внимание, что тое-тама-хйко, тоё-тама-химэ и тама-ёри-химэ, видимо, жили в конце 
ii – начале iii в. [испр. хрон.]3, то ама-но Цукури-химэ должна была жить в середине III в. н. э. 
упоминание членов рода адзуми-но мурадзи среди переселенцев из северного кюсю в кинай 
указывает на то, что представители данного клана принимали участие в борьбе за власть в госу-
дарстве нюй-ван-го в 247-248 гг. на стороне проигравшей политической группировки.

ниги-хаяхи сопровождала группа предков кланов – глав корпораций. среди них обраща-
ют на себя внимание следующие персонажи. Во-первых, (6-й по счёту) предок рода кавасэ-но 
мияцўко – ама-но митинэ-но микото (в «синсэн-сёдзи-року» сообщается, что он был «потом-
ком» в пятом поколении бога ками-мусуби)4. из этого же раздела видно, что ама-но митинэ-
но микото стал предком рода мононобэ-но мурадзи5 – главного клана среди семей мононобэ 
(синсэн-сёдзи-року, св. 20-й, кавасэ-но мияцўко, мононобэ-но мурадзи).

Во-вторых, (9-й) предок рода глав корпораций зеркальщиков кагами-цукури-но мурадзи 
– ама-но нукато-но микото (в «кодзики» и «нихон-сёки» предком данного клана названа бо-
гиня исикоридомэ-но микото, участвовавшая в событиях «сошествия» ниниги [10, с. 85, 86; 
8, с. 154]). В связи с этим следует обратить внимание на то, что в Центральной японии в кур-
ганах второй половины iii – начала iV вв. было обнаружено большое количество зеркал типа 
санкаку-эн-син-дзю-кё (досл. «зеркала с животными и духами и с треугольниками по краю»)6. 
первоначально их считали вэйскими зеркалами. однако в ходе длительных исследований учё-
ные пришли к выводу, что данный тип зеркал – это изделия, сделанные в японии (в т. ч. и 
китайскими мастерами-зеркальщиками, переселившимися на японские острова) [подробнее 
см.: 79, с. 96-170; 80, с. 1-37; 81, с. 87-99]. определяется это, прежде всего, тем, что в китае не 
найдено ни одного зеркала данного типа, тогда как на территории японского архипелага их уже  
обнаружено около 500 штук [82]. Зеркала санкаку-эн-син-дзю-кё распространены от кюсю до 
восточных районов Хонсю, но наибольшая концентрация их в Центральной японии (более 200 
штук), потом – на кюсю (45 штук), затем – в киби (20 штук) (см. рис. 2). можно полагать, что  

1 「…天村雲命。<…> 天降 于 日向國竟（境）…」 [36].
2 「此命 坐㆑日向國之時、娶㆑阿俾良依姫命…」 [36].
3 подробнее см.: [15, с. 63-91].
4 (717) 和泉国、神別、天神: 「川瀬造。神魂命五世孫 天道根命…」 [73, с. 274]; ср.: 「川瀬造（かはせの

みやつこ）。 神 魂 命
かみむすびのみこと

の五世孫、天 道 根 命
あまのみちねのみこと

…」 [74]. 

5 (709) 和泉国、神別、天神: 「物部連。神魂命五世孫 天道根命之後 也。」 [73, с. 273]; ср.: 「物部連 

（もののべのむらじ）。… 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

の後 なり。」 [74]. 

6 三角縁神獣鏡 яп. санкаку-эн-син-дзю-кё – досл. “зеркала с животными и духами и с треугольниками по краю”.

Д. А. Суровень. СКАЗАНИЕ О «СОШЕСТВИИ» НИгИ-хАяхИ-НО мИКото 
КАК ИСТОчНИК О МИгРАцИИ гРУППы НАСЕЛЕНИя С ОСТРОВА КЮСЮ 

В цЕНТРАЛЬНУЮ яПОНИЮ В СЕРЕДИНЕ III в. н. э.
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зеркала санкаку-эн-син-дзю-кё первоначально начали изготовлять на северном кюсю, потом 
(с остановкой в киби) мастера-зеркальщики проследовали в Центральную японию, которая со 
второй половины III в. стала центром изготовления зеркал этого типа.

Рис. 2. санкаку-эн-син-дзю-кё-но надзо; материалы из: [82].

среди переселенцев можно также выделить группу предков кланов «управляющих об-
ластью» (куни-но мияцўко)1. особо следует упомянуть названного 19-м предка рода «управ- 
ляющих областью» Аки (аки-но куни-но мияцўко) – ама-но Юцу-хйко. он так же упомянут 
в «кȳдзи-хонки» в «реестре наместников провинций» (св. 10-й «куни-но мияцўко-но хонки») 
в разделах «аки-но куни-но мияцўко» и «сиракава-но куни-но мияцўко» (как предок этих двух 
кланов). В разделе «сиракава-но куни-но мияцуко» сказано: «совершивший схождение из 
[страны] ама (“небесной”) [яп. ама-кудатта]2 ама-но Юцу-хйко-но микото»3, где особо под-
чёркивается «совершивший схождение» [76]. Здесь, видимо, имеется в виду участие ама-но 
Юцу-хйко в переселении ниги-хаяхи из северного кюсю в Центральную японию в середине 
iii в. н. э.

21-м назван предок родов «управляющих областями» Тоё и Уса (тоё-куни уса-но куни-но 
мияцўко) по имени ама-но микудари-но микото. из «кодзики» (св. 2-й), «нихон-сёки» (св. 
3-й), «кȳдзи-хонки» (св. 10-й «куни-но мияцўко-хонки») известно, что впоследствии – на ру-
беже III-IV вв. [испр. хрон.]4 местный правитель области уса по имени уса-цу хйко (др.-яп. 
уса-ту пико) и его сестра [35, с. 141, п. 15] уса-цу химэ (др.-яп. уса-ту пимэ) стали предками 
рода «управляющих областью» уса (уса-цу куни-но мияцўко). «…уса, что в тукуси. (уса – это 
название места). там в то время жили предки миятуко уса. Звали их усату-пико и усату-пимэ» 
[8, с. 178] (нихон-сёки, св. 3-й, дзимму, год киноэ-тора, 10-я луна). «кȳдзи-хонки» сообщает,  
что дзимму от своего имени назначил уса-цу хйко управлять уса в качестве наместника.  
«уса-но куни-но мияцўко. В царствование [государя дзимму, управлявшего поднебесной из] 

1 их состав будет проанализирован в отдельной статье.
2 天降 яп. ама-кудари – досл. «спускаться с небес», «совершить схождение из ама»; следует обратить внимание на 

значение выражения 天降りの яп. амакударино – предписанный свыше, введённый в административном порядке [64, 
с. 165].

3 
「白河國造。 <…> 天降天由都彥命…」 [1, с. 413]; ср.: 「白河國造。 <…> 天から降った 天

あまの

由
ゆ

都
つ

彦
ひこ

命
のみこと

…」 [33]. 
4 о хронологии см.: [5, с. 136-220].
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двора в касивара, внук таками-мусуби-но микото – уса-ту пико был определён [на должность] 
“управляющего областью” (куни-но миятуко)»1 [пер. наш] (кȳдзи-хонки, св. 10-й, уса-но куни-
но мияцўко). по сведениям «кȳдзи-хонки», уса-цу хйко считался «внуком» бога таками-мусуби 
(кȳдзи-хонки, св. 10, уса-но куни-но мияцўко)2. такая ситуация была возможна, если он был 
внуком жрицы, находившейся в «священном браке» с данным богом. династия уса-но куни-но 
мияцўко правила данной территорией бессменно, и больше никаких новых назначений в уса 
последующими правителями ямато не производилось. получается, что бежавший из север-
ного кюсю в кинай предок рода «управляющих областями» Уса и Тоё – ама-но микудари-но 
микото должен быть предком (видимо, отцом, т. к. «дедом» считался таками-мусуби) уса-цу 
хйко и уса-цу химэ.

ещё одна группа переселенцев – предки кланов «владык округов» (агата-нуси). среди 
них выделяется 22-й сподвижник ниги-хаяхи – предок рода цусима-но агата-нуси («владыки 
округа» Цусима) по имени ама-но Хи-но ками-но микото (досл. «господин бога небесного 
солнца»). «Владыкам округов» (агата-нуси) обычно жаловался наследственное звание (кабанэ) 
ранга атаи (атаэ). исследователи указывают, что клан местных правителей Цусима-но атаи 
возводили своё происхождение к божеству островов цусима по имени амэ-но Хи-митама 
(«дух небесного солнца»), которое до сих пор почитается в святилище аматэру на Цусима [17, 
p. 346]. В связи с этим в 30-м свитке «синсэн-сёдзи-року» среди «неустановленного [происхож-
дения] разных родов» области сэццу сказано: «[род] Цусима-но атаи. являются отпрысками  
икацу-ōоми – потомка в 14-м поколении ама-но коянэ-но микото»3 [пер. наш] (синсэн- 
сёдзи-року, св. 30-й, <сэццу>, Цусима-но атаи). В 18-м свитке («сэццу-но куни-но симбэцу») 
икацу-ōоми уже назван потомком в 11-м, а чуть далее – потомком в 9-м поколении ама-но 
коянэ (синсэн-сёдзи-року, св. 18-й, каму-яцуко-но мурадзи, икута-но обито). В свою очередь, 
ама-но коянэ-но микото (будучи предком рода цусима-но асоми) считался правнуком Цухая-
мусуби-но микото (синсэн-сёдзи-року, св. 18-й, Цусима-но асоми). ама-но коянэ – предок 
рода накатоми (и его различных ответвлений; см.: синсэн-сёдзи-року, св. 18-й). следовательно, 
род Цусима-но атаи был связан генеалогически с кланом накатоми [76]. последним в списке,  
32-м по порядку, указан предок рода «владык округа» острова Ики (ики-но агата-нуси) – 
Цукитама-но микото4. следует обратить внимание на то, что среди беглецов были предки двух 
родов – «владык округов» островов цусима и Ики, т. е. территорий входивших, по предполо-
жениям учёных, в состав страны народа ама – ама-но куни (Ама-куни), из которой ниги-хаяхи 
со сподвижниками совершал «схождение» (яп. ама-кудари).

кроме того, ниги-хаяхи сопровождали руководители корпораций неполноправных свобод-
ных (яп. ицу-томо [бэ]5 [см.: 83, 84]), неся службу своему господину (судя по антропониму ама 
[«небесный»], видимо, из людей ама). Это – (1) предок рода мононобэ-но мияцўко («управляю-
щий корпорацией мононо-бэ») по имени ама-цу мара6; (2) предок людей корпорации касануи-бэ  
– ама-цу Юсо7; (3) предок корпорации ина-бэ (др.-яп. Винабэ) – ама-цу акаура8. (4)  

1 
「宇佐國造。橿原朝、…宇佐都彥命、定賜㆑國造。」 [1, с. 424]; ср.: 「宇佐国造。橿原朝の御世に、…宇

う

佐
さ

都
つ

彦
ひこの

命
みこと

を国造に定められました。」 [33]. 
2 「五部造ヲ 為㆑伴領、率㆑天物部、天降 供奉。」 [1, с. 213]; 「五部の造を 供 領

とものみやつこ

とし、 天
あまの

物
もの

部
のべ

を

率いて 天降り お仕えしました。」 [33]. 

3  (1126) 摂津国、未定雑姓: 「津嶋直。天児屋根命ノ十四世孫 雷大臣命之後 也。」 [73, с. 342]; 「津嶋直（つしまのあた

ひ）。天児屋根命の十四世孫、雷大臣の後 なり。」 [74].
4 「天月神命、壹岐縣主等

ノ
祖。」 [1, с. 212].

5 「副 五部人 為從㆑天降 供奉。」 [1, с. 212]; где 五部 др.-яп. иту-томо, совр.-яп. ицу-бэ – досл. «пять [корпораций] под-
чинённых (бэ)» [1, с. 212]. о бэ и бэмин подробнее см.: [83, с. 18-29]. о предшественниках бэмин – сэйкō см.: [84, с. 14-22].

6 「物部造等
ノ
祖、天津麻良。」 [1, с. 212]; где 天津麻良 яп. Ама-цу Мара – переводят как «небесный кузнец»; где ама 

– «небо», мара (записано фонетически) – может быть, то же самое, что и окончание мужских имён в древней японии 
«маро», может быть, особое окончание в именах древних кузнецов. – см.: [10, с. 56, 208].

7 「笠縫部等
ノ
祖、天勇蘇。」 [1, с. 213].

8 「為奈部等
ノ
祖、天津赤占。」 [1, с. 213].
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предок глав корпорации тōтибэ-но обито (др.-яп. товотибэ-но обито) по имени Хохоро (др.-
яп. попоро)1. В словаре «Вамёсё» упоминается село тōти-но сато уезда Куратэ (уезд куратэ 
есть ныне в префектуре фукуока [85, с. 645] в северном кюсю). также есть уезд тōти про-
винции ямато [76]. Видимо, село тōти-но сато в северном кюсю – первоначальное место 
жительства корпорации (до переселения), а уезд тōти в ямато – конечная точка путешествия, 
где корпорация тōтибэ поселилась после миграции в кинай. (5) предок людей корпорации 
мононо-бэ местности Цурута области Цукуси на Кюсю – ама-цу акабоси2. имеется в виду 
местность Цурута уезда Куратэ провинции тикудзэн на кюсю (ныне префектура фукуока); 
однако учёные указывают, что есть местность Цурута уезда Хэгури провинции ямато [76]. 
Здесь возможно то же самое истолкование, что и в предыдущем случае. Цурута на северном 
кюсю – первоначальное место жительства данной корпорации мононобэ. после переселения 
они могли осесть в местности Цурута уезда Хэгури в провинции ямато, дав название данной 
территории по топониму своей родины. комментаторы «кȳдзи-хонки» обращают внимание на 
тот факт, что в местности исомицу квартала мията-мати городка мията уезда Куратэ префек-
туры фукуока есть святилище аматэрасу-дзиндзя, где почитается ниги-хаяхи-но микото [76].

об этих людях в источнике сказано: «управители (мияцуко) пяти корпораций (бэ), будучи 
сделанными томо-но мияцуко (досл. “руководителями спутников–снабженцев”)3, возглавили 
людей корпораций Ама-но Мононобэ, службу несли в свите4 (своего предводителя ниги- 
хаяхи), совершая схождение из [страны] Ама (“небесной”)…»5 [а фактически – из страны на-
рода ама] [пер. наш].

(1) Футада-но мияцўко (др.-яп. путата-но миятуко – досл. «управляющий двумя полями»6; 
видимо, руководитель полевыми работами землепашцев из неполноправных свободных). топо-
ним «Футада» сохранился в названии села фута-да-но сато всё того же уезда Куратэ провин-
ции тикудзэн (ныне городок куратэ уезда куратэ префектуры фукуока) [76].

(2) Ō-ба-но мияцўко (др.-яп. опо-ба-но миятуко – досл. «управляющий великим двором»7; 
можно полагать, управляющий дворцовым хозяйством). В «синсэн-сёдзи-року» сообщается, 
что род Ō-ба-но мияцуко происходит от первого руководителя корпорации томо – ама-цу мара-
но микото8 (синсэн-сёдзи-року, св. 20-й «идзуми-но куни-но симбэцу», Ō-ба-но мияцуко).

(3) Тонэри-но мияцўко (досл. «управляющий людьми из [государевых] покоев»9; т. е. руково-
дитель охраны правителя и его личных слуг).

1 「十市部首等
ノ
祖、富富侶。」 [1, с. 213].

2 「筑紫弦田物部等
ノ
祖、天津赤星。」 [1, с. 213].

3 「伴領」 др.-яп. томо-но миятуко, совр.-яп. ханрё – досл. «главы томо (‟спутников”)» [1, с. 213].
4 供奉 яп. губу – свита, кортеж (императора). [68, с. 122]; где 供 яп. томо – 1) спутник; томо-о суру – сопровождать; 

2) свита [64, с. 74]; 供 кит. гун, гỳн – гл. 1) снабжать; обеспечивать; удовлетворять; довольствовать; давать; предостав-
лять; подавать; поставлять; доставлять… приносить… сущ. …2) гỳн – приношение, подношение… [7, т. iV, с. 632, 633]; 
領 яп. рё, кит. лйн – сущ. … 5) глава, вождь, руководитель, предводитель, начальник… гл. 1) вести; руководить, управ-
лять, возглавлять, командовать… [7, т. iV, с. 729].

5 「五部造ヲ 為㆑伴領、率㆑天物部、天降 供奉。」 [1, с. 213]; 「五部の造を 供 領
とものみやつこ

とし、 天
あまの

物
もの

部
のべ

を

率いて 天降り お仕えしました。」 [33]. 
6 
二 田 造
ふただのみやつこ

 др.-яп. пута-та-но миятуко, яп. фута-да-но мияцуко – досл. «управляющий двумя 
полями» [1, с. 213; 33]. 

7

  

大 庭 造
おおばのみやつこ

 др.-яп. опо-ба-но миятуко, яп. ō-ба-но мияцўко – досл. «управляющий великим 
двором» [1, с. 213; 33]. 

8

   

(713) 和泉国、神別、天神: 「大庭造。神魂命八世孫天津麻良命之後也。」 [73, с. 274]; ср.: 「大庭造

（おほにはのみやつこ）。…天津麻良命
あまつまらのみこと

の後 なり。」 [74]. 

9

 

舎 人 造
とねりのみやつこ

 яп. тонэри-но мияцўко – досл. «управляющий людьми из [государевых] покоев». – 
Кȳдзи-хонки, 1901. С. 213; где 舎人 яп. тонэри, кит. шэ̀΄жэ́нь – 1)* шэжэнь (придворный чин с 
различными функциями в разные эпохи); 2) свита, приближённые… [7, Т. II, с. 497]; 舎 яп. ся, кит. 
шэ̀ – сущ. …2) дом… личные (частные) покои… [7, Т. II, с. 496]. 
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(4) Юсо-но мияцўко (досл. «управляющий храбрыми [людьми народа?] со»)1; эту должность, 
видимо, занял ама-цу Юсо (досл. «небесный [или: ‘из страны ама’] храбрый [человек] со»). 
если истолкование термина правильное, то, скорее всего, «храбрые люди народа со» (обитав-
шие в Южном Кюсю) могли использоваться как воины-гвардейцы, составлявшие военный от-
ряд, охраняющий резиденцию правителя (как позднее при дворе ямато использовали людей 
хаято).

(5) Сакато-но мияцўко (досл. «управляющий проходами в горных склонах»2; видимо, ру-
ководитель горной стражи, охранявшей границы контролируемой территории) (кȳдзи-хонки, 
св. 3-й [1], ниги-хаяхи). В 30-м свитке «неустановленные разные роды» «синсэн-сёдзи-року» 
сообщается о корпорации сакато-но мононобэ, люди которой приняли участие в переселении, 
возглавленном ниги-хаяхи: «сакато-но мононобэ. являются потомками [людей корпорации] 
сакато-но ама-но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал 
схождение из [страны] Ама (“небесной”) (яп. ама-кударимасиси)»3 [пер. наш] (синсэн-сёдзи-
року, св. 30-й, футада-но мононобэ).

Эти пять томо-но мияцўко были руководителями 25-ти корпораций неполноправных сво-
бодных ама-но мононобэ. о функциях корпораций ама-но мононобэ сказано: «люди 25-ти 
корпораций (бэ) ама-но мононобэ одинаково несли службу в свите [ниги-хаяхи] с холодным 
оружием4, носимым на поясе, совершая схождение из [страны] Ама (“небесной”)…»5 (т. е. из 
страны народа ама) [пер. наш] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [1], ниги-хаяхи). таким образом, корпора-
ции ама-но мононобэ были, прежде всего, объединениями воинов. «кȳдзи-хонки» содержит 
перечень этих 25-ти корпораций (яп. бэ) [1, с. 214-215].

как видно из названий корпораций ама-но мононобэ, ниги-хаяхи и его сподвижники в 
результате переселения перенесли топонимы из северного кюсю в кинай. анализ топонимики 
показывает, что переселенцы (прежде всего, люди рода мононобэ) были изначально связаны 
с местностью нынешнего уезда Куратэ префектуры фукуока и речного бассейна реки Онга, 
где и ныне очень много святилищ, где почитаются боги и предки клана мононобэ (14 святилищ 
в провинции тикудзэн, из них 7 – в уезде Куратэ, 6 – в уезде Онга; 8 святилищ в провинции 
тикуго, из них 2 – в уезде мии, 6 – в уезде мидзума, 1 – михара; 3 святилища в провинции 
Будзэн, в уезде миякэ). именно отсюда, как полагают исследователи, переселенцы выступили 
в поход в кинки [76].

В уезде михара провинции тикуго находится два храма, два храма в уезде тагава провин-
ции Будзэн, где почитался Хо-акари (предок рода овари) [76]. Эти территории предположитель-
но могут быть районами обитания предков рода овари.

исследователи обратили внимание на то, что в бассейне реки онга – в уезде кику про-
винции тикудзэн около города кйтакюсю, южнее – в окрестностях городков кацуяма и Юку-
хаси; в окрестностях городков куратэ и мията уезда куратэ провинции тикудзэн и южнее – в 
окрестностях городков тагава, каита, итода, города иидзука уезда тагава провинции Будзэн 
обнаружены скопления археологических объектов периода яёй [76]. причём, в северном кюсю 
надены зеркала типа «найко-камон-кё» (досл. «зеркала с узором из цветов по внутренней ли-
нии») с одинаковой надписью «множиться должно потомство»: около городков куратэ (2 шт.), 
каита (1 шт.), тагава (1 шт.), города иидзука (2 шт.), городков кацуяма (1 шт.) и Юкухаси (1 
шт.)6. можно предположить, что они были сделаны группой зеркальщиков, связанных с одним 
союзом кланов (предков мононобэ и овари), на который работали эти мастера. данный клано-

1 勇蘇造 яп. Юсо-но мияцўко – досл. «управляющий храбрыми [людьми народа?] со» [1, с. 213].
2  坂戶造 яп. сакато-но мияцўко – досл. «управляющий проходами в горных склонах» [1, с. 213].
3

    

(1084) 右京、未定雑姓: 「坂戸物部。神饒速日命、天降之時従者、坂戸天物部之後 也。」 [73, с. 335]; 

ср.: 「坂戸物部（さかとのもののべ）。神饒速日命、天降りましし時の従者、坂戸天物部
さかとのあまのもののべ

の後 なり。」 
[74]. 

4 兵仗（杖） яп. хёдзё / хэйдзё, кит. бūнчжàн΄ – [холодное] оружие [7, т. iV, с. 628].
5 「天

ノ
物部等二十五部

ノ
人。同帶

ヲ
 兵杖 天降 供奉。」 [1, с. 213].

6 「長宜 子孫」 銘 内行花文鏡 – Цит. по: [76].
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вый союз занимал территории уездов онга, куратэ, кику, отчасти мияко и кама, а также земли 
уезда тагава [76] (см. рис. 3).

Рис. 3. районы проживания переселенцев ниги-хаяхи.

Заключение
таким образом, получается, что в сказании о ниги-хаяхи-но микото нашли отражение 

последствия описанных в китайских династийных историях событий смуты середины iii в.: 
разгромленные в войне 247-248 гг. сторонники одной из политических группировок (проис-
ходившие из людей ама), прежде всего, происходивших с территории нынешнего уезда куратэ 
префектуры фукуока и речного бассейна реки онга на северном кюсю, боровшиеся за власть в 
государстве нюй-ван-го и потерпевшие поражение – вынуждены были под предводительством 
своего лидера по имени ниги-хаяхи (претендента на трон нюй-ван-го, проигравшего политиче-
скую борьбу) отправиться в изгнание в Центральную японию. дальнейшее исследование дан-
ного сказания даст возможность установить районы поселения ниги-хаяхи и его сподвижников 
в Центральной японии, а также археологические объекты, связанные с данным переселением.
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МОТИВ чуДЕСНОгО РОЖДЕНИя гЕРОя 
В ХАКАССКОМ гЕРОИчЕСКОМ ЭПОСЕ

Аннотация. как считают многие исследователи, мотив о чудесном зачатии и чудесном рождении детей 
является очень древним, характерен для мифологий многих народов. актуальность темы исследования 
связана с изучением вопросов интерпретации мотивов о чудесном рождении хакасского героического эпо-
са. В данной статье рассматриваются мотивы, связанные с чудесным появлением главного героя, его тес-
ная связь с элементами мифологических представлений, а также с традиционной обрядностью. основная 
цель статьи – посредством анализа сюжетных мотивов выявить их особенности, определить виды мотивов 
чудесного рождения героя в хакасском героическом эпосе, систематизировать. для достижения данной 
цели автор проследил отражение в тексте героических сказаний мотива происхождения героя эпоса от 
лошади, мотива происхождения героя эпоса от камня, мотива чудесного зачатия, чудесного рождения у 
престарелых родителей, непорочное зачатие. для осуществления поставленной цели исследования ис-
пользованы описательный, сопоставительный методы. новизна исследования заключается в детальном 
исследовании мотива, связанного с происхождением главного героя алыптыг нымах.

автором исследования были рассмотрены мотивы, которые часто встречаются в тюрко-монгольских 
эпосах, так и акцентировано внимание на более редких мотивах чудесного рождения. В хакасском ге-
роическом эпосе встречается мотив непорочного зачатия, где главный герой рождается от силы мысли. 
также разработан мотив чудесного появления, когда ребенок умеет говорить, находясь во чреве матери. 
подобный мотив имеется и в якутском эпосе олонхо. сиротство богатыря от незнания своего рода редко 
встречается в хакасских героических сказаниях, но данный мотив характерен для эпической традиции, в 
частности в якутском олонхо встречается одинокий герой, не знающий своего родства.

В древнейших традициях хакасского эпоса характерны мотивы бездетности престарелых родителей и 
чудесного рождения ребенка в этой семье. Богатыри, рожденные в переломный момент, когда разрушается 
чурт, угоняется скот, сразу же имеют какие-нибудь волшебные способности (быстрый рост, великую силу, 
способность к оборотничеству, имеют волшебные предметы). поздно родившийся наследник – будущий 
защитник своего народа и владения. 

Ключевые слова: героический эпос, традиции, мифы, мотивы, сюжеты, главный герой, мотив бездет-
ности, мотив чудесного рождения, культ коня, культ камня, гор.

Yu. I. Chaptykova

Motif of the hero’s miraculous birth in the Khakas heroic epic

Abstract. according to many researchers, the motif of the miraculous conception and the miraculous birth of 
children is very ancient and typical for the mythologies of numerous ethnic groups. the relevance of the research 
theme is related to the study of the interpretation of motifs about the miraculous birth of the khakas heroic 
epic. this article examines the motifs connected with the miraculous appearance of the main character, its close 
connection with the elements of mythological representations, as well as with traditional rites. the main purpose 
of the article was to analyze the main motifs of the birth of the main character in alyptyg nymakh. to achieve this 
aim, the author traced the reflection in the text of the heroic legends the motif of the origin of the hero of the epic 
from the horse, the motif of the origin of the hero from the stone, the motif of the miraculous conception, the 

ЧАПТЫКОВА Юлия Иннокентьевна – к. филол. н., с. н. с. сектора фольклора Хакасского научно-ис-
следовательского института языка, литературы и истории, абакан, россия. 

e-mail: yuliya-hakasiya@mail.ru 
CHAPTYKOVA Yulia Innokentievna – candidate of philological sciences, senior researcher of the folklore 

sector, khakas research institute of language, literature and history, abakan, russia.
e-mail: yuliya-hakasiya@mail.ru 

Ю. И. Чаптыкова
МОТИВ чУДЕСНОгО РОжДЕНИя гЕРОя 
В хАКАССКОМ гЕРОИчЕСКОМ ЭПОСЕ



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 2 (18) 2020

65

miraculous birth of old parents, the immaculate conception. descriptive and comparative methods were used to 
implement the research goal. the novelty of the study lies in a detailed study of the motif related to the origin of 
the main character alyptyg nymakh.

тhe author of the study considered the motifs that are often found in the turkic-Mongol epics, and focused 
on the more rare motifs of the miraculous birth. in the text of alyptyg nymakh, we can find the motif of the 
immaculate conception, where the main character is born by the power of thought. here it is also developed the 
motif of the miraculous appearance, when the child can speak while being in the womb of his mother. a similar 
motif is found in the yakut epic olonkho. loneliness of the hero from the ignorance of his family can be rarely 
found in the khakas heroic tales, but this motif is typical for the epic tradition, in particular in the yakut olonkho 
we can meet with a lonely hero, who does not know his family.

in the ancient traditions of the khakas epic, the motifs of childlessness of elderly parents and the miraculous 
birth of a child in this family are very typical. heroes born at the critical moment when the chyurt is destroyed, the 
cattle are stolen, suddenly start having some magical abilities (rapid growth, great strength, the ability to become 
the werewolf, have some magic items). a late-born heir is the future defender of his people and their property.

Keywords: heroic epic, traditions, myths, motifs, plots, main character, motif of childlessness, motif of a 
miraculous birth, cult of a horse, cult of a stone, mountains.

Введение
В алыптыг нымахах (хакасских героических сказаниях) представлены архаические сюже-

ты, бытовавшие во многих эпических традициях. наибольшей стабильностью обладает мотив 
чудесного рождения героя. архаический мотив чудесного рождения вытекает из мотива без-
детности. В своем известном труде В. м. Жирмунский подробно останавливается на мотиве 
чудесного зачатия и чудесного рождения младенца. он подчеркивает: «легенды о чудесном за-
чатии и рождении будущего героя имеют одинаково широкое и повсеместное распространение 
в эпосе, мифе и сказке», «что мотив чудесного рождения ребенка встречается в раннем эпосе» 
[1, с. 163]. другой исследователь е. м. мелетинский отметил, что «героем в мифе и вообще в 
архаическом фольклоре может быть только мифологический персонаж. на это часто указывают 
его чудесное рождение, умение говорить во чреве матери, магические способности и т. д.» [2, 
с. 227], рассмотрев этот мотив в сказках, выявил его исторические основы. В результате ис-
следований В. я. пропп доказал, что мотив чудесного рождения неоднороден по своему про-
исхождению, в его эволюции существуют несколько этапов, и выделил следующие три группы 
источников его происхождения:

1) мотивы, восходящие к мифам о создании первых людей;
2) представления, связанные с тотемизмом;
3) представления, связанные с живительной силой растительной природы (иногда с элемен-

тами тотемизма) [3, с. 237]. 
мифологизм в хакасском героическом эпосе активно стал изучаться в 70-80 гг. ХХ в. древ-

нейшим сюжетам и мотивам в хакасских алыптыг нымахах посвящены статьи таких хакас-
ских исследователей, как м. и. Боргояков [4, 5], и. л. кызласов [6], В. е. майногашева [7-10],  
н. с. чистобаева и др. 

В хакасской фольклористике мотив чудесного рождения частично рассматривался в рабо-
тах о героическом эпосе хакасов. В монографии «Хакасское народное поэтическое творчество» 
[11] в статье «древнейшие алыптыг нымахи» В. е. майногашева затрагивает вопросы чудесно-
го рождения. В процессе подготовки своих фундаментальных трудов: «алтын-арыг. Хакасский 
героический эпос» и «Хакасский героический эпос: ай-Хуучин» известный эпосовед также 
касается мотива чудесного появления богатырей на свет.

н. с. чистобаева в своей работе [12] рассматривает мотивы бездетности престарелых роди-
телей и чудесного рождения будущего богатыря.

Целью нашей статьи – в процессе анализа эпических текстов определить виды мотивов чу-
десного рождения, выявить их особенности в хакасском героическом эпосе. 

Мотив происхождения богатырей от лошади
В алыптыг нымахах есть мотивы и сюжеты рождения богатырей от лошади. «мотив  

происхождения от коней уходит корнями в общую древнюю традицию тюркоязычных племен,  
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о которой свидетельствует наличие в эпосе ряда тюркоязычных народов сибири мотива  
происхождения героя от лошади (у долган, якутов)» [13, с. 25]. В известном хакасском эпосе 
богатырка ай-Хуучин рождается от коней – пего-саврасой кобылицы и пего-саврасого жереб-
ца, у ай-Хуучин имеется брат-близнец – пего-саврасый жеребенок. В героическом сказании 
«алтын арыг» героиня и её Бело-игреневый конь – близнецы, которые вместе рождаются вну-
три Белой скалы. по словам В. е. майногашевой «здесь отголоски древнейшего близнечного 
мифа, который в фольклоре хакасов в самостоятельном виде не сохранился. его основа в эпосе 
обогащена сюжетом, непосредственно связанным с культом коня, восходящим к тотемическим 
представлениям древних тюркских предков хакасов» [13, с. 27]. 

по мнению якутского исследователя а. ф. корякиной, «наиболее распространенным мо-
тивом олонхо является мотив происхождения богатырей от лошади» [14, с. 360]. по предпо-
ложению В. л. серошевского, тема в олонхо о якутском богатыре – сыне лошади основана на 
мифе о том, что «сначала бог сотворил коня, а от него произошел полуконь-получеловек, а уже 
от последнего родился человек» [15, с. 263].

мифологический характер имеет мотив происхождения героя от лошади в хакасском герои-
ческом сказании «ай-Хуучин». сюжет чудесного рождения непосредственно связан с культом 
коня, восходящим к тотемическим представлениям древних предков хакасов. ай-Хуучин по-
является ханском табуне от породистых лошадей аран чула со своим будущим конем – братом-
близнецом. героиня, только что родившись, спрашивает у коня-отца, как она будучи человеком 
родилась у коней. тот отвечает, что по воле богов она родилась человеком. Боги предназначают 
ей для езды пего-саврасого коня-близнеца.

Характерной особенностью мотива о рождении в эпических текстах является то, что этот 
процесс осуществляется под покровительством божеств. т. е. герои, рожденные чудесным или 
необычным образом, появляются на свет непосредственно по желанию верховных божеств.

Мотив происхождения героя эпоса от камня
В хакасском героическом сказании «парамон-хам» («Шаман парамон»), опубликованном  

В. титовым, дореволюционным ученым, герой по имени ак ай (Белый лунь) родился от светя-
щегося, как огонь, белого камня величиною с зайца.

камень лежит на дне великой Белой реки. герой Белый лунь об этом узнает неожиданно от 
знаменитого, могущественного шамана парамона, имеющего 9 бубнов, и приказывает доста-
вить белый камень домой – в юрту. В последующем белый камень-мать в трудный момент для 
героя оказывается рядом с сыном [16, с. 118-126].

к мифологическим относится и мотив чудесного рождения пис-тумзух, а затем и богатырки 
алтын-арыг и ее коня внутри Белой скалы. Белая скала является как бы материнской утробой, 
что восходит к очень древним воззрениям о скалах как о священных тотемических центрах.  
у предков хакасов существовал культ гор, скал. образ богатырской девы, рожденной родовой 
Белой скалой для защиты чурта есть и в более раннем эпосе «ах чибек арыг» [17, с. 40].

В хакасском героическом сказании «алтын-арыг» отражен архаический мотив происхожде-
ния героя от родового камня. В момент чудесного рождения, когда она возникает из камня вну-
три Белой скалы в воинских доспехах, одновременно появляется и ее Бело-игреневый конь. их 
души находились в двуглавой Золотой кукушке в неуязвимом месте – на Золотой скале хребта 
ах сын. после гибели алтын-арыг со своим конем превращается в песок и гальку. В конечной 
части героического сказания «алтын-арыг» говорится о чудесном рождении на свет богатыря 
таптаан-арыг, который появился от удара посохом по уцелевшей косточке ступни погибшей 
алтын-арыг, и от удара по копыту, оставшемуся от Бело-игреневого коня, появился его конь. 

главными героями эпоса «Хара-Хан на тёмно-гнедом коне», записанного от известного 
хайджи-нымахчи к. а. Бастаева, являются бездетные супруги Хара-Хан и Хара-таргах, ко-
торые страдают от одиночества, не имея возможности воспитывать детей. по словам жены 
Хара-Хана, ожидает их жизнь, полная страданий и унижений. состояние беспомощности вы-
ражается сказителем поэтическим клише: «В старости воду из-под льда пить, на солнце сквозь 
тучи смотреть». мотив бездетности является одним из древнейших. Хара-Хан в молодости не 
любивший детей, даже не знал, что жена вырастила сына кюн-тиика втайне от него в золотой 
горе. 
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Золотая гора, внутри которой вырос кюн-тиик, представляется как бы материнской утро-
бой, что восходит к очень древним воззрениям о скалах как священных тотемических центрах 
и отражает существование культа скал у предков хакасов. известный фольклорист В. е. майно-
гашева пишет: «В хакасских героических сказаниях и в древневосточных космических леген-
дах есть общее – это связь происхождения людей с минералом, так же с животными (конями)» 
[18, с. 82].

Мотив непорочного зачатия
непорочное зачатие составляет основу сюжетов во всех мировых религиях и исследова-

но в специальной литературе. Вера в возможность зачатия без участия мужчин восходит  
к представлениям о душе как отдельно существующей субстанции. создательницей рода  
издревле считалась женщина, главенствующая в период матриархата.

как считает В. м. Жирмунский, возникновение мотива чудесного рождения связано с пред-
ставлением людей о партогенезе (т. е. девственном зачатии) [19]. В репертуаре с. п. кадыше-
ва, знаменитого хакасского хайджи-нымахчи, имеется алыптыг нымах «Хан-кичегей» [20], где 
главный герой рождается от силы мысли. когда алтын-чюс, отец Хан-кичегея поднимается на 
гору, где проживает чарых-пуруххан, влюбляется и от этого сильного чувства от одного взгляда 
происходит зачатие близнецов, один из которых Хан-кичегей. чарых-пуруххан тут же про-
кляла алтын-чюса, превратив его с конем в камень. а родившихся детей посулила: девочку – 
салачын-арыг, мальчика – бездетному ах-Хану. родившийся чудесным способом Хан-кичегей 
становится защитником людей солнечного мира от подземных богатырей.

В эпосе «ай-Хуучин» дева ай-чарых творцом-чайааном определена жить на вершине горы 
ах-сын, где будет жить под именем чарых-пурухан, т. е. светлая пурухан. о поселении свя-
тых на горной вершине говорится в одной древневосточной космической легенде. там сказано: 
«народы знают, что место святых людей на горах, на вершинах». Это характерно для бурханиз-
ма (буддизма) [18, c. 84]. герой алыптыг нымаха «Хан-кичегей», посягнув на святое, разрушил 
законы, за что был наказан, превращен в камень. а чарых-пурухан, будучи святой, не имела 
возможность жить обыденной жизнью, поэтому детей на воспитание отдала бездетным семьям.

Умение говорить во чреве матери
В героическом эпосе «Хара Хусхун» [21], записанном от п. В. тоданова, известного скази-

теля из таштыпского района, присутствует мотив чудесного рождения. сказание основано на 
весьма древних мифологических сюжетах. сын алтын-сарачи уже в утробе слышит горькую 
скорбь матери об отце его и ее решение уйти из жизни вместе с супругом. он подает матери 
голос из утробы, прося ее остаться жить, и обещает ей вернуть отца к жизни [11, с. 86]. В якут-
ском олонхо «Богатырь дыырай» также имеется похожий мотив, где герой, будучи в утробе, 
начинает действовать [22, с. 54]. сходство героев и в том, что Хан-сарачи, родившись, сразу 
быстро бегает, проваливается в подземный мир, где занимается поиском своего отца, исполь-
зуя хитрость, волшебные умения и способность к оборотничеству. сюжет спускания героя с 
одного мира в другой есть и в якутском олонхо, где герой спускается верховным божеством из 
небесного мира в земной. данный мотив также встречается в известном киргизском эпосе «ма-
нас». так, исследователь к. мифтаков отмечал, что южные варианты эпоса «манас» наиболее  
архаичные. среди древних мотивов выделяется мотив способности ребенка говорить, нахо-
дясь еще в утробе матери. он говорит матери, где он должен родиться, сообщает свое желание 
родиться с ветками таволги и, играя, чтобы быть таким же крепким, как древесина на этих 
кустарниках [23, с. 1267]. 

Мотив сиротства богатыря от незнания своего рода
Экспозиция героического эпоса «алтын-сабах на светло-сером коне» [24] талантливого 

сказителя к. а. Бастаева традиционна, время действия восходит ко времени первотворения. 
обычно место локализации персонажей в хакасском эпосе указывается условно, в данном ска-
зании главные герои обитают на хребте алтай. Затем во вступлении мы видим разоренный 
чурт, где в яме спрятанный от врагов ребенок. девочка не знает о своих родителях и тайны 
своего происхождения: «Вскормившего отца не знающая, выкормившей матери не знающая». 
данный сюжет часто встречается в саяно-алтайском эпосе, иногда речь идет о брате и сестре, 
не имеющих родителей и вынужденных дать друг другу имена. алтын-сабах, старшая из  
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спасенных бело-буланым конем троих детей, нарекает именем свою младшую сестру алтын-
чачах и брата алтын-теека. Всех детей богатыря алтын-саппа спасает бело-буланый конь, 
который служит уже третьему поколению. 

как во всех сюжетных мотивах о чудесном рождении описывается быстрый рост, волшеб-
ные способности героев. интересен образ алтын-сабах, которая наделена полномочиями на-
рекать своих братьев, впадает в трехдневный сон, является защитницей чурта, владеет живой 
стрелой-хосто, способной оживать в полете и самой поражать цель, способностью к оборотни-
честву. она обладает знанием о суженой своего брата алтын-теека, о препятствиях, которые 
ожидают его в пути к своей «далекой» невесте [25, с. 69-73]. 

В раннем эпосе героями являются персонажи «вскормившего отца не знающие, выкормив-
шей матери не знающие». так, сказании «Хара Хусхун» на вершине девятигранной железной 
стелы проживают незнающие своего происхождения брат с сестрой. сестра нарекает брата, 
дает ему достойное имя, обладает магическими знаниями. свататься к героине «Хара Хусху-
на» приезжает такой же богатырь-одиночка, незнающий своего происхождения. Экспозиция 
героического эпоса «Хара Хусхун» необычна, время действия тут описано конкретно: «когда 
черноголовые люди ходили в одеждах из шкур, время, когда народ еще не питался зерновыми 
культурами». место локации почти святое: на хребте проросшей через три слоя земли желез-
ной стеле, где девственная чистота, в которой нет места болезням, спокойное безветренное  
место, где текущая вода не замерзает, тело умершего не портится. В шорском героическом эпо-
се также часто встречается герой, не знающий своих родителей и тайны своего происхождения. 
так, например, о богатыре кан-кесе говорится:

Вскормившего его, отца своего не знал,
родившую и кормившую его, мать свою не знал,
совсем одинокий жил [26, с. 27].

стремление объяснить одиночество героя привело в ряде случаев к введению мотива си-
роты, выросшего без отца и впоследствии выполняет долг родовой мести [27, с. 297]. мотив 
сироты вырос из мотива рождения от пожилых супругов, когда герой появляется в момент раз-
рушения владения родителей богатыря и угона скота. как отмечает В. е. майногашева, «в отно-
шении алтын арыг и Хара Хусхуна, о родителях которых сначала ничего неизвестно, позднее 
выясняется, что их отец погиб в борьбе с духом земли («чир ээзi») чик тасом» [11, с. 77].

Мотив чудесного рождения от престарелых родителей
Богатые стада и табуны лошадей – залог благополучия ханов-правителей. поэтому рас- 

пространен мотив угона и возвращения скота, захват отдельных племен был обычаем са-
мовластных правителей. легкой добычей становились стада ханов преклонного возраста,  
не имеющих детей. именно в этот период в алыптыг нымахе появляется множество новых 
героев и персонажей, появляется мотив о бездетных родителях и мотив чудесного рождения. 
Богатыри, рожденные в переломный момент, когда разрушается чурт, угоняется скот, сразу же 
имеют какие-нибудь волшебные способности (быстрый рост, великую силу, способность к обо-
ротничеству, имеют волшебные предметы). поздно родившийся наследник – будущий защит-
ник своего народа и владения. 

данный мотив весьма распространен в хакасском героическом эпосе, так и других сибир-
ских народов. В. е. майногашева в своей статье «о хакасском героическом эпосе и алыптых 
нымахе “ай-Хуучин”» пишет, что «к числу алыптых нымахов о ханской чете с поздним рож-
дением наследника относятся сказания “Хара-Хан, который ездит на темно-гнедом коне” [28], 
“ах-Хус, который ездит на Бело-буланом коне” [29], “Хан-алып, который ездит на Буром коне” 
[30], “чибет-хан” [31] и др. многие богатыри, родившиеся от старых родителей, очень рано 
проявляют героический характер. часто их спасателями оказываются преданный конь, жеребе-
нок или жеребята» [13, с. 20].

В сказании «алтын-чюс» [32], записанного от знаменитого сказителя с. п. кадышева, 
алып-Хан своему верному коню доверяет своего единственного сына. по В. м. Жирмунскому, 
«конь нарекает имя герою, чудесным образом создает для него “народ и скот”, указывает суже-
ную ему невесту, предупреждает о сказочных препятствиях на пути к ней и научает, как пре-
одолеть эти препятствия, переносит героя через безбрежные водные рубежи, на край света, “где 
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небо и земля сходятся”. он воскрешает убитого героя живой водой или вытягивает его из под-
земной темницы, опуская в семидесятисаженную яму один волосок своего хвоста» [1, с. 24]. 

В данном алыптыг нымахе перед чудесным рождением наследника на чурт главного героя, 
пожилого алып-Хана, нападают представители подземного мира с целью уничтожения владе-
ния и угона народа и скота.

отсутствие детей у представителей власти, вождей, ханов плохо сказывается на судьбе рода, 
некому было передать несметное количество скота, бесчисленный народ мог остаться без хана.

В алыптыг нымахе мотив чудесного рождения от престарелых родителей встречается ча-
сто. Бездетность пожилой пары не бывает окончательной и неотвратимой. В сказании «Белый 
жеребенок и сивый жеребенок», записанное от сказительницы п. В. сулековой [33], описано 
типологически известное во многих героических сказаниях волшебное место, где обычно оби-
тают души будущих богатырей. Это вершина земли ах-сын, Белое молочное озеро (ах сeт кöл), 
Белая скала с шестью уступами. 

души близнецов находились в золотой и серебряной утках, которые обитали в красивейшем 
месте на вершине земли ах-сын. данный образ в эпосе неслучаен, в хакасской мифологии две 
утки, птицы-демиурги, сотворившие мир. мотив чудесного рождения реализуется при помощи 
чудесного помощника и волшебных предметов. у счастливых родителей родились близнецы 
мальчик с девочкой. Белый жеребенок и сивый жеребенок являются спасителями детей главно-
го героя, убегая от злого, кровожадного подземного богатыря Хыршотая, избавили от смерти 
детей ах-Хана, которые впоследствии победили врагов, восстановили разрушенный чурт.

В героическом сказании «Белый жеребенок и сивый жеребенок» инициатором чудесного 
рождения пожилой пары является родоплеменной покровитель моге-тас, который охраняет  
и покровительствует шестому поколению ах-Хана. образ покровителя генетически восхо-
дит к культу предков и священной горы. В сказаниях именно дед, живущий в Белой скале, 
или «неумирающие деды» (по а. и. чудоякову), выступает инициатором сотворения ханского  
наследника [34].

В героическом сказании «ах-Хан на белобуланом коне» [35], записанного от известного 
сказителя с. и. Шулбаева, у пожилых родителей чудесным образом появляются близнецы. сю-
жетный мотив чудесного рождения в хакасском героическом эпосе часто связан с близнечным 
мифом. главный герой ах-Хан спасает птенцов кии Хара Хуса, которых каждый год съедала 
девятиглавая гремучая змея (сыр чылан). Затем именно эта птица становится защитником трех 
поколений героев данного эпоса. 

В сказании «ах-Хан на белобуланом коне» волшебное место, где обитают души детей лока-
лизуется на вершине белого и синего тасхылов, где расположены золотое и серебряное озера.  
В яйцах золотой и серебряной уток, которые плавали в этих волшебных озерах, находились 
души близнецов. мотив чудесного рождения реализуется при помощи птицы кии Хара Хус.

В сказании «ах-Хан на белобуланом коне» два близнеца, родившиеся у пожилых супру-
гов, также имеют отношение к «светлому» и «темному» началу: кун-арыг (чистое солнце) и 
ай-мирген (меткая луна) имеют небесных покровителей солнце и луну. ай-мирген обладает 
способностью перевоплощаться то в «светлого», то в «темного» алыпа. когда он находится в 
солнечном мире, он благородный, добрый богатырь, который борется с подземными чудовища-
ми за свой чурт, за свой народ. если он попадает в подземный мир, ай-мирген превращается в 
«темного» алыпа, пускающего «живую» стрелу, которая уничтожает все живое. остановить «все-
уничтожающую» стрелу может только сам богатырь, супруга, достав из священного места воду 
из золотого озера, дает испить ай-миргену, тот превращается в «светлого» алыпа [36, с. 510]. 

образ близнецов часто встречается в дуалистических мифах. там они носят эпитет  
Божественных близнецов и воспринимаются как культурные герои. их рассматривают как ге-
роев, соприкоснувшихся со сверхъестественной силой. причем один из близнецов связывается 
со всем хорошим, другой – со всем плохим, а вместе уравновешивающим доброе и злое начало.

Заключение
таким образом, в хакасском героическом эпосе встречается разные виды чудесного рожде-

ния героя. В статье мы рассмотрели мотивы божественного происхождения, чудесного зачатия 
и мотива чудесного рождения от престарелых родителей. Здесь мы также обозначили более 
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конкретные сюжетные мотивы, которые полнее показывают разнообразие разработок данных 
типов чудесного происхождения героев при соблюдении общих традиций эпоса.

можно определить, что мотив чудесного зачатия героя тесно связан с мифологическими 
воззрениями хакасского народа. изучение мотивов чудесного зачатия и рождения героя показа-
ли, что они своими корнями уходят в мифы древних хакасов, связанные с тотемными животны-
ми, с различными природными элементами, раскрывают большие определенные перспективы 
для дальнейшего изучения данного мотива. 

Литература

1. Жирмунский В. м. народный героический эпос. – москва ; ленинград : гос. изд-во худ. лит-ры, 
1962. – 435 с.

2. мелетинский е. м. поэтика мифа. – москва : Вост. лит-ра, 2006. – 407 с.
3. пропп В. я. фольклор и действительность. мотив чудесного рождения. – москва : наука, 1976. – 

322 с.
4. Боргояков м. и. гуннско-тюркский сюжет о прародителе-олене (быке) // советская тюркология. – 

1976. – № 3. – с. 55-59.
5. Боргояков м. и. отражение древних евразийских мифологических сюжетов в хакасском фольклоре 

// проблема скифо-сибирского культурно-исторического единства : тезисы докладов Всесоюзной археоло-
гической конференции (г. кемерово, 14-17 ноября 1979 г.). – кемерово : [б. и.], 1979. – с. 148-150.

6. кызласов и. л. гора – прародительница в фольклоре хакасов // советская этнография. – 1982. –  
№ 2. – с. 83-92.

7. майногашева В. е. образ Хуу иней в хакасском героическом эпосе // исследования по языку и 
фольклору. Вып. 1. – новосибирск : наука, 1965. – с. 202-222.

8. майногашева В. е. сюжет оборотня-трехглавой змеи (змея) в хакасском и алтайском эпосе // Эпиче-
ское творчество народов сибири и дальнего Востока : материалы Всесоюзной конференции фольклори-
стов (г. якутск, 15-17 июня 1977 г.). – якутск : якутский филиал со ан ссср, 1978. – с. 55-59.

9. майногашева В. е. некоторые сюжеты сивого (синего) и черного быков в фольклоре саяно-алтай-
ских народов // алтайский фольклор и литература : материалы улагашевских чтений 1977-1978 гг. / отв. 
ред. а. и. алиева. – горно-алтайск : алтайское кн. изд-во, 1982. – с. 137-148.

10. майногашева В. е. Хакасская и тувинская версии эпоса о похта-кирисе (Бокту-кирише) // типо-
логия народного эпоса : сб. ст. / отв. ред. В. м. гацак. – москва : наука, 1975. – с. 82-91.

11. унгвицкая м. а., майногашева В. е. Хакасское народное поэтическое творчество. – абакан : Ха-
касское кн. изд-во, 1972. – 311 с.

12. чистобаева н. с. героический эпос хакасов : тематика и поэтика. – абакан : Бригантина, 2015. – 
170 с.

13. майногашева В. е. о хакасском героическом эпосе и алыптых нымахе «ай-Хуучин» // Хакасский 
героический эпос : ай-Хуучин / запись и подг. текста, пер., вступ. ст., примеч. и коммент., прил. В. е. май-
ногашевой. – новосибирск : наука, 1997. – с. 11-47.

14. корякина а. ф. архаические мотивы о чудесном появлении богатыря в эпической традиции тюр-
ко-монгольских народов // героический эпос и сказительское искусство народов евразии : сохранение, 
изучение и популяризация : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием, 
посвященной 100-летию со дня рождения сказительницы натальи черноевой (г. горно-алтайск, 10-13 
сентября 2019 г.). – горно-алтайск : Бну ра «нии алтаистики им. с. с. суразакова», 2019. – с. 359-367.

15. серошевский В. л. якуты. опыт этнографического исследования. – санкт-петербург : типография 
главного управл. уделов, 1896. – 263 с.

16. титов В. Богатырские поэмы минусинских татар // Вестник императорского русского географиче-
ского общества. – санкт-петербург : [б. и.], 1855. – с. 187-226.

17. ах чибек арыг : героическое сказание / сост. т. г. тачеева. – абакан : краснояр. кн. изд-во, Хакас. 
отд-ние, 1968. – 180 с. (на хакасском яз.)

18. майногашева В. е. некоторые мифологические и эпические сюжеты и мотивы фольклора хакасов 
и древневосточные космические легенды // ежегодник института саяно-алтайской тюркологии Хакасско-
го гос. ун-та им. н. ф. катанова. Вып. 3. – абакан : исат, 1999. – с. 82.

Ю. И. Чаптыкова
МОТИВ чУДЕСНОгО РОжДЕНИя гЕРОя 
В хАКАССКОМ гЕРОИчЕСКОМ ЭПОСЕ



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 2 (18) 2020

71

19. Жирмунский В. м. сказание об алпамыше и богатырская сказка. – москва : изд-во вост. лит-ры, 
1960. – 333 с.

20. Хан кичегей // алтын арыг : сборник героических сказаний / отв. ред. н. г. доможаков,  
и. ф. коков. – абакан : Хакасское кн. изд-во, 1958. – с. 126-227. (на хакасском яз.)

21. Хара Хусхун : героическое сказание / подг. В. е. майногашева. – абакан : краснояр. кн. изд-во, 
Хакас. отд-ние, 1977. – 195 с. (на хакасском яз.)

22. пухов и. В. якутский героический эпос олонхо. – москва : изд-во ан ссср, 1962. – 256 с. 
23. Жамгырчиева г. т. чудесное рождение и быстрый рост героя как архаический сюжетный мотив в 

киргизском эпосе // молодой ученый. – 2016. – № 9. – с. 1267-1270.
24. Хара торааттығ Хара Хан. сборник богатырских сказаний, записанных от к. а. Бастаева / сост. 

В. е. майногашева, л. к. ачитаева, с. к. кулумаева. – абакан : Хакасское кн. изд-во, 2007. – 116 с.  
(на хакасском яз.)

25. чаптыкова Ю. и. особенности сюжетосложения героического эпоса «алтын-сабах на светло-се-
ром коне» // инновационная наука : прошлое, настоящее, будущее : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.  
(г. саранск, 3 июня 2016 г.). В 2 ч. ч. 2. – саранск : омега сайнс, 2016. – с. 69-73.

26. дыренкова н. п. Шорский фольклор. – москва ; ленинград : изд-во ан ссср, 1940. – 448 с.
27. мелетинский е. м. происхождение героического эпоса. ранние формы и архаические памятники. 

– москва : изд-во вост. лит-ры, 1963. – 460 с.
28. тоданов п. В. «Хара-Хан, который ездит на темно-гнедом коне». Запись д. к. угдыжекова // руко-

писный фонд Хакниияли. – ф. 1. оп. 1. д. 71. – л. 6-79. (на хакасском яз.)
29. сазанаков д. а. «ах-Хус, который ездит на Бело-буланом коне». Запись д. а. сазанакова // руко-

писный фонд Хакниияли. – ф. 1. оп. 1. д. 104. – 109 л. (на хакасском яз.)
30. тазьмин В. е. «Хан-алып, который ездит на Буром коне». Запись н. аткниной // рукописный фонд 

Хакниияли. – ф. 1. оп. 1. д. 100. – 104 л.
31. Боргояков с. т. «чибет-хан». Запись а. т. кызласовой // рукописный фонд Хакниияли. – ф. 1. 

оп. 1. д. 98. – 82 л. (на хакасском яз.)
32. алтын чюс // алтын арыг : Богатырские сказания, записанные от с. п. кадышева / подг. к изд.  

т. г. тачеевой. – абакан : Хакасское изд-во, 1987. – с. 133-227. (на хакасском яз.)
33. сулекова п. В. «Белый жеребенок и сивый жеребенок». Запись и. ф. спирина // рукописный фонд 

Хакниияли. – ф. 1. оп. 1. д. 25. – 132 л. (на хакасском яз.)
34. чаптыкова Ю. и. древнейшие мотивы в героическом эпосе «Белый жеребенок и сивый жеребенок» 

// сравнительное изучение тюрко-монгольских эпосов : материалы Всероссийской научной конференции 
(г. якутск, 11-12 сентября 2014 г.). – якутск : издат. дом сВфу, 2015. – с. 125-129.

35. ах Хан на белобуланном коне. Богатырское сказание, записанное от с. и. Шулбаева / лит. обр.  
а. е. султрекова. – абакан : Хакасское изд-во, 2007. – 274 с. (на хакасском яз.)

36. чаптыкова Ю. и. древнейшие образы и сюжеты в героическом эпосе «ах Хан на белобуланом 
коне» // мир науки, культуры и образования. – 2018. – № 3 (70). – с. 508-511.

References

1. Zhirmunskii V. M. Narodnyi geroicheskii epos [folk heroic epic]. Moscow, leningrad, Gos. izd-vo hud. 
lit-ry, 1962, 435 p. (in russ.)

2. Meletinskii e. M. Poetika mifa [the poetics of myth]. Moscow, Vost. lit-ra, 2006, 407 p. (in russ.)
3. propp V. ya. Fol’klor i deistvitel’nost’. Motiv chudesnogo rozhdeniya [folklore and reality. the motif of a 

miraculous birth]. Moscow, nauka, 1976, 322 p. (in russ.)
4. Borgoyakov M. i. Gunnsko-tyurkskii syuzhet o praroditele-olene (byke) [hunnic-turkic story about the 

deer(bull)-ancestor]. in: Sovetskaya tyurkologiya [soviet turkology], 1976, no. 3, pp. 55-59. (in russ.)
5. Borgoyakov M. i. Otrazhenie drevnikh evraziiskikh mifologicheskikh syuzhetov v khakasskom fol’klore 

[the reflection of the ancient eurasian mythological subjects in the khakas folklore]. in: Problema skifo-
sibirskogo kul’turno-istoricheskogo edinstva: tezisy dokladov Vsesoyuznoi arkheologicheskoi konferentsii (g. 
Kemerovo, 14-17 noyabrya 1979 g.) [the problem of scythian-siberian cultural and historical Unity: abstracts 
of the all-Union archaeological conference (kemerovo, november 14-17, 1979)]. kemerovo, 1979, pp. 148-
150. (in russ.)



72

6. kyzlasov i. l. Gora – praroditel’nitsa v fol’klore khakasov [the mountain-ancestor in the folklore of this 
nation]. in: Sovetskaya etnografiya [soviet ethnography], 1982, no. 2, pp. 83-92. (in russ.)

7. Mainogasheva V. e. Obraz Khuu Inei v khakasskom geroicheskom epose [the image of huu inei in the 
khakas heroic epic]. in: Issledovaniya po yazyku i fol’kloru. Vyp. 1 [studies on language and folklore. iss. 1]. 
novosibirsk, nauka, 1965, pp. 202-222. (in russ.)

8. Mainogasheva V. e. Syuzhet oborotnya-trekhglavoi zmei (zmeya) v khakasskom i altaiskom epose [the plot 
of the werewolf-three-headed snake (snake) in the khakas and altay epics]. in: Epicheskoe tvorchestvo narodov 
Sibiri i Dal’nego Vostoka: materialy Vsesoyuznoi konferentsii fol’kloristov (g. Yakutsk, 15-17 iyunya 1977 g.) 
[epic work of the peoples of siberia and the far east: proceedings of the all-Union conference of folklorists 
(yakutsk, June 15-17, 1977)]. yakutsk, yakutskii filial so an sssr, 1978, pp. 55-59. (in russ.)

9. Mainogasheva V. e. Nekotorye syuzhety sivogo (sinego) i chernogo bykov v fol’klore sayano-altaiskikh 
narodov [some plots about grey (blue) and black bulls in the folklore of the sayan-altay peoples]. in: Altaiskii 
fol’klor i literatura: materialy Ulagashevskikh chtenii 1977-1978 gg. [altai folklore and literature: materials of 
the Ulagashev readings 1977-1978]. otv. red. a. i. alieva. Gorno-altaysk, altaiskoe kn. izd-vo, 1982, pp. 137-
148. (in russ.)

10. Mainogasheva V. e. Khakasskaya i tuvinskaya versii eposa o Pokhta-Kirise (Boktu-Kirishe) [khakas and 
tuvan version of the epic of pokhta-kiris (Bokhtu-kirish)]. in: Tipologiya narodnogo eposa: sb. st. [typology of 
the folk epic: digest of articles]. otv. red. V. M. Gatsak. Moscow, nauka, 1975, pp. 82-91. (in russ.)

11. Ungvitskaya M. a., Mainogasheva V. e. Khakasskoe narodnoe poeticheskoe tvorchestvo [khakas folk 
poetry]. abakan, khakasskoe kn. izd-vo, 1972, 311 p. (in russ.)

12. chistobaeva n. s. Geroicheskii epos khakasov: tematika i poetika [heroic epic of the khakases: themes 
and poetics]. abakan, Brigantina, 2015, 170 p. (in russ.)

13. Mainogasheva V. e. O khakasskom geroicheskom epose i alyptykh nymakhe “Ai-Khuuchin” [on the 
khakas heroic epic and alyptykh nymakh “ai-huuchin”]. in: Khakasskii geroicheskii epos: Ai-Khuuchin [khakas 
heroic epic: ai-huuchin]. Zapis’ i podg. teksta, per., vstup. st., primech. i komment., pril. V. e. Mainogashevoi. 
novosibirsk, nauka, 1997, 479 p. (in russ.)

14. koryakina a. f. Arkhaicheskie motivy o chudesnom poyavlenii bogatyrya v epicheskoi traditsii tyurko-
mongol’skikh narodov [archaic motifs about the miraculous appearance of the hero in the epic tradition of the 
turkic-Mongol peoples]. in: Geroicheskii epos i skazitel’skoe iskusstvo narodov Evrazii: sokhranenie, izuchenie 
i populyarizatsiya: materialy Vserossiiskoi nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posvyashchennoi 
100-letiyu so dnya rozhdeniya skazitel’nitsy Natal’i Chernoevoi (g. Gorno-Altaisk, 10-13 sentyabrya 2019 g.) 
[heroic epic and narrative art of the peoples of eurasia: preservation, study and popularization: materials of the 
all-russian scientific-practical conference with international participation dedicated to the 100th anniversary from 
the birthday of the narrator natalya chernoeva (Gorno-altaysk, september 10-13, 2019)]. Gorno-altaysk, BnU 
ra “nii altaistiki im. s. s. surazakova”, 2019, pp. 359-367. (in russ.)

15. seroshevskii V. l. Yakuty. Opyt etnograficheskogo issledovaniya [yakuts. the experience of ethnographic 
research]. saint petersburg, tipografiya Glavnogo upravl. udelov, 1896, 263 p. (in russ.)

16. titov V. Bogatyrskie poemy Minusinskikh tatar [heroic poems of the Minusinsk tatars]. in: Vestnik 
imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva [Bulletin of the imperial russian Geographical 
society]. saint petersburg, 1855, pp. 187-226. (in russ.)

17. Akh Chibek Aryg: Geroicheskoe skazanie [akh chibek aryg. heroic epic]. sost. t. G. tacheeva. abakan, 
krasnoyar. kn. izd-vo, khakasskoe otd-nie, 1968, 180 p. (in khakas)

18. Mainogasheva V. e. Nekotorye mifologicheskie i epicheskie syuzhety i motivy fol’klora khakasov i 
drevnevostochnye kosmicheskie legendy [some of the mythological and epic plots and motives of the folklore 
of this nation and the ancient eastern cosmic legends]. in: Ezhegodnik Instituta sayano-altaiskoi tyurkologii 
Khakasskogo gos. un-ta im. N. F. Katanova. Vyp. 3 [yearbook of the institute of sayan-altai turkology of  
n. f. katanov khakas state University. iss. 3]. abakan, isat, 1999, p. 82. (in russ.)

19. Zhirmunskii V. M. Skazanie ob Alpamyshe i bogatyrskaya skazka [the legend of alpamysh and the 
heroic tale]. Moscow, izd-vo vost. lit-ry, 1960, 333 p. (in russ.)

20. Khan Kichegei [khan kichegey]. in: Altyn Aryg: sbornik geroicheskikh skazanii [altyn aryg. collection 
of heroic tales]. otv. red. n. G. domozhakov, i. f. kokov. abakan, hakasskoe kn. izd-vo, 1958, pp. 126-227.  
(in khakas)

21. Khara Khuskhun: geroicheskoe skazanie [khara khuskhun: a heroic tale]. podg. V. e. Mainogasheva. 
abakan, krasnoyar. kn. izd-vo, khakas. otd-nie, 1977, 195 p. (in khakas)

Ю. И. Чаптыкова
МОТИВ чУДЕСНОгО РОжДЕНИя гЕРОя 
В хАКАССКОМ гЕРОИчЕСКОМ ЭПОСЕ



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 2 (18) 2020

73

22. pukhov i. V. Yakutskii geroicheskii epos olonkho [yakut heroic epic olonkho]. Moscow, izd-vo an sssr, 
1962, 256 р. (in russ.)

23. Zhamgyrchieva G. t. Chudesnoe rozhdenie i bystryi rost geroya kak arkhaicheskii syuzhetnyi motiv v 
kirgizskom epose [the miraculous birth and rapid growth of the hero as an archaic plot motif in the kyrgyz epic]. 
in: Molodoi uchenyi [young scientist]. 2016, no. 9, pp. 1267-1270. (in russ.)

24. Khara toraattyg Khara Khan. Sbornik bogatyrskikh skazanii, zapisannykh ot K. A. Bastaeva [khara 
toraattyh khara khan. collection of bogatyr stories recorded from k. a. Bastaev]. sost. V. e. Mainogasheva,  
l. k. achitaeva, s. k. kulumaeva. abakan, khakasskoe kn. izd-vo, 2007, 116 p. (in khakas)

25. chaptykova yu. i. Osobennosti syuzhetoslozheniya geroicheskogo eposa “Altyn-Sabakh na svetlo-serom 
kone” [features of the plot structure of the heroic epic “altyn-sabah on a light grey horse”]. in: Innovatsionnaya 
nauka: proshloe, nastoyashchee, budushchee: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Saransk, 3 iyunya 2016 g.).  
V 2 ch. Ch. 2 [innovative science: past, present, future: articles collection of international scientific and practical 
conference (saransk, June 3, 2016). in 2 parts. part 1]. saransk, omega sains, 2016, pp. 69-73. (in russ.)

26. Dyrenkova N. P. Shorskii fol’klor [shor folklore]. Moscow, leningrad, izd-vo an sssr, 1940, 448 p. 
(in russ.)

27. Meletinskii e. M. Proiskhozhdenie geroicheskogo eposa. Rannie formy i arkhaicheskie pamyatniki 
[the origin of the heroic epic. early forms and archaic monuments]. Moscow, izd-vo vost. lit-ry, 1963, p. 297.  
(in russ.)

28. todanov p. V. “Khara-Khan, kotoryi ezdit na Temno-gnedom kone”. Zapis’ D. K. Ugdyzhekova [“khara-
khan, who rides a dark bay horse”. record of d. k. Ugdyzhekov]. in: Rukopisnyi fond KhakNIIYaLI [Manuscript 
fund of khaksrillh]. f. 1, inv. 1, doc. 71, sh. 6-79. (in khakas)

29. sazanakov d. a. “Akh-Khus, kotoryi ezdit na Belo-bulanom kone”. Zapis’ D. A. Sazanakova [“akh-khus, 
who rides a white and brown horse”. record of d. a. sazanakov]. in: Rukopisnyi fond KhakNIIYaLI [Manuscript 
fund of khaksrillh]. f. 1, inv. 1, doc. 104, 109 sh. (in khakas)

30. taz’min V. e. “Khan-Alyp, kotoryi ezdit na Burom kone”. Zapis’ N. Atkninoi [“khan-alyp, who rides 
a brown horse”. record of n. atknina]. in: Rukopisnyi fond KhakNIIYaLI [Manuscript fund of khaksrillh].  
f. 1, inv. 1, doc. 100, 104 sh. (in khakas)

31. Borgoyakov s. t. “Chibet-khan”. Zapis’ A. T. Kyzlasovoi [“chibet-han”. record of a. t. kyzlasova].  
in: Rukopisnyi fond KhakNIIYaLI [Manuscript fund of khaksrillh]. f. 1, inv. 1, doc. 98, 82 sh. (in khakas)

32. Altyn Chyus [altyn chyus]. in: Altyn Aryg: Bogatyrskie skazaniya, zapisannye ot S. P. Kadysheva [altyn 
aryg: bogatyr legends, recorded from s. p. kadyshev]. podg. k izd. t. G. tacheevoi. abakan, khakasskoe izd-vo, 
1987, pp. 133-227. (in khakas)

33. sulekova p. V. “Belyi zherebenok i sivyi zherebenok”. Zapis’ I. F. Spirina [“the white colt and the grey 
colt”. record of i. f. spirin]. in: Rukopisnyi fond KhakNIIYaLI [Manuscript fund of khaksrillh]. f. 1, inv. 1, 
doc. 25, 132 sh. (in khakas)

34. chaptykova yu. i. Drevneishie motivy v geroicheskom epose “Belyi zherebenok i sivyi zherebenok” 
[the oldest motifs in the heroic epic “the white colt and the grey colt”]. in: Sravnitel’noe izuchenie tyurko-
mongol’skikh eposov: materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii (g. Yakutsk, 11-12 sentyabrya 2014 g.) 
[comparative study of turkic-Mongolian epics: materials of the all-russian scientific conference (yakutsk, 
september 11-12, 2015)]. yakutsk, izdat. dom sVfU, 2015, pp. 125-129. (in russ.)

35. Akh Khan na belobulannom kone. Bogatyrskoe skazanie, zapisannoe ot S. I. Shulbaeva [akh khan on a 
white horse. the heroic legend recorded by s. i. shulbaeva]. lit. obr. a. e. sultrekova. abakan, khakasskoe izd-
vo, 2007, 274 p. (in khakas)

36. chaptykova yu. i. Drevneishie obrazy i syuzhety v geroicheskom epose “Akh Khan na belobulanom kone” 
[ancient images and plots in the heroic epic “akh khan on a white horse”]. in: Mir nauki, kul’tury i obrazovaniya 
[World of science, culture and education]. 2018, no. 3 (70), pp. 508-511. (in russ.)



74

УДК 398.224(=512.37)
DOI 10.25587/v9521-1383-5082-i

Н. м. мулаева
калмыцкий научный центр ран

МАТЕРИАЛы К ТОЛКОВОМу СЛОВАРЮ яЗыКА 
КАЛМыцКОгО гЕРОИчЕСКОгО ЭПОСА «ДЖАНгАР»: 

НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМы ҺАЛ

Аннотация. данное исследование является продолжением работ, в которых апробируются матери-
алы толкового словаря языка калмыцкого героического эпоса «джангар». актуальность исследования  
обусловлена необходимостью детального изучения ключевых слов толкового словаря и введения в линг-
вистический оборот толкований незафиксированных ранее значений, а также необходимостью исследо-
вания национального своеобразия основных культурных концептов в языковой картине мира, на примере 
одного из базовых концептов – концепта һал ‘огонь’ в рамках эпического текста. научная новизна работы 
заключается в том, впервые предпринята попытка комплексного дефиниционного анализа многозначной 
лексемы һал и исследования одного из важнейших натурконцептов калмыцкой лингвокультуры – концеп-
та һал ‘огонь’ на материале текстов эпоса «джангар».

Цель работы: дефиниционный анализ многозначной лексемы һал, включенной в словник толкового 
словаря и апробирование словарной статьи с заголовочным словом һал, и исследование лексико-семанти-
ческого поля концепта һал ‘огонь’ на материале эпических текстов.

рассмотрение функционирования лексемы һал на базе текстов разновременных записей калмыцко-
го героического эпоса «джангар» выявило, что в текстах эпоса зафиксировано расширение основного 
значения лексемы һал (огонь) до значений (пламя, искра, очаг, огненный; в сочетаниях: улан һал ‘костер’ 
һал үд ‘полдень’). таким образом, выявлены те значения лексемы һал, ранее не включенные в «калмыц-
ко-русский словарь» 1977 г. издания, который в настоящее время является единственным академическим 
двуязычным лексикографическим источником по калмыцкому языку.

анализ тексов эпоса показал, что лексико-семантическое поле концепта һал ‘огонь’ состоит из один-
надцати групп, которые обозначают различные признаки, процессы горения; в эпосе зафиксированы фраг-
менты, подтверждающие существование у предков калмыков культа огня и домашнего очага. Выявлено 
употребление концепта һал ‘огонь’ как в положительном (обогрев жилища и приготовление пищи), так и 
негативном аспекте (воздействие, уничтожение огнем). В эпосе представлено мифологическое и религи-
озное осмысление огня; характерно употребление лексем, относящихся к лексико-семантическому полю 
концепт һал ‘огонь’ в устойчивых выражениях, сравнениях, пословицах.

В дальнейших исследованиях предполагается рассмотрение языкового выражения концепта һал 
‘огонь’ в эпосах других монгольских языков в сопоставительном аспекте и изучение его в сравнении с 
другой основной первостихией – усн ‘вода’.

Ключевые слова: эпос, «джангар», лексема, сочетаемость, огонь, устойчивое сочетание, толковый сло-
варь, иллюстративные примеры, концепт, лексико-семантическое поле.
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N. M. Mulaeva

Materials for the Explanatory Dictionary 
of the Kalmyk heroic epic Jangar: 

the case of the lexeme hal

Abstract. this research is a continuation of the works in which the materials of the explanatory dictionary 
of the kalmyk heroic epic Jangar are tested. the research relevance is caused by necessity of a detailed study of 
the keywords dictionary and introduction into linguistic circulation of the interpretations previously uncommitted 
values, and the necessity of research of the national identity of the core cultural concepts in the language picture 
of the world, for example, one of the basic concepts – concept һal ‘fire’ in the framework of the epic text. the 
academic novelty of the work is the first attempt of a comprehensive definitional analysis of the a polysemantic 
lexeme һal and research of the one of the most important nature concepts of the kalmyk linguistic culture – the 
concept һal ‘fire’ in the texts of the epic Jangar.

purpose of the work: 1) definitional analysis of polysemantic lexemes һal included in the explanatory 
dictionary and test entries with a header word һal; 2) lexical-semantic field of the concept һal ‘fire’ on the 
material of epic texts.

consideration of the functioning of the lexeme һal on the basis of texts of different time records of the 
kalmyk heroic epic Jangar revealed that the texts of the epic recorded the expansion of the main meaning of the 
lexeme һal (fire) to the other meanings (flame, spark, hearth, fire; in combinations: ulan һal ‘fire’, һal үd ‘noon’).

thus, there were revealed the meanings of the lexeme hal that were not previously included in the kalmyk-
russian dictionary of 1977 edition, which is currently the only academic bilingual lexicographic source on the 
kalmyk language.

an analysis of the texts of the epic showed that the lexical-semantic field of the concept һal ‘fire’ consists 
of eleven groups which indicate the various features of the combustion processes; the epic contains fragments 
confirming the existence of the kalmyks ancestors cult of fire and hearth. the use of the concept of һal ‘fire’ is 
revealed both in the positive (home heating and cooking) and negative aspects (impact, destruction by fire). the 
epic presents a mythological and religious understanding of fire; it is typical to use lexemes related to the lexical 
and semantic field concept һal ‘fire’, in fixed expressions, comparisons, and proverbs.

in further research, it is proposed to consider the language expression of the concept of hal ‘fire’ in the epics 
of other Mongolian languages in a comparative aspect and study it in comparison with the other main primary 
religion – usn ‘water’.

Keywords: epic, Jangar, lexeme, compatibility, fire, sustainable combination, explanatory dictionary, 
illustrative examples, concept, lexical-semantic field.
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Введение
В данной статье, которая базируется на материале эпических текстов «джангара», изучена 

многозначная лексема һал и концепт һал ‘огонь’.
исследование является продолжением работ [1-4], в которых апробируются материалы 

«толкового словаря языка калмыцкого героического эпоса “джангар”» (далее – тсд), созда-
ваемого на базе текстов разновременных записей калмыцкого героического эпоса «джангар», 
объединенных в репертуарные циклы или представленных отдельными песнями.

словник разрабатываемого словаря составлен на материале песен из репертуара джангарчи 
овла Эляева (10 песен), мукебена Басангова (6 песен), давы Шавалиева (5 песен), наснки 
Балдырова (1 песня), Бадмы обушинова (1 песня), малодербетовского (3 песни) и Багацоху-
ровского циклов (3 песни).

перевод текстов эпоса «джангар» с калмыцкого языка на русский осуществлен авторами 
публикуемого многотомного «свода калмыцкого фольклора», выполняемого калмыцким на-
учным центром ран (ранее – киги ран).

В процессе работы над словарем используются две специализированные программы, пред-
назначенные для составления словарных статей, – textanalyzer и tlex, где программа вы-
дает весь список употребления того или иного слова в примерах. составитель словаря сам  
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вычленяет значения, анализирует дистрибуцию слова. В программе textanalyzer предусмотре-
на опция сортировки значений и по левому, и по правому контексту [1, с. 8-9]. таким образом, 
применение специализированных программ в работе над статьей позволило проанализировать 
все без исключения примеры корпуса эпических текстов и получить полную картину значений 
лексемы һал.

актуальность исследования обусловлена тем, что важно тщательное изучение значений 
ключевых (опорных) слов, включенных в словник толкового словаря и введение в лингвис- 
тический оборот толкований незафиксированных ранее значений, а также необходимостью 
исследования национального своеобразия основных культурных концептов в языковой кар-
тине мира, на примере одного из базовых концептов – концепта һал ‘огонь’ в рамках эпи-
ческого текста. научная новизна работы заключается в том, впервые предпринята попытка 
комплексного дефиниционного анализа многозначной лексемы һал и исследования и од-
ного из важнейших натурконцептов калмыцкой лингвокультуры – концепта һал ‘огонь’ на  
материале текстов эпоса «джангар».

методы исследования: метод непосредственного наблюдения и описания; метод анализа 
контекста; метод анализа словарных дефиниций; классификационный метод.

Цель работы: 1) дефиниционный анализ многозначной лексемы һал, включенной в словник 
тсд и апробирование словарной статьи с заголовочным словом һал; 2) исследование лексико-
семантического поля концепта һал ‘огонь’ на материале эпических текстов.

Значения лексемы һал в лексикографических источниках
Это слово в «Этимологическом словаре монгольских языков» зафиксировано в следующих 

фонетических вариантах: халхаском, бурятском гал, калмыцком hал, баоаньском хал, дагурском 
гали (гал’), дунсянском kан, монгорском ҕал огонь (иногда) костер, пожар [5, с. 17].

В работе Б. Х. тодаевой «опыт лингвистического исследования эпоса “джангар”» выделено 
два значения лексемы һал: огонь; пламя [6, с. 238].

В «калмыцко-русском словаре» 1977 г. издания зафиксированы следующие значения лексе-
мы һал: 1) огонь; огненный; 2) свет [7, с. 154].

В «словаре языка ойратов синьцзяна» һал: 1) огонь; 2) свет, освещение; 3) искра, молния 
[8, с. 68].

В «Большом академическом монгольско-русском словаре» слово гал представлено значениях:
1. 1) огонь, пламя; пыл, пламень; полымя; пожар; огонек, костер, факел; 2) огонь, свет, осве-

щение; молния, луч; 3) зажигательные средства (спички, зажигалки и др.); 4) стрельба, огонь; 
пальба, канонада; 5) очаг; 6) огонь (название 53-го года в 60-летнем цикле); стихия огня; эле-
мент «огонь» (стихия космогонии); 7) перен. огонек, искра; луч; 8) жар, теплота;

2. 1) огненный; огневой; пожарный; 2) зажигательный; 3) золотистый, золотисто-желтый; 
огненно-красный, огневой, огненный, пламенный, багровый, багряный (цвет) [9, с. 357-359].

как видим из вышеизложенных источников, лексема һал широко представлена в монголь-
ских языках и диалектах, наиболее подробно ее значения раскрыты в «Большом академическом 
монгольско-русском словаре» 2001 г. издания.

I. Значения лексемы һал в текстах эпоса
при составлении словарной статьи с заголовочным словом һал для тсд нами были рас-

смотрены все иллюстративные примеры, в которых употребляется эта лексема в текстах эпоса,  
и на основе анализа выявлено ее девять значений:

1) һал огонь
2) һал пламя
3) һал искра
4) в сочетании: улан һал костер (досл. красный огонь)
5) һал очаг
6) в сочетании: һал үд ровно полдень; самый полдень (досл. огненный огонь)
7) һал огненный
8) һал огненный (эпитет)
9) һал огненный (при обозначении возраста)

Н. м. мулаева
МАТЕРИАЛы К ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ яЗыКА КАЛМыцКОгО 

гЕРОИчЕСКОгО ЭПОСА «ДжАНгАР»: НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМы ҺАЛ



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 2 (18) 2020

77

рассмотрим значения лексемы һал в текстах эпоса подробно.

һал ‘огонь’
В текстах эпоса основное значение многозначной лексемы һал – это ‘огонь’. В этом значе-

нии лексема һал употребляется в устойчивых глагольных сочетаниях с общим значением ‘раз-
жечь огонь’ или ‘тушить огонь’: 

һал орулх разжечь огонь
һал түлх разводить огонь
һалынь унтрах гасить (тушить) огонь

һал ‘пламя’; ‘искра’
следует подчеркнуть, что лексема һал в значениях ‘пламя’ или ‘искра’ употребляется лишь в 

тех иллюстративных примерах, где в эпосе присутствует сравнение с применением огнестрель-
ного оружия, но само огнестрельное оружие, ни разу не упоминается [10, с. 12]. по-видимому, 
влияние огнестрельного оружия оказало модернизирующее влияние на описание действия тра-
диционного эпического оружия [11, с. 83]. Ведь, например, при использовании меча на острие 
его вспыхивает огонь, и идет дым, как при выстреле, а на бердыше (широкий длинный топор  
с лезвием в виде полумесяца на длинном древке) вспыхивает пламя: 

Күнд Һарта Саврин әәв хар балтын / Дүрнь һал падрад ирв ‘на черном бердыше савара 
тяжелорукого / яркое пламя вспыхнуло’ [12, с. 438].

Уул үрүдәд буухнь, / Үлдиннь үзүрәснь / Улан гилвксн һал падрад одвл, / Уңгаснь көк зевин 
утан пәргәд одвл ‘едва спустился он вниз, / с острия его меча / яркий красный огонь вспых-
нул, / а от основания [меча] сине-ржавый дым пошел’ [13, с. 131].

В иллюстративных примерах можно выделить следующие устойчивые сочетания:

һал бадрх пламя вспыхнет
һал шатх пламя разгорится
һал падрх (һал һарх) искры посыпятся

улан һал ‘костер’
В сочетании с лексемой улан ‘красный’ лексема һал употребляется в значении ‘костер’, где 

слово костер предстает в отрицательном аспекте, как опасность, употребляясь в примерах, где 
враги пытаются сжечь богатыря Хонгора, разведя огромный костер (улан һалыг овалж түләд).

һал ‘очаг’
В эпосе лексема һал отмечена в употреблении в значении ‘очаг’ (устройство для поддержа-

ния и разведения огня): 
Арвн һурвн наста / Әәх Бор Маңна / Һалын барун бийд / Бул мөңгн өвдгиг / Булхулн шааһад 

суув ‘тринадцатилетний / грозный Боро мангна / на правой стороне от очага, / мягкими сере-
бряными коленями / В пол упираясь, уселся’ [13, с. 172].

һал ‘огненный’ (при обозначении возраста)
положительная коннотация лексемы һал наблюдается, когда речь идет о возрасте богатыря, 

эта лексема употребляется один раз в значении ‘возмужалый, в расцвете сил’, в устойчивом со-
четании: һал хөрн тавн насн ‘огненный двадцатипятилетний возраст’:

Бөк Мөңгн Шикшрһин / Һал хөрн тавн наснднь үүдн төргсн, / Базг Улан Хоңһрнь… ‘[отец 
его] – Беке менген Шигширге. / когда родился [Хонгор], / Был в огненном двадцатипятилетнем 
возрасте’ [13, с. 144].

һал үд ‘ровно полдень; самый полдень’
точкой отсчета, своего рода азимутом в определении частей света в эпосе богатырям 

служит солнечный зенит, или полдень (үд) [14, с. 93]. солнце (Нарн) традиционно является  
объектом поклонения у монголоязычных народов, в т. ч. у калмыков. самое жаркое солнце 
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бывает в полдень, когда оно в зените. В «джангаре» встречается риторический вопрос: Үдәс 
үлү халун бәәдгв? ‘разве бывает жара сильнее, чем в полдень’ [12, с. 250]. полдень выступает 
как середина дня, момент высшего стояния солнца над горизонтом, соответствующий 12-ти 
часам местного времени (по калмыцкому календарю, часу лошади / Мөрн цаг). каждое время 
суток несет определенную смысловую нагрузку. так, утро связано с семантикой начала. счет 
суточного времени у калмыков ведется с 3 часов утра (ранние утренние сумерки), затем насту-
пает рассвет (утренняя заря), далее – время восхода солнца, предполуденное время от десяти 
до одиннадцати часов дня (малый полдень), полдень, послеполуденное время, время захода 
солнца, сумерки, полночь [15, с. 65].

В эпосе активно употребляется сочетание һал үд ‘досл. огненный полдень’, по-видимому, в 
этом сочетании лексему һал ‘огненный’ можно определить как ‘обжигающе-горячий’. сочета-
ние һал үд в эпосе употребляется в значениях ‘ровно полдень; самый полдень’ (момент наивыс-
шего стояния солнца над горизонтом). В текстах эпоса употребляются устойчивые выражения:

һал мергн үд огненный меткий полдень
һал үдин аңхунд в огненный полдень
маңһдур һал үдин цагт завтра во время огненного полудня
маңһдур һаслңгта һал үдин цагт завтра в печальный огненный полдень
маңһдур мандлҗ һарх нарни һал үдд завтра, в огненный полдень, когда солнце войдет в зенит
урҗ өдр һал үдлә позавчера, в самый огненный полдень

например:
Мөрндән келнә: / «Эн баранд маңһдуртан / Һал үдин цагт / Зүркн тагтын цаад бийд, 

/ Зүмбл тагтын наад бийд, / Һаслңгта һал үдин цагт күцәд, / Һурв эс эргүлдм болхнчн, / 
Цааҗ мааҗин өгсн / Цаһан иштә тоңһргар / Цааран нег нииләд, / Нааран хойр холькад, / Цар 
мөөрсндчн тәвчкәд, / Эмәлән үүрәд, элкән теврәд, / Бус хаани ор зөрнәв» ‘[Хонгор] говорит 
своему коню: / «если ты завтра во время огненного полудня / не доедешь до предмета, что / 
Виднеется по ту сторону моста Зюркен, / по эту сторону моста Зюмбал, / Во время печального 
огненного полудня доехав, / не объедешь его три раза, [то] / Белый складной нож, / что дал 
[мне] Цааджи мааджи, / Вонжу в [горло], поверну его туда один раз, / сюда поверну два раза, / 
[Затем] оставлю его [там]»’ [13, с. 382].

һал ‘огненный’
лексема һал употребляется как цветообозначение ‘огненный’, главным образом в иллюстра-

тивных примерах при описании дворца:

һал шил бәәшң огненно-хрустальный дворец
һал эрднәр делдүлгсн бәәшң огненными драгоценностями инкрустированный дворец
һал улан шиләр нүдлгсн бәәшң огненно-алыми вставками самоцветов выложенный дворец

отмечено употребление колоратива һал ‘огненный’ в сравнениях, для подчеркивания луче-
зарной красоты ага-Шавдал, супруги джангара и богатыря мингйана, первого красавца Все-
ленной, отличающегося необыкновенной красотой:

һарх һал нарни дүр восходящему огненному солнцу подобный облик
һарх һал шар нарни дүр восходящему огненно-желтому солнцу подобный облик

примеры из текста:
Алдр Җаңһрин зүн сүүднь, / Үзсклңтә тавн зун / Күүкн бер хоюлан тал дунднь / Орх улвр 

шар нарни өңгтә, / Һарх һал нарни дүртә ‘слева от [престола] славного джангара / среди 
прекрасных пятисот / девушек и молодиц, в самой середине [восседает] та, / кто заходящему 
красно-желтому солнцу подобный вид имеет, / кто восходящему огненному солнцу подобный 
облик имеет’ [12, с. 225].
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Орх улвр шар нарни өңгтә Миңгъян / Һарх һал шар нарни дүртә ‘[среди богатырей] видом 
заходящему красно-желтому солнцу подобный мингьян, / Обликом восходящему огненно-
желтому солнцу подобный’ [12, с. 241].

отрицательная коннотация наблюдается при употреблении колоратива һал ‘огненный’ в 
описании вражеских берегов:

Найн тавн сара / Өргн киитн хар теңгсин / Наад бийин эргнь / Долан миңһн алд / Һалын 
улан эрг / Утхин ир ирмәгтә; / Цаад бийин эргнь / Номин улан эрг / Нәәмн миңһн алд гинә, / 
Шөвгин үзүр ирмәгтә ‘расстоянию в восемьдесят пять месяцев пути [равного] / Широкого хо-
лодного черного моря / Ближний берег, / В семь тысяч саженей [длиной] / Огненно-красный 
яр / лезвию ножа подобный край имеет; / дальний берег его, / где господствует добродетель, / 
В восемь тысяч саженей [длиной], говорят, / острию шила подобный край он имеет’ [12, с. 307].

Һал ‘Огненный’ (эпитет)
Характерно употребление лексемы Һал ‘огненный’ в именах собственных в качестве эпите-

та (Һалзу Һал Маңна ‘яростный огненный мангна’, Һал Тәәҗ ‘огненный тайджи’):
Зүүни долан дуңһраг / Зүүдн болҗ / Һал тәәҗин көвүн / Һалзу Улан Савр нойнь / Ахлад суувл 

‘левые семь кругов / Возглавил, словно явь сновиденья, / сын Огненного Тайджи, / неисто-
вый красноликий савар’ [13, с. 292].

Дефиниция лексемы һал
основываясь на исследованиях лексемы һал в вышеизложенных источниках и, главным 

образом, на текстах эпоса, мы составили толкования значений и образец словарной статьи  
в сокращенном варианте с заголовочным словом һал для тсд, частотность употребления кото-
рой в эпических текстах составляет 119 словоупотреблений. для составления словарной статьи 
с заголовочным словом һал и толкования его значений был использован также справочно-ин-
формационный портал «грамота.ру» [16]. пометой «□» в словарной статье обозначены колло-
кации (устойчивые сочетания, которые наиболее частотны в текстах эпоса):

һал 119 |ɣal| 
1. б. н. ‘сущ.’
1) огонь
шатсн цагт һардг герлтҗ бәәх халун газ; заль
‘раскаленные светящиеся газы, выделяющиеся при горении; пламя’
▪Эмгн һал түләд суув.
‘старуха огонь разводя, сидела’ [12, с. 202].
2) пламя
шачах юмна деернь һарчах һал
‘огонь, поднимающийся над горящим предметом’
□ һал бадрх ‘пламя вспыхнет’
▪ Алтн замб мишләрн / Аюлта хар чолуг / Алд улан һал бадрулн / Арвн әңг күүчәд…
‘из златокованого меча, / с сажень высотой красное пламя вспыхнуло, / огромный черный 

камень, / на десять частей раскололся’ [12, с. 341].
3) искра
шачах эс гиж халсн һалын бичкн үүрмг
‘мельчайшая частичка горящего или раскаленного огня’
▪ Кууц хар үлдәрн чабчлдна. / Кууц хар үлдәсн ирәс / Һал һарад одна.
‘ударил [врага] коротким черным мечом. / от лезвия короткого меча / посыпались искры’ 

[12, с. 382].
4) костер
моддын шачах ова
‘горящая куча дров, хвороста, сучьев’
▪ Улан чолун болдг, / Әмнь бийднь уга, / Сарвлзгч дөрвн мөчинь / Сәәр деернь теглглҗ күләд, 

/ Оһтрһуд күрм улан һал асаһад, / Түүни дотрнь хаяд оркхнь…
‘если подвижные четыре конечности его / на спине крепко-накрепко связать / и, до небес 

доходящий костер разведя, / Бросить его туда’ [12, с. 307].
5) очаг
һал шатахин болн түлхин төлә кергсл
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‘устройство для разведения и поддержания огня’
▪ Әәх Бор Маңна / Һалын барун бийд / Бул мөңгн өвдгиг / Булхулн шааһад суув.
‘грозный Боро мангна / на правой стороне от очага, / В пол упираясь, уселся’ [13, с. 172].
6) в сочетании: һал үд ‘досл. огненный полдень’
өдрин дундк цаг
‘ровно полдень; самый полдень’
□ һал мергн үд ‘досл. огненный меткий полдень’
▪ Һал мергн үдлә / Хашң Дамбан Көк Һалзниг / Авч ирәд тох! – гиһәд хәәкрв.
‘ровно в меткий полдень [нойон Хонгор] вскричал: / «приведи и оседлай / дамбайского 

оцол кеке галзана»’ [13, с. 284].
2. ч. н. ‘прил.’
1) огненный
һалын, залин өңгтә, ув улан
‘цвета огня, пламени, ярко-красный, оранжево-красный’
▪ Нарн суухин ар өнцгт бәрүлсн / Һаслңта һал шил һәрд бәәшң үзгдв.
‘к северу от захода солнца увидел / наполненный печалью огненный хрустальный дворец’ 

[13, с. 16].
2) огненный (при обозначении возраста)
идр наста (хөрнәс дөчн күртл)
‘возмужалый, в расцвете сил (о мужчине в возрасте от двадцати пяти до сорока лет)’
▪ Бөк Мөңгн Шикшрһин / Һал хөрн тавн наснднь үүдн төргсн, / Базг Улан Хоңһрнь… 
‘Беке менген Шигширге / когда родился [Хонгор], / Был в огненном двадцатипятилетнем 

возрасте’ [13, с. 144].
3) Огненный (эпитет)
күүнә нернә тогтацд орлцад, оньдин эпитет болна
‘входит в состав имени собственного в качестве постоянного эпитета’
▪ Туһл туулн Кеертә / Һалзу Һал Маңна гидг нойн / Орҗ ирәд суувл.
‘на пятилетнем гнедом / прибыл нойон яростный Огненный мангна, / Вошел [во дворец] 

и сел’ [13, с. 144].

II. Лексико-семантическое поле концепта һал ‘огонь’
следует отметить, что в настоящее время лингвистами большое значение придается  

изучению национальных особенностей мировидения народов, а именно изучению универ-
сальных концептов, среди которых особое место занимает концепт «огонь». так, например, 
языковые репрезентанты концепта «огонь» в текстах карачаево-балкарского нартского эпоса 
изучены в работе м. а. ахматовой [17], культ огня в культуре монгольских народов на мате-
риале бурятского героического эпоса «абай гэсэр» исследован в работе л. Ц. санжеевой [18],  
л. с. ефимовой и н. В. афанасьевым исследованы слова-символы духа-хозяина огня по мате-
риалам героического эпоса олонхо [19] и др.

концепт «огонь» относится к одному из важнейших натурконцептов калмыцкой лингво-
культуры [20, с. 11].

считаем целесообразным в рамках статьи изучить функционирование лексико-семантиче-
ского поля концепта һал ‘огонь’ в эпических текстах.

В текстах эпоса лексико-семантическое поле (далее – лсп) концепта һал ‘огонь’ можно 
обозначить в виде одиннадцати отдельных групп, которые составляют структуру поля. распре-
деление лексем лсп по группам проведено на основе классификации, составленной в работе 
а. В. трофимовой [21, с. 15-16]. рассмотрим эти группы подробно.

1) обозначения явления
В эту группу включена ядерная лексема һал ‘огонь’ и другие ключевые лексемы, которые в 

своем значении имеют признак «горение» и обозначают различные формы существования огня: 
улан һал ‘костер (досл. красный огонь)’, һал ‘пламя; искра’, заль ‘пламя’, түүмр ‘пожар’.

В ядерной части отрицательной коннотацией выступает лексема түүмр ‘пожар’, как одно 
из проявлений стихии огня, ассоциирующаяся со злом, которое может уничтожить все, что  
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может гореть, огонь предстает агрессивным существом [21, с. 27]. по-видимому, употребление 
лексемы түүмр ‘пожар’ в клятве богатырей на верность джангару призвано подчеркнуть не-
устрашимость их перед любой опасностью, в т. ч., исходящей и от огня:

Улаһад ирсн / Зааһин улан түүмрәс / Бичкә әй! / Урсад иргсн / Заңгин хар далаһас бичкә әй! 
‘алым огнем подступившего / лесного алого пожара / да не убоимся мы / Зла прибоем нахлы-
нувшего / Занги океана черного да не убоимся мы’ [12, с. 110].

2) продукты горения
к этой группе относятся лексемы, обозначающие результаты горения (утан ‘дым’, үмсн 

‘зола, пепел’, цуцл ‘головешка’, кө ‘сажа’, цог ‘уголья’, уголь ‘уголь’).
например: 
«Тер көвүг өтр, авч ир!» – гиһәд, / Көөтә хар шиләврәрн / Гиҗгәрнь шааҗ, көөв.‘«Быстрее 

привези того мальчика!», – сказав, / ткнула в затылок черной от сажи кочергой, [его] прогнала’ 
[13, с. 52].

среди лексем данной группы можно отметить положительную коннотацию лексемы утан 
‘дым’, которая употребляется в иллюстративных примерах, описывающих состояние спокой-
ствия-благополучия в Бумбайской державе, во владениях богдо джангара:

Җирклң хурнь орад, / Җивсрң нарн һарад, / Манр хар арзин утан / Манрад, оһтрһуд  
цоонглсн бәәдг. / Мана Бумбин орн / Төвкнгсн бәәдг ‘то дождик [благодатный] моросит, / то  
ласковое солнышко взойдет, / из молока диких кобылиц / туманно-черный дым прозрачной 
арзы (крепкой молочной водки) / туманными клубами поднимается. / наша Бумбайская держа-
ва / Во благоденствии-ликовании пребывает’ [12, с. 46].

Ут хар утан / Унҗаргсн мал, гер Җаңһрахн гиҗ, / Үзгдәд бәәдг болнал ‘[увидел]: высоко 
[в небе] висел длинный черный дым, / стояли дома и стада разбрелись [по степи], / Это были 
владения джангара’ [13, с. 258].

как отмечает т. с. есенова, дым и запах аргала (сухой помет крупного рогатого скота, упо-
требляемый как топливо) у монголов ассоциируются с запахом родины, родного кочевья, до-
машнего очага. отцовская юрта в безбрежной степи, запах аргала, теплая архи (молочная водка) 
– картинка счастливой жизни монгола [20, с. 110-111].

В работе г. р. галдановой об этимологии слова утан ‘дым’ говорится, что слово ут в значе-
нии ‘огонь’ в монгольском языке исчезло, но оно породило ряд других, например, слово: утаан 
– ‘дым’ (свидетельство того, что в юрте поддерживался огонь) [22, с. 152]:

Күрәд ирн гидг болхнь – / Ууль хар уурц бәәнә. / Нег уурцас утан бүркрәд бәәнә ‘какую-то 
лачугу дымом заволакивает. / как добрался он туда – / Ветхий черный чум стоит’ [12, с. 188].

интересным представляется употребление один раз в песне из репертуара джангарчи более 
позднего времени Бадмы обушинова лексемы уголь (вид топлива), которая является прямым 
заимствованием из русского языка:

Дөрвн көөрг кеһәд, / Уголь түләд ‘установил четыре меха, / Зажег уголь’ [13, с. 398].
3) действия, направленные как на огонь, так и на предметы, подвергающиеся воздей-

ствию огня
Эта группа представлена глагольными сочетаниями, значения которых обозначают сжига-

ние, применение и способы добычи огня: һал орулх ‘огонь разжечь’, һал түлх ‘разводить огонь’, 
шаминь үләҗ унтрах ‘лампаду погасить’, шумр шатах ‘зажечь лучину’:

Зандн хумха болн яңглынь цуглулв, / Зааһин улан һал орулв ‘сандала сухие ветки и сучья  
собрал, / саксаулом огонь разжег’ [12, с. 384].

Һалан түлҗ суутлнь / Саак эмгн орад ирв ‘пока огонь разводя, сидели, / опять та старуха 
[в юрту] вошла’ [12, с. 202].

Эмгн, һал түлтн, / Мах идий, гиһәд, / Хойр көвүн келв ‘Бабушка, огонь поддерживайте, / 
мяса [вместе] поедим, – так / парнишки оба ей сказали’ [12, с. 202].

Манр зандн шаминь үләҗ унтраһад, / Суг гих сүүһинь таслад, / Иң гих әминь таслн / 
Алдад оркв ‘тускло мерцавшую сандаловую лампаду погасив, / дыхание [хатун] прервав, / 
Жизни ее / едва не лишил’ [12, с. 326].

лексема шумр ‘лучина’ отмечена в выражении с отрицательной коннотацией, где говорится 
о человеке, вошедшем в чужой дом без позволения:
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Әләдән һодль хатасн, / Әлхндән шумр шатасн, / Төөргсн һодль болгсн, / Тошгсн бух болгсн / 
Хар мөртә нохавч? / Хааһас хааран йовлач? ‘подобный шальной стреле-свистун, / С лучиной, 
зажженной на ладони, / подобный заблудившейся стреле, / подобный бродячему быку, / кто 
ты [таков], зловредный пес? / откуда и куда [ты] едешь?’ [13, с. 235].

4) глаголы, обозначающие использование огня при получении пищи
В эту группу включены глагольные лексемы, с общим значением «готовить», которые обо-

значают способы приготовления пищи ойратами, предками калмыков, на огне: чанх ‘варить’, 
шарх ‘жарить’:

Җаңһр мах чанҗ бәәтл, / Саак эмгн орад ирв ‘пока джангар мясо варил, / старуха та опять 
появилась’ [12, с. 203].

За гидг түләһән түләд, / Зандн улан цәәһән чанад ‘из саксаула огонь развел, / крепкий аро-
матный чай заварил’ [13, с. 268].

Утан уга һалан түләд, / Ур уга цәәһән чанад, / Буһу марл хойриг / Альвн-сольвн шарчкад 
‘развел огонь без дыма, / Сварил чай без пара, / марала и оленя / пероворачивая зажарил [на 
вертеле]’ [13, с. 387].

5) предметы, служащие для получения огня
среди инструментов инициирования в эпосе зафиксирована одна лексема кет ‘огниво,  

кресало’ (специальное приспособление, для получения огня путем добывания искр):
Түүнәс көлглҗ йовсн мөринь / Кетин һолар булад, / Шарад идҗ уучкна ‘[Затем] зарезал 

верхового коня [врага], / Огнивом зажег огонь, / [Зажарил [коня] и съел’ [13, с. 386].
6) вещества, поддерживающие горение
к этой группе относятся лексемы, являющиеся средствами для розжига огня: түлән ‘топли-

во’, арһсн ‘кизяк’, богҗул ‘щепки’, зандн хумха болн яңгл ‘сандала сухие ветки и сучья’:
Ооср, бүч уга / Ор цаһан өргә харһв. / Орад ирдг болхнь, / Харм ик хәәсн нерәтә бәәнә, / 

Зандн улан цог улаһад бәәнә, / За ик түлән овалһата бәәнә ‘Без веревок-ремней, без перевязей-
креплений, / совершенно белую [юрту-] ставку, повстречали. / как вошли они [в ту юрту]: / 
крымский огромный котел [на тагане] уж стоит, / сандалово-красный жар [в очаге] уж алеет, / 
саксауловые поленья грудой навалены’ [12, с. 202].

Ууль хар уурцдан күрәд ирхләнь, / Ик хар эмгнь өмнәснь һарад ирв. «Өвгн, арһснчнь яһв?» 
– гиҗ сурв ‘к своей лачуге подъехал, / рослая смугло[лицая] его старуха вышла навстречу. / 
«старик, где же кизяк?» – спросила’ [13, с. 52].

Арһс, богҗул түүгсн күүкд армичн авад одна ‘Кизяк и щепки собирающие дети могут 
твое копье унести’ [13, с. 292].

7) устройства, служащие для поддержания процесса горения
В этом секторе зафиксированы лексемы шам ‘лампада’, зул ‘светильник’:
Күмни һуурин дүңгә һолта / Күрл мөңгн шамнь / Дурвҗ шатҗ бәәнә ‘с человеческое за-

пястье фитиль / Бронзово-серебряной лампады, / потрескивая, горит’ [12, с. 325].
Босҗ ирәд, һорв мөргв. / Мөрн цаһан зулынь чимкҗ унтраһад ‘Встал, трижды помолился 

он, / Высокий белый светильник пальцами потушил’ [13, с. 20].
8) помещения, в которых осуществляются процессы, связанные с огнем
Эта группа в эпосе представлена одним сочетанием: архһр хар чолун гер ‘кузница’:
Даргсн хөөннь / Архһр хар чолун гер дотрнь / Ааһ дүңгә улан цог / Цацгдад одв, дарулгсн 

дархд / Дәәвләд-дәәвләд, зулад һарч йовна ‘сразу после этого как надавил ‘В кузнице, из огром-
ных черных камней сооруженной, / красные уголья с чашу величиной / В стороны полетели, 
а раздувавшие мехи дарханы-кузнецы, / Шатаясь, выбираться наружу стали’ [12, с. 292].

9) лица, профессионально связанные с огнем и продуктами горения
к этой группе можно отнести лексемы дархн ‘кузнец (дархан)’, түләч ‘истопник’ и устойчи-

вые сочетания арһсн, түләнә күн ‘слуга, собирающий топливо’, һалын көтлвр ‘извозчик кизяка’.
примеры из текста:
Эмгн өвгн хойр / Усч түләч хойран бәрәд, / Җирһәд бәәв ‘старуха же со стариком, / Водо-

носа с истопником [прислугой] взяв, / В довольстве жить-поживать стали’ [12, с. 133].
Хәр һазрт оч, / Арһсн, түләнә күн болҗ заргдхин ормд, / Әгр хар булгин көвәд / Ааһ цусан 

асхлцнав! – гив ‘В чужой стороне, / чем стать слугой, собирающим топливо, / пусть лучше 
моя кровь прольется / на берегу высохшего черного родника! – [Хонгор] сказал’ [12, с. 396].
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один раз в репертуаре песен давы Шавалиева употребляется сочетание һалын көтлвр, где 
лексема һал, по-видимому, используется в значении ‘кизяк’:

Арл Манз хан келүллә: / Арнзлын хурдн Зеерд / Көк һалзн күлг хойричнь / Һалын көтлвр кенәв 
‘арал манза хан велел передать: / резвого аранзала Зерде / да кеке галзана кюлюка / Извоз-
чиками кизяка сделаю’ [13, с. 173].

В этот сектор нами включена и лексема дархн ‘кузнец (дархан)’. небесные кузнецы кеке и 
мала дарханы в эпосе наделены волшебной созидательной силой, связанной с огнем. дарханы 
изготовляли для джангара, Хонгора и других бумбайских богатырей именное оружие (мечи,  
копья, стрелы), обладающие магической всепоражающей силой. имена небесных кузнецов но-
сят культовое значение [14, с. 31]. «кузнецы имели покровительство неба – тенгри, о чем сви-
детельствует имя одного из кузнецов – кеке дархан. кеке (синий) – одна из характеристик неба 
у монгольских народов» [23, с. 481]:

Көгшн Көк дархн күүчн кегсн, / Көгшн мала дархн давтн кегсн, / Күндтә һурвн дархн урн 
кегсн / Шаҗни Шарвң нертә үлдән / Билгин алдр таша деерән / Хәңкнүлҗ төдглв ‘старым 
Дарханом Кеке отлитый, / старого Дарханом Мала кованный, / ковкой изготовленный, / почи-
таемыми тремя дарханами / до совершенства доведенный / Шаджин Шарбангом называемый 
меч свой / на могучем бедре / со звоном пристегнул’ [12, с. 316-317].

10) оружие
В текстах эпоса представлено грозное оружие богатырей (шорнч ‘штык’, үлд ‘меч’, балт 

‘секира’), которое наделено чудодейственным свойством испускать огненное пламя, искры.  
сообщается и о необыкновенном способе изготовления этого грозного оружия, например, для 
изготовления многогранного кроваво-черного штыка (цусни хар шорнч) богатыря гюзян гюмбе, 
наделенного чудодейственным свойством испускать огненное пламя на шесть саженей, сначала 
его выдерживали сорок девять дней в змеином яде, потом столько же времени поочередно за-
каливали на огне и холодном пронзительном ветру [14, с. 62-63].

примеры из текста:
Ээм деерк цусни хар шорнчаснь / Зурһан алд улан һал шатн дурвдг ‘от кроваво-черного 

штыка, что на плече у него, / В шесть саженей высотой красное пламя, разгораясь, подни-
мается’ [12, с. 256].

Заңhад оркхнь – / Зар тивин орн догдлдг, / Докад оркхнь – / Долан давхр ширмн hал / Шатн 
дурвдг ‘Замахнется он [мечом] / страны материка Зар содрогаются, / опустит он его – / Семь 
языков испепеляющего пламени / Разгораясь, поднимается’ [12, с. 230].

Күнд шар балтан / Ир мөргн хойраснь / Алд дүңгә / Шар ширмн һал дурвн шатад, /Олн сай 
бух цергин / Өр дундаһурнь орад одв. ‘тяжелой желтой секиры его / лезвие и обух / с сажень 
высотой / желтым испепеляющим огнем заполыхали, / В самую середину многочисленного 
войска / Ворвался он’ [12, с. 280].

Күрң Һалзныг олң-татуринь чаңһаһад, / Арвн хойр иртә / Әәв балтан авгснд, / Арвн хойр 
әңг заль падрв. / Күрңгиннь җола сулдхад, дәврәд орв ‘[савар] все подпруги кюрюнг галзан 
подтянул, / Взял свой бердыш / с двенадцатью лезвиями / Двенадцатиязыковое пламя вспых-
нуло, / и помчался [савар], ослабив кюрюнг’ [12, с. 399].

11) мифологические и религиозные представления, связанные с огнем
а) обряд жертвоприношения огню (һал тәәлһн)
В работе Э. п. Бакаевой подробно исследованы культ огня калмыков-кочевников и обряды, 

связанные с ним [24].
по воззрениям калмыков, огонь это – представитель солнца на земле. поклонение огню 

проявлялось в различных формах. существует обряд жертвоприношения огню «һал тәәлһн», 
который совершали при рождении детей, в свадебном обряде [24, с. 87-88]. 

как известно, общемонгольское слово гал означает в переводе «огонь». другой термин – 
«тялгн, тялган» отсылает к сходным обозначениям обрядов (коллективных родовых молений) у 
других монгольских и тюркских народов: бурят тайлаган, алтайцев тайэлга, тувинцев тагыр, 
хакасов тайих [25, с. 38].

для совершения обряда культовая роль отводилась жертвенным животным. В эпосе «джан-
гар» зафиксирован фрагмент совершения свадебного обряда һал тәәлһн, когда новобрачные  
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поклоняются очагу – символу солнца, – держа в руках берцовую кость барана (шаһа чимгн) [14, 
с. 46]. В свадебном обряде монгольских народов «держать берцовую кость» – это знак пожела-
ния молодым в будущем изобильной жизни:

Күүкнә шил һәрд / Бәәшң талнь хәләв: / Шар нарндан мөргәд, / Шаһа чимгән бәрлдәд, / 
Теңгрин Төгә Бүслә / Мордҗ бәәхнь харгдв ‘на хрустальный дворец Гаруда / глянул [Хонгор] 
и видит: / кланяясь желтому солнцу / И берцовую кость держа, / с небесным тегя Бюсом / 
свадьбу справляет она [Зандан герел]’ [13, с. 38].

как отмечает В. м. Викторин, важное упоминание о (пред)свадебном ритуале, уже архаич-
ном для калмыков в XX в., содержится в записях героического эпоса «джангар». В этом по-
этическом тексте друг главного героя, богатырь Хонгор, увидел красавицу Зандан герел вместе 
с «отпрыском тенгрия» тегя Бюсем. описывается, как «Желтому солнцу (огненный символ) 
молилась она, / В руках держа берцовую кость» [25, с. 48].

б) магические деревья, связанные с культом огня 
к магическим, священным деревьям – символам счастья, благоденствия и нетленности от-

носятся зандн ‘сандал’ и уласн ‘тополь, осина’. В песнях эпоса волшебные деревья галбар зан-
дан (Һалвр зандн) и галбар уласун (Һалвр уласн) воплощают образ мирового дерева и выпол-
няют присущие ему функции. наличие при них постоянных эпитетов-прилагательных һалвр 
(һал ‘огонь’ + суфф. -вр) ‘напоминающий огонь, огненный, багряный’ говорит о том, что они 
каким-то образом связаны с древним культом огня [14, с. 149].

в) персонаж иного небесного мира, извергающий огонь
мифологическим животным в эпосе является небесный белый верблюд-громовержец Хав-

шил (Теӊгрин Хавшл цаһан буур), с которым сражается богатырь мингиян, это мифическое 
ужасающее свирепое чудовище, извергающее огонь; согласно буддийской мифологии, в мо-
мент отделения от земли его низвергался огонь. В эпосе верблюд Хавшил – персонаж из иного 
(небесного) мира, препятствующий богатырю:

Эгц һорвн сара һазрт / Гүүлгсн цагтчн гинә / Теңгрин Хавшл Цаһан буур гидг / Нег хортн 
бәәх, / Хәвргдсн хәврлһнднь / Арвн хойр эктә түүмр асад ирх ‘ровно трехмесячный путь, / ког-
да проскачешь, / небесный белый верблюд Хавшил, / Злое встретиться существо, / от скрежета 
его зубов / Разгорится пламя в двенадцать языков’ [13, с. 12].

Һал үдин аӊхунд / Теӊгрин Хавшл цаһан буурин хәврлһнд / Арвн хойр эктә түүмр шатн 
аашна ‘В полдень [видит мингиян] / из скрежещущей пасти небесного белого верблюда Хав-
шила, / Приближается, извергаясь, двенадцатью языками, огонь’ [13, с. 13].

Положительная коннотация лексемы һал в образцах пословиц
а) һанц күн күн болдг уга, һанц цуцл һал болдг уга ‘один человек – еще не человек, одна 

головешка – еще не огонь’
как известно, брак, семья, продолжение рода являются важнейшими ценностями в культуре 

любого народа. трепетное отношение к понятию «семья», необходимость в создании семьи, 
осознание того, что человек не должен быть одинок, отражается в пословице һанц күн күн 
болдг уга, һанц цуцл һал болдг уга ‘один человек – еще не человек, одна головешка – еще не 
огонь’ [10, с. 50]:

Арслңгин Базг Улан Хоңһрнь/ Эзн Җаңһртан/ Зөвән күргн, келн бәәв: / Алдр нойн богддан 
медүлгч мини, / Эркн арвн нәәмн насндан / Би һанц бийәр юуни учрар бәәдүв? / Һанц күн күн 
болдг уга, / Һанц цуцл һал болдг уга ‘алый Хонгор с хваткой льва / Владыке своему джангару 
/ стал о себе говорить: спросить я хочу у славного нойона-богдо, / отчего я один / В расцвете 
своих восемнадцати лет? / Ведь один человек еще не человек, / Одна головешка еще не 
огонь’ [13, с. 25].

Юн мөрнәс һарсн мөрн иим сәнб? / Ямаран күүнәс һарсн күн / Иим сәәхнб? / Һанц күн күн 
болдг уга, / Һанц цуцл һал болдг уга; / Та бидн хойр / Нег һазрин өнцгт / Нутг усн болый, – 
гив ‘от какой кобылицы родился такой красивый конь? / от каких родителей / такой красавец 
родился? / Один человек – еще не человек, / Одна головешка – еще не огонь; / давайте мы 
с вами / В одном уголке земли / станем жить вместе, поженившись? / – сказала она’ [12, с. 427-
428].

б) һал деерән һагц, һазр деерән өнчн ‘у [родового] очага одинок, на земле своей сирота’
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очаг издревле является символом семьи у калмыков. домашний очаг – символ центра,  
освоенного пространства, понимаемого как территория рода [24, с. 26]. следует отметить, 
что в современном калмыцком языке в значении ‘очаг’ зафиксировано слово һулмт [7, с. 168].  
т. с. есенова пишет: һулмт ‘очаг’ – символ обжитого дома, семейного благополучия, место 
обитания хозяина огня, символ преемственности поколений [20, с. 9].

отношение к очагу как символу семьи, родного кочевья, выражается в устойчивом сочета-
нии һал деерән һанц, һазр деерән өнчн ‘у [родового] очага одинок, на земле своей сиротлив’, 
в котором подчеркивается, что человек не должен быть один, для него важны тепло и уют до-
машнего очага:

Айалгсн дәәсән дардг биләв, / Амлгсн зәрлг мини заяһар бүтдг билә, / Алдр нойн Җаңһр гидг 
күн би. / Һал деерән һагц биләв, / Һазр деерән өнчн, / Һагцхн Җаңһр гидг күн би ‘наступающе-
го врага покорял я, / повелениям уст моих суждено исполняться было, / прославленный нойон 
джангар – величают меня. / У родового очага одиноким был я, / На земле своей сиротою 
был я, / одинокий джангар – прозывают меня’ [12, с. 186-187].

в) нүр талан һалта, нүдн талан цогта ‘на лице твоем – огонь, в глазах твоих – искры’
лексема һал ‘огонь’ употребляется в эпосе в устойчивом выражении нүр талан һалта, 

нүдн талан цогта ‘на лице твоем – огонь, в глазах твоих – искры’, которое иллюстрирует сме-
лость богатыря, готовность вступить в схватку с противником, его силу и доблесть:

Нойн Улан Хоңһрла / Өндр цаһан хадын белд / Харһлдн золһлдв: / Нүр талан һалта, /Нүдн 
талан цогта, / Һазр теңгрин савшлһнас / Йовгсн болгсн / Һаңду шилин көтлгнәс / Йовгсн 
болгсн / Юн күмб чи? Кел! ‘с нойоном улан Хонгором / у подножия высокой белой скалы / 
Встретился, и схватились они: / На лице твоем – огонь, / В глазах твоих – искры, / как будто 
от места слияния земли и неба / направляющийся, / как будто со стороны засушливого холма / 
направляющийся / человек, кто ты? говори!’ [12, с. 320].

Отрицательная коннотация концепта һал ‘огонь’
В текстах эпоса приводятся эпизоды, когда враги, не сумев уничтожить Хонгора, пытаются 

сжечь его на костре, но из этого ничего не получается, т. к. Хонгор тут же вызывает на себя 
сильный ветер, обильный дождь и град [14, с. 35-36]. противоположные по своей сущности 
стихии находятся в постоянном противоборстве, причем вода как орудие тенгриев, высших 
сил, всегда побеждает огонь [2, с. 55]: 

Улан һалыг овалж түләд, / Телглҗ күләд / Дотрнь хайхлань/ Деерәснь дееврин дүӊгә / 
Делвән көк үүлн һарч ирәд / Хур мөндр сальк һурвар / Дегц буулһад, һалынь унтраһад оркна  
‘и когда, костер огромный разведя, / крепко-накрепко связанным, / Бросали его туда, / над ним 
с войлочное покрывало юрты / Большая синяя туча появлялась, / [из нее] дождь, град, ветер / 
разом налетали и гасили тот огонь’ [12, с. 283].

Хотя, как известно, у калмыков существовал строгий запрет на выливание в огонь воды и 
тушение огня водой [24, с. 87].

Употребление лексем, относящихся к ЛСП концепт һал ‘огонь’ в сравнениях
В текстах эпоса в устойчивых выражениях лицо богатыря по красоте сопоставляется с лу-

ной (урһсн арвн тавни cap мет, дүүрң сәәхн чирә ‘как месяц во время полнолуния лицо полное 
красивое’), но когда лицо богатыря изнурено, измучено после тяжелого длительного сражения, 
то неизменным противопоставлением служит сравнение цвета лица с цветом золы или пепла 
(унтргсн һалын үмсн мет болх ‘потухшего пламени золе подобный цвет обрести’, урһгсн арвн 
тавни сар мет, дүүрң сәәхн чирәнь үмсн өңгтә болад ‘словно взошедший полный месяц пят-
надцатого числа, полное прекрасное лицо его цвета пепла станет’):

Дәәнд далн сард чавчлдад, / Арслң Көк Һалзн күлгнь / Миңһн шавта, / Бийнь хойр миңһн 
шавта, / Шархин цуснд / Шар торһн улвнь / Көвгсн темәнә ноосн мет бутрад, / Урһгсн ут 
зандн нурһнь / Нумн мет бөкиһәд, / Дүүргсн арвн тавна сар мет / Дүүрң улан чирәнь/ Унтргсн 
һалын үмсн мет болад ‘В сражении семьдесят месяцев может рубиться он, / а когда богатыр-
ский кеке галзан, скакун его, / тысячу ран получит, / сам он две тысячи ран получит, / и от 
крови, льющейся из ран, / Желтая шелковая улва его / разлезется, словно шерсть у линяющего 
верблюда, / растущему высокому сандалу подобный стан его, / словно лук, изогнется, / полно-
ты своей к пятнадцатому дню достигшей луне подобное / Полное румяное лицо его / Потух-
шего огня золе подобный цвет обретет’ [12, с. 402]. 
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В других иллюстративных примерах наблюдаем сравнение дворца врага-антагониста с пла-
менем вспыхнувшего огня (асгсн һалын заль): Нарн суухин ар өңцгт / Күрл хар бәәшң / Асгсн 
һалын заль мет үзгдв. / «Түрг хаани бәәшң биз» ‘севернее захода солнца / показался бронзово-
темный дворец, / Подобный пламени вспыхнувшего огня, / «Это, видно, дворец тюрк-хана»’ 
[13, с. 30].

Устойчивые сочетания лексем, относящихся к ЛСП концепт һал ‘огонь’
лексемы, относящиеся к лсп концепт һал ‘огонь’, употребляются в эпосе в устойчивых  

сочетаниях:

унтрсн һал потухший огонь
арвн хойр эктә түүмр асад ирх разгорится пламя в двенадцать языков
шам дурвж шатх лампада, потрескивая, будет гореть
улан һал асах костер развести
заль падрх пламя запылает

наиболее частотно употребление лексем лсп концепт һал ‘огонь’ в сочетании с семами, 
характеризующими облик огня: прилагательным улан ‘красный; алый’, реже с прилагательным 
шар ‘желтый’, в сочетании с лексемой ширмн ‘испепеляющий’:

улан һал красный огонь
улан һал костер (досл. красный огонь)
улан түүмр алый пожар
шар ширмн һал желтый испепеляющий огонь
улан гилвксн һал яркий красный огонь

Комплементарные антонимы
среди лексем, относящихся к лсп концепт һал ‘огонь’, можно выделить комплементар-

ные антонимы. комплементарные (дополнительные) антонимы выражают неградуальную  
качественную противоположность, образуют только двучленные оппозиции, отрицание одного 
означает утверждение другого, между ними нет никакого среднего члена (истинный – ложный, 
можно – нельзя) [26, с. 69].

например:

һал ‘огонь’ үмсн ‘пепел’
шатх ‘гореть’ унтрх ‘гаснуть’
һал түлх ‘разводить огонь’ һал унтрах ‘погасить огонь’

Заключение
таким образом, рассмотрение функционирования и дефиниционный анализ многозначной 

лексемы һал на базе текстов разновременных записей калмыцкого героического эпоса «джан-
гар» показывает, что в текстах эпоса зафиксировано расширение основного значения лексемы 
һал (огонь) до значений: пламя, искра, очаг, огненный; в сочетаниях: улан һал ‘костер’, һал үд 
‘полдень’.

следует отметить, что только изучение всех текстов эпоса позволило выявить те значения 
лексемы һал, которые не вошли в «калмыцко-русский словарь» 1977 г. издания. таким обра-
зом, ценность создания «толкового словаря языка калмыцкого героического эпоса “джангар”» 
в том, что выявляются дополнительные значения многих слов калмыцкого языка, лексический 
фонд значительно пополняется новыми словами, составляющими архаический пласт лексики, 
которые ранее не были зафиксированы в лексикографических источниках. материалы толково-
го словаря эпоса в дальнейшем могут стать богатым иллюстративным источником при созда-
нии нового двуязычного калмыцко-русского словаря.

лексико-семантическое поле концепта һал ‘огонь’ состоит из одиннадцати групп, кото-
рые обозначают различные признаки, процессы горения; в эпосе зафиксированы фрагменты,  
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подтверждающие существование у предков калмыков культа огня и домашнего очага. отмече-
но употребление концепта һал ‘огонь’ как в положительном (обогрев жилища и приготовление 
пищи), так и негативном аспектах (воздействие, уничтожение огнем). В эпосе представлено ми-
фологическое и религиозное осмысление огня; характерно употребление лексем, относящихся 
к лсп концепт һал ‘огонь’, в устойчивых выражениях, сравнениях, пословицах.

исследование важнейших концептов, в частности концепта һал ‘огонь’, необходимо имен-
но на материале эпического текста «джангар», который отражает особенности древнего мыш-
ления, архаичной картины мира и являющегося базовым эпическим текстом ойратоязычных  
этносов.

В дальнейшей перспективе предполагается изучение языкового выражения концепта һал 
‘огонь’ в сопоставительном аспекте на материале эпических текстов родственных монгольских 
языков и рассмотрение его в сравнении с другой основной первостихией – усн ‘вода’.
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Аннотация. В статье изучена история развития нотной записи напевов якутского героического эпоса 
олонхо. представлено изменение нотации песенных разделов олонхо. Выявлено, что первой записью ста-
ла «песня девушки» из олонхо В. л. серошевского. В начале песни из олонхо записывали в европейской 
системе записи. В этот период в связи со сложностями нотографии песенных разделов джиэрэтии ырыа, 
записывали, преимущественно, песни стиля дэгэрэнг ырыа. при ключе обязательно проставлены знаки 
альтерации, указывающие на определенную тональность, что присуще якутскому этномузыкознанию в 
связи с тем, что не были изучены ладозвукорядные закономерности якутской народной песни. при ключе 
также записывали размер образца. В последующем, по мере развития, в записях олонхо стали использо-
вать специальные знаки отличные от знаков европейской профессиональной музыки. В статье использо-
вались методы сравнения.

актуальность исследования связана с тем, что история развития нотной записи напевов олонхо вплоть 
до настоящего времени еще изучена недостаточно.

Целью исследования является изучение истории развития нотной записи напевов олонхо. соответ-
ственно цели определены и задачи исследования: выявить развитие нотационной техники песенных раз-
делов олонхо; изучить историю развития нотной записи напевов олонхо с XiX в. по настоящее время; 
рассмотреть особенности современной нотной записи песен олонхо.

В процессе исследования нами выявлено, что развитие нотной записи напевов якутского героическо-
го эпоса олонхо шло в сторону отхода от европейской нотации из-за того, что песенные разделы стиля 
джиэрэтии ырыа не укладываются в темперированную систему европейской профессиональной музыки. 
В более позднее время исследователи начали стремиться к записи всех нюансов якутской песенности. 
Эталонным стало издание олонхо в серии «памятники фольклора сибири и дальнего Востока». сейчас 
современные этномузыкологи не стремятся отображать все нюансы, делают нотографии более простые, 
чтобы их можно было использовать не только для научных исследований всех особенностей развития на-
пева, но и для исполнительской практики.

Ключевые слова: эпос, напевы олонхо, нотная запись, песня, тембр, кылысах, микроальтерация, стиль, 
нотная расшифровка, мелизмы, магнитофонная запись.
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The history of developing musical notation for tunes 
in the Yakut heroic epic olonkho

Abstract. the article presents the history of developing musical notation for tunes in the yakut heroic epic 
olonkho; reviews the change in the notation of song sections of olonkho. it is revealed that “the song by the girl” 
recorded by V. l. seroshevsky was the first written dwon notation of an olonkho tune. at the beginning, songs 
from olonkho were written down in the european system of notation. during that period, due to difficulties with 
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making notation of song sections in dieretii yrya style, they mostly made notations of songs in degereng yrya 
style. at a key, they put accidentals indicating a certain tonality, which is inherent in the yakut ethnomusicology 
because the modes regularities of the yakut national songs were not studied. at a key, they also wrote down the 
metric signature. eventually, in the process of development, when recording olonkho, they started using symbols 
other than european professional ones. the study used comparative methods.

the relevance of the research is connected with the fact that the history of developing musical notation for 
olonkho tunes has still not studied enough.

the research objective was to study specifics of a musical notation of tunes in olonkho. according to the 
purpose, the following tasks were defined: to review the development of the notation technology for song sections 
in olonkho; to study history of developing musical notation for tunes in olonkho from 19th century till present; to 
consider features of a modern musical notation of olonkho songs.

in the course of the research, we revealed that the development of a musical notation for tunes in the yakut 
heroic epic olonkho went towards deviation from the european notation because song sections of style dieretii 
yrya do not keep within the tempered system of the european professional music. later, researchers began to seek 
for record of all nuances of the yakut singing. the edition of olonkho in the Monuments of Folklore of Siberia 
and Far East series became a reference. now modern ethnomusicologists do not try to reflect all nuances; they 
make notation simpler, so that it could be used not only for academic research, but also for performing practice.

Keywords: epic, olonkho tunes, musical notation, song, timbre, kylysakh, microalteration, style, musical 
interpretation, musical ornamentation, tape recording.

Введение
якутский героический эпос олонхо – это кладезь традиционной культуры народа саха,  

в т. ч. песенной традиции якутов. Все якутские олонхо поются от начала до конца, где герои 
имеют свои, только им присущие музыкальные характеристики. есть такие якутские сказания, 
в которых напевы преобладают над вербальной составляющей, как, например, в олонхо ханга-
ласской традиции «уол дугуй бухатыыр» егора ильича кардашевского [1]. Это олонхо было 
записано на магнитофоне ведущим эпосоведом якутии В. В. илларионовым в 1970 г., когда он 
еще был студентом университета. В XiX в. В. л. серошевский характеризует якутские олонхо 
следующим образом: «можно услышать у якутов драматизированное пение <…>. один согла-
шается рассказывать то, что подлежит рассказу, а именно описание местности и хода действия; 
другой исполняет партию доброго героя-богатыря, третий – его противника, богатыря злого; 
иные берут на себя исполнение песен отца, матери, жен, любовниц, сестер, злых и добрых 
шаманов и духов, наконец, коня, который в якутском эпосе играет роль немалую. таким об-
разом, поются по преимуществу олонго – якутские эпические песни» [2, с. 372]. он считал, 
что в связи с отсутствием хороших певцов олонхо стал петь один олонхосут, термин «олонго»  
В. л. серошевский переводит как якутские эпические песни. при всем том, что песни в 
олонхо занимают большое место, музыка изучена недостаточно, хотя записывать олонхо но-
тами начали еще в XiX в. история развития нотографии песенных разделов олонхо является  
недостаточно исследованной областью, поэтому изучение формирования адекватной нотной 
записи якутских сказаний в историческом ракурсе является актуальной.

по проблематике исследования интерес могут представить труды по музыке олонхо  
Э. е. алексеева «музыкальное воплощение олонхо» [3], а. с. ларионовой «напевы якутско-
го героического эпоса олонхо: текстология и символические аспекты» [4], а. с. ларионовой,  
а. д. татариновой «о музыкальном воплощении олонхо д. а. томской “Богатырка кыыс  
кылаабынай”» [5], а. с. ларионовой, а. д. татариновой «особенности пения е. и. карда-
шевского в олонхо “уол дугуй бухатыыр” (“Богатырь уол дугуй”)» [6], В. с. никифоровой  
«о музыкальной системе в олонхо дарии томской» [7], н. н. николаевой «Эпос олонхо и якут-
ская опера» [8], а. п. решетниковой «музыка якутских олонхо» [9], а. п. решетниковой «фонд 
сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте» [10].

Целью работы является изучение истории развития нотной записи напевов якутского геро-
ического эпоса олонхо.

соответственно цели определены и задачи исследования: 
- выявить развитие нотационной техники песенных разделов олонхо;
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- изучить историю развития нотной записи напевов олонхо с XiX в. по настоящее время; 
- рассмотреть особенности современной нотной записи песен олонхо.
Начальный этап нотографии напевов якутских олонхо
при всем том, что музыка в олонхо занимает значительное место по времени, тем не менее, 

вплоть до настоящего времени в большей степени изучена лишь вербальная составляющая. 
музыкальная часть якутского эпоса изучена в меньшей степени. Это связано с тем, что пере-
ложение на ноты песенных разделов олонхо представляет собой самостоятельную проблему,  
и нотография напевов якутских сказаний продолжает развиваться.

первую нотную запись олонхо произвел В. л. серошевский. В своем труде «якуты» он при-
вел напев девушки из олонхо. Вербальный текст песни следующий:

Бараръ кюнюмъ манггайда,
Кётёръ кюнюмъ кёсёйда,
Сильджеръ кюнюмъ сырейда,
Сюктэръ кюнюмъ сюгейда,
Олороръ кюнюмъ онггойда,
Iемъ халгынгъ минъ барбынъ,
Агамъ халаръ минь бардымъ [2, с. 571].

уходящее время уменьшилось, 
Восходящее время ушло. 
Бегущее время промчалось, 
несомое время пронеслось 
прожитое время простерлось… 
мать моя, ты остаешься, а я ухожу! 
отец мой остался, а я ведь ушла! [2, с. 571].

нотный текст представлен в виде 2 строк в размере 2/4. песня изложена традиционным сти-
лем якутского пения дэгэрэнг ырыа (дэгэрэҥ ырыа). ключевые знаки альтерации отсутствуют,  
они проставлены перед нотами. таким образом, подчеркнут нетемперированный характер на-
пева. Кылысахи он отображает в виде форшлагов и пишет о том, что якуты поют «исключитель-
но почти горлом – гортанью». 

после этой нотной записи В. л. серошевского в 1908 г. а. п. маслов, расшифровав фоно-
графические записи я. строжецкого, приводит 3 попевки якутских шаманов со звукоподража-
ниями птицам и зверям, которые обозначены им как «“Заклинание олонхо” якутских шаманов» 
[11, с. 296-297]. поэтому несколько непонятно, то ли этот отрывки олонхо в исполнении шама-
нов, то ли это отрывки шаманских камланий.

В 1937 г. В. м. Беляев в своей статье «якутские народные песни» [12] представил нотные 
фрагменты в виде одного такта – напевы богатыря-абаасы ала мургуна, напев богатыря сред-
него мира, мелодии женщины-абаасы и старухи симэхсин из олонхо о богатыре ала мургуне. 
В 1940 г. н. и. пейко и н. а. Штейман в статье «о музыке якутов» [13], изданной в журнале 
«советская музыка» приводят напевы белой удаганки, феи дерева, невесты богатыря среднего 
мира и песню старухи симэхсин, записанные в мегино-кангаласском улусе. Эти записи также 
носят фрагментарный характер. до 1940 г. музыковеды записывали песни олонхо фрагментар-
но, а кылысахи (гортанные тембровые призвуки) – в виде форшлага, поэтому у В. м. Беляе-
ва, н. и. пейко и н. а. Штеймана напевы олонхо зафиксированы в виде нескольких тактов,  
а кылысахи также записаны в виде форшлагов.

первые более полные нотные записи произвел первый якутский композитор и музыковед 
м. н. Жирков во время Вилюйской экспедиции 1943 г. В материалах экспедиции, хранящихся 
в национальной библиотеке рс(я) [14], им записано 11 образцов от ивана Борисова, к. к. Ва-
сильева из Верхневилюйского улуса, от сергея афанасьевича Зверева, игнатия прокопьевича 
кутурукова, петра михайловича саввинова из нюрбинского улуса. В записях отсутствуют ука-
зания, что они относятся к олонхо, тем не менее, все эти песенные разделы, скорее всего, имеют 
отношение к жанру олонхо, в связи с тем, что напевы поют распространенные в якутских ска-
заниях персонажи. собирателем представлены только песни дэгэрэнг ырыа, т. к. их возможно 
перевести на европейскую нотацию. нотные записи напевов олонхо м. н. Жиркова отличаются 
лаконичностью и схематизмом. Большинство напевов приведены в виде одной-двух, в крайнем 
случае трех нотных строк, а не тактов, как это было до него. Записи зачастую даны без текста. 
Все это связано со сложностями записывания якутских традиционных напевов. 

В своей книге «якутская народная музыка» м. н. Жирков [15] впервые ставит вопрос при-
менения знаков микроальтерации для звуков, выходящих за пределы темперированного строя 
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для напевов стиля джиэрэтии ырыа (дьиэрэтии ырыа). он предлагает использовать систему  
и. с. тезавровского. В его системе записи «незначительные повышения тона обозначают-
ся стрелкой вверх (↑), а незначительные понижения – стрелкой вниз (↓)» [15, с. 32]. В своих 
нотациях он подобные знаки не использовал, но последующие исследователи музыкального  
фольклора обозначали микроальтерационные изменения тона именно таким способом. 

Кылысахи м. н. Жирков записывал, как и предыдущие исследователи, в виде форшлагов, 
а также в виде трелей и фиоритур, что стало новым в нотации напевов якутского героического 
эпоса олонхо. он пишет: «мысль об изысканиях системы для точной записи якутских народ-
ных песен возникла у меня еще в молодости, но все мои попытки в этом направлении были 
почти безрезультатны. я записывал, что можно было в пределах европейской нотации или в 
пределах пентахорда. Эти песни представляли из себя только основной контур мелодии без  
красивой одежды, в которую она всегда наряжена благодаря украшающим ее “необычным  
мелизмам”» [15, с. 29].

г. а. григорян в 1956 г. в журнале «советская музыка» в статье «В якутии» [16] опублико-
вал напев девы-абаасы в манере пения дэгэрэнг ырыа в виде одной строки без подтекстовки. 
он пишет: «В исполнении колхозника а. дмитриева мы слышали любопытный в ладовом и 
ритмическом отношении отрывок из “олонхо”: “песню дочери богатыря нижнего мира абаа-
сы-кыыса”. после сдержанного вступления начинается быстрая песня “дочери нижнего мира”, 
сочетающаяся с карикатурными выкриками. якутские народные певцы – олонхосуты, исполняя 
партии персонажей “нижнего мира” (“нечистой силы”), нарочито утрируют, заостряют мело-
дический рисунок; певец при этом усиливает впечатление “угрожающей” мимикой» [16, с. 77].  
В 1957 г. в томе «музыкальная культура автономных республик рсфср» в статье «музыкаль-
ная культура якутской асср» [17] г. а. григорян приводит нотацию напева героя Верхнего 
мира в манере пения джиэрэтии ырыа в виде одной строки из 2-х тактов. Кылысахи им отобра-
жены как форшлаги. при ключе обозначен размер 4/4. таким образом, он продолжает традицию 
нотной записи, характерной для начального периода нотной фиксации песенных фрагментов 
олонхо.

В сборнике с. а. кондратьева «якутская народная песня» [18] приводятся нотные расшиф-
ровки песни кыыс кыскыйдаан из олонхо «Юрюнг уолан» у. г. нохсорова, песню айыы умсуур 
удаган и напев кыыс кыскыйдаан из олонхо «нюргун Боотур стремительный» в исполнении к. 
е. кононова из Верхневилюйского улуса. Здесь им впервые используются знаки микроальтера-
ции в виде (+), обозначающего микроповышение, и в виде (-), обозначающего микропониже-
ние. подобные знаки не получили широкого применения в последующих нотациях этномузы-
коведов. тем не менее, он стал первым, кто старался нотировать напевы олонхо от начала до 
конца, что также использовали последующие исследователи. В этом отношении нотная запись 
с. а. кондратьева стала переходной к современной системе записи, сложившейся с 80-х гг. XX в.

таким образом, в начальный период нотной записи напевов олонхо характерно нотирование 
напевов, принадлежащих стилю якутского дэгэрэнг ырыа. при этом, подобные напевы записа-
ны в виде попевки в 1-2 строки. обязательно при ключе проставлялся размер и знаки альтера-
ции, указывающие на определенную тональность. Зачастую в записях песен из олонхо отсут-
ствует вербальная подтекстовка. Кылысахи часто представлены в виде следующих мелизмов: 
форшлаги и трели, а иногда – фиоритуры. напевы джиэрэтии ырыа в то время записывали 
только в один такт, а при ключе обозначали размер и иногда знаки альтерации той или иной 
тональности, в связи с тем, что еще не была выработана специальная система записи подобных 
образцов. 

Формирование современных принципов нотации напевов олонхо
новый этап нотной записи напевов олонхо начинается с деятельности Э. е. алексеева, ко-

торый начал расшифровывать песенные фрагменты якутских сказаний с конца 50-х гг. XX в.  
с того времени были расшифрованы напевы многих якутских олонхо. Э. е. алексеевым  
произведена нотация песенных разделов 11 олонхо. среди них 3 песенных фрагмента олонхо 
«ого тулаайах», записанного на фонографе В. иохельсоном в 1902 г. в урочище родчево вбли-
зи среднеколымска от ивана петрова, 2 фрагмента олонхо «нюргун Боотур стремительный», 
записанные на дискографе в 1946 г. от у. г. нохсорова, и 1 фрагмент из олонхо «кюн толлур», 
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записанный Э. е. алексеевым в 1957 г. от николая тимофеевича алексеева из усть-алданского 
района. Все эти нотные записи изданы в 1981 г. в сборнике «образцы якутского песенного 
фольклора» [19].

с издания академической 60-томной серии «памятники фольклора народов сибири и даль-
него Востока», где работой над музыковедческой частью руководил Э. е. алексеев, вырабаты-
ваются основы нотографического письма напевов якутского героического эпоса олонхо, чтобы 
более адекватно переложить их на ноты. подобные издания с музыковедческими статьями, 
нотами и cd-дисками начали выходить и в якутске, правда пока в единичных экземплярах, 
например, олонхо е. и. кардашевского «уол дугуй бухатыыр» [1] и д. а. томской – чаайка 
«Ючюгэй Юёдюгюйээн, кусаган Ходжугур» [20], «кыыс кылаабынай бухатыыр» [21].

таким образом, с нотных расшифровок Э. е. алексеева начинает формироваться подробная 
нотная запись напевов якутских олонхо. Были выработаны и закреплены знаки для подробного 
обозначения необычных для европейской музыки звуков и призвуков, различных тембровых 
вариантов музыкальных звуков. так, им предложено записывать призвуки кылысахов в виде 
флажолетов. устоялось обозначение микроальтерационных изменений звуков, предложенных 
м. н. Жирковым. В нотации напевов олонхо стиля джиэрэтии ырыа перестали обозначать 
размер, а знаки альтерации при ключе стали обозначать не европейскую тональность, а вы-
сотность музыкального звука. темп обозначается таким образом, что в конце каждой строки 
записывается время звучания строки и в конце образца указывается общее время его звучания. 
нотная строка записывается сейчас равной словесной строке. ранжир строки выравнивается 
по правой стороне страницы. песни олонхо начинают записывать не фрагментарно, а от на-
чала до конца, для того, чтобы проследить музыкальное развитие образца. такая возможность 
подробной нотной записи песен олонхо связано с появлением магнитофона, который стали ис-
пользовать для фиксации и расшифровки образцов фольклора.

подобным образом, с учетом мельчайших нюансов, нотные расшифровки песенных раз-
делов олонхо произведены н. н. николаевой. ее нотации вошли, помимо тома «якутский ге-
роический эпос “могучий Эр соготох”» в серии «памятники фольклора народов сибири и 
дальнего Востока» [22], в сборник «образцы якутского песенного фольклора» [19] и в ее моно-
графию «Эпос олонхо и якутская опера» [8]. ею расшифрованы напевы олонхо «могучий Эр 
соготох» В. о. каратаева, «дева-богатырь джырыбына джырыалатта» п. п. ядрихинского в 
записи Э. е. алексеева, «кюн джесюллют богатырь» п. п. ядрихинского в записи Э. е. алек-
сеева, «дитя-сиротина» В. о. каратаева. 

сейчас при нотации песенных разделов олонхо встают проблемы другого свойства. стрем-
ление подробно переложить на ноты песни из олонхо, запись их стала перегружаться различ-
ными обозначениями, затрудняющими чтение нот. Вводится множество специальных знаков, 
которых стало невозможно использовать в практических целях. нагромождение специальных 
обозначений приводило к тому, что пытались вводить даже обозначение кашля и других физио-
логических подробностей. с использованием в расшифровках компьютерных программ от-
дельные интервалы в них слышатся шире реального звучания. В связи с этим подобные нотные 
записи хороши для научного изучения напевов олонхо, но не для использования в исполни- 
тельской практике. 

сейчас появилась тенденция к некоторому упрощению нотной записи и отказу от перегру-
женности нотного текста различными новыми знаками. для исполнителей сложно прочесть 
нотный текст, в которых подробно расписаны разнообразные нюансы, украшения и все физио-
логические подробности, сопровождающие пение. В современных нотациях, которые могут 
быть прочитаны исполнителями, необходима запись основной мелодической формулы напева 
без детализации всех, сопровождающих пение украшений, мелизматики и физиологических 
подробностей. исполнитель народных песен должен прекрасно владеть всеми способами тра-
диционного пения и, прочитав ноты основной мелодической формулы, может ее развить в про-
цессе импровизации.

В настоящее время в различных организациях якутии и россии мертвым грузом лежат 
большое количество аудио- и видеозаписей якутских олонхо. они требуют работы по их нот-
ной расшифровке и издания олонхо с музыковедческими статьями, нотными фрагментами и  
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cd-дисками для того, чтобы сохранить не только словесную, но и музыкальную часть этого 
брендового для якутии жанра.

Заключение
таким образом, нами определены этапы развития нотной записи песенных разделов якут-

ского героического эпоса олонхо. начальный этап характеризуется нотографией напевов олон-
хо, опирающейся на европейскую систему нотации профессиональной музыки с определенным 
ритмом, тональностью и даже темпом. развитие шло от европейского нотного письма к само-
стоятельной знаковой системе, начало которому положил первый профессиональный якутский 
композитор и музыковед м. н. Жирков. он в своих нотных записях для изображения кылысаха 
вводит кроме форшлагов, фиоритуры и трели. кроме того, он предложил вводить для записи 
песен стиля джиэрэтии ырыа специальные знаки для обозначения микроальтерационных из-
менений музыкального звука.

современному этапу свойственно продолжение развития нотного письма песен олонхо.  
Э. е. алексеевым было предложено записывать призвуки кылысахов в виде флажолета. В этот 
период устоялась запись микроальтерационных изменений тона, прекращают записывать при 
ключе размер и знаки альтерации, обозначающие тональность, темп записывают в конце каж-
дой строки в виде цифр, указывающих период время звучания строки. развитие нотного пись-
ма для записи напевов якутского эпоса олонхо привело к усложнению и введению множества 
специальных знаков, иногда нагромождавших нотацию. В настоящее время развитие нотного 
письма стремится к простоте нотации, чтобы их можно было использовать и в практических 
целях исполнительства.

необходимо продолжение работы по нотной расшифровке напевов олонхо и изданием  
с cd-дисков для сохранения во всем богатстве исполнительских особенностей Шедевра нема-
териальной культуры человечества, каким является якутский героический эпос олонхо.
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ТИПОЛОгИя гЕРОЕВ В ЭВЕНКИйСКОМ ЭПОСЕ 
(к вопросу о локально-региональных особенностях) 

Аннотация. В статье анализируется эпический герой эвенков «байкальского региона» в сравнении с 
героем сказаний восточных эвенков. изучение проблемы локальных традиций героического эпоса эвен-
ков считается весьма актуальным направлением в современной эвенкийской фольклористике. научные 
исследования, связанные с эпосом эвенков «байкальского региона», незначительны. связано это, в первую 
очередь, с немногочисленностью публикаций эпоса эвенков указанного региона, во-вторых, с фрагментар-
ностью материалов и отсутствием отдельных текстов на языке оригинала (эвенкийском). научная новизна 
данного исследования заключается в том, что впервые дан обобщенный анализ по регионально-локаль-
ным особенностям типа эпического героя. Целью исследования является анализ типа богатыря в героиче-
ских эпосах двух региональных групп: «байкальских» и восточных эвенков. для решения поставленных 
задач автором использованы типологический и сравнительный методы. В результате анализа, автор при-
ходит к следующим выводам: стереотипом главного героя в эпосе восточных эвенков является одинокий 
герой, который родился на только что возникшей средней земле «дулин Буга». ему свойственны черты че-
ловека-одиночки: живет в начале сотворения мира; не знает своего происхождения; является пешим охот-
ником; не имеет никакого хозяйства; сам строит себе жилище и создает предметы своей культуры. В эпо-
се эвенков «байкальского региона» герой является лучшим представителем своего рода, племени, имеет  
родителей и родственников. отличительной особенностью типа героя-богатыря эвенков «байкальского 
региона» является неодиночество героя. В героических сказаниях указанного региона богатыри борются 
с реальными, земными врагами, которые сами приходят с различными враждебными намерениями. Эпос 
эвенков «байкальского региона» представляет более позднюю эпоху, где обозначается социальная органи-
зация общества. В ходе анализа выявлены общие черты в сказаниях баунтовских эвенков и в эпосе охот-
ских эвенов. однако этот результат требует дальнейшего сопоставительно-сравнительного исследования.

Ключевые слова: эпос, фольклор, героические сказания, нимнгакан, эвенки, тип эпического героя, бо-
гатырь, образ, локальные особенности, мифологический образ. 

M. P. Yakovleva

Typology of heroes in Evenki epic 
(to the question of local and regional features)

Abstract. the article analyzes the epic hero of the evenkis of the Baikal region in comparison with the hero of 
the tales of the eastern evenkis. the study of the problem of local traditions of the evenki heroic epic is considered 
a very relevant direction in modern evenki folklore. academic research related to the evenki epic of the Baikal 
region is insignificant. this is due, first of all, to the few publications of the evenki epic of the indicated region, 
and secondly, to the fragmentation of materials and the lack of separate texts in the original language (evenki). 
the academic novelty of this study lies in the fact that for the first time a generalized analysis of regional-local 
features such as an epic hero is given. the aim of the study was to analyze the type of hero in the heroic epics 
of two regional groups: the Baikal and eastern evenkis. to solve the tasks, the author used typological and 
comparative methods. as a result of the analysis, the author came to the following conclusions: the stereotype of 
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the protagonist in the epic of the eastern evenkis is a lone hero who was born in the newly emerged middle earth 
Dulin Buga. the features of a lone man are characteristic of him: he lives at the beginning of the creation of the 
world; does not know his origin; is a foot hunter; has no household; he builds his own home and creates objects of 
his culture. in the evenki epic of the Baikal region, the hero is the best representative of a kind, tribe, has parents 
and relatives. the distinctive feature of the hero type of Baikal evenkis is not the loneliness of the hero. in the 
heroic legends of this region, the warriors fight with real, earthly enemies who themselves come with various 
hostile intentions. the evenki epic of the Baikal region represents a later era, where the social organization of the 
society is designated. the analysis revealed common features of the legend of the Bounty evenki with the epic of 
the okhotsk evens. however, this result requires further comparative studies.

Keywords: epic, folklore, heroic legends, nimngakan, evenki, type of epic hero, hero, image, local features, 
mythological image.

Введение
осуществленные научные исследования и публикации эвенкийского эпоса позволяют про-

водить современный обобщенный анализ по локально-региональным особенностям эпического 
текста. изучение проблемы локальных традиций героического эпоса считается весьма актуаль-
ным направлением в современной эвенкийской фольклористике. среди научных исследований, 
связанных с эпосом эвенков «байкальского региона», имеется лишь статья г. и. Варламовой 
«героические сказания эвенков Байкальского региона» [1]. опубликованные материалы геро-
ических сказаний эвенков «байкальского региона» значительно уступают героическому эпосу 
эвенков восточного региона, как в количественном, так и в качественном отношении. 

Цель статьи – провести анализ типа богатыря в героических эпосах двух региональных 
групп: «байкальских» и восточных эвенков. 

Весь опубликованный материал героических сказаний эвенков по общей отличительной ха-
рактеристике четко распределяется по двум территориально-региональным группам: 

1) восточная: амурская область, южная якутия, Хабаровский край и о. сахалин; 
2) байкальская: это эвенки прибайкалья и Забайкалья, населяющие территорию бассейна р. 

Баргузин, северной Бурятии (баунтовские и северо-байкальские эвенки) и Забайкальского края. 
Эвенкам характерно дисперсное расселение по всей огромной территории сибири и даль-

него Востока, что отразилось и на бытовании их героического эпоса. Важный фактор, повлияв- 
ший на регионально-локальные фольклорные традиции эвенков, – особенности хозяйствова-
ния. главным занятием у большинства эвенков была охота. однако имелись конные и олен-
ные эвенки, а также и пешие охотники. наиболее ярко территориальность расселения эвенков,  
проявившаяся в регионально-локальных фольклорных традициях, очевидна на материале  
героических сказаний эвенков. 

героическим сказаниям восточных эвенков посвящено много научных статей и монографий. 
к примеру, издание 1990 г. «Эвенкийские героические сказания» [2], монографии д. филол. н. 
г. и. Варламовой «Эвенкийский нимнгакан: миф и героические сказания» [3], «Эпические и 
обрядовые жанры эвенкийского фольклора» [4], «сказания восточных эвенков» [5], «Женская 
исполнительская традиция эвенков» [6], сборник «типы героических сказаний эвенков» [7], 
монография а. н. Варламова «специфика историзма в фольклоре эвенков» [8], исследование 
автора статьи «специфика эвенкийских героических сказаний в творчестве сказителей рода 
Бута» [9]. 

В данной работе мы рассмотрим следующие публикации эпоса «байкальского региона»: 
- запись сказания о долодае, опубликованную и. георги в 1775 г. на немецком языке в воль-

ном пересказе. и. георги получил эту запись от баргузинского комиссара Вернера, имя же 
исполнителя эпоса не известно. перевод сказания с немецкого на русский язык был впервые 
осуществлен в сборнике «материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору» в 1936 г. со-
ставителем сборника г. м. Василевич [10, с. 233-235];

- материалы е. и. титова, которые он собрал от эвенков прибайкалья. Эти материалы  
опубликованы также в сборнике «материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору» [10];

- героическое сказание «ятэкэ», записано и опубликовано м. г. Воскобойниковым. сказа-
ние записано от галины наиканчина из Баунтовского района Бурятии в 1947 г. [11].
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Тип героя эпоса восточных эвенков
стереотипом главного героя в эпосе восточных эвенков является одинокий герой, который 

родился в начале сотворения земли. В фольклористическом научном исследовании тип одино-
кого героя эвенкийского эпоса в сказаниях восточных эвенков подробно и обстоятельно охарак-
теризован в работах г. и. Варламовой и а. н. Варламова [4, 12]. они же и охарактеризовали его, 
как архетип, самый распространенный тип героя в эвенкийском фольклоре. Этому архетипу 
свойственны черты человека-одиночки, который живет в начале сотворения мира; не знает сво-
его происхождения; является пешим охотником; не имеет никакого хозяйства; сам строит себе 
жилище и создает предметы обихода и в целом культуры. В эпической традиции восточных 
эвенков выделяются сказания, записанные от представителей рода Бута братьев николая и его-
ра трофимовых. героические сказания рода Бута многоцикличны, каждый из циклов обладает 
спецификой повествования и относительной самостоятельностью. В эпосе рода Бута подробно 
отражены в эпических образах этапы эволюции эвенкийского общества, начиная с одинокого 
пешего охотника, формируясь до первопредка этноса. герой в эпосе рода Бута наделен устойчи-
вым определением – «двуногий, поперечноглазый, с легко поворачивающейся головой ураӊкай-
бэе (ураӊкай-эвенки)»:

1) Эргэчин ая дундэду
Дюр hалгалкан, дюлакин дэрэлкэн,
Боско дылилкан ураӊкай бэе
Оскечэн бидиӊэн гуннэ аямат ичэтми,
Эр бугаду оскечэ-тыванча ивит
Умун соӊкума аи мататкан
Дылдукки hалгамактуви
Иhардан-дэвэрдэн тэтылкэн
Дэгилтэр соӊку дэвэлчэн гунмури [2, с. 240].

если хорошо присмотреться к этой 
красивой стране,

думая, не здесь ли должен родиться
двуногий, гололицый человек-уранкай
с легко поворачивающейся головой, –
то, оказывается, в этой стране вырос 
один сильный парень-аи
по имени Всесильный богатырь дэвэлчэн
В расшитой разукрашенной одежде
от головы до пят [2, с. 241].

2) Эргэчин ая дуннэ бинэ
Дюр халгалакан, дюлаки дэрэлкэн,
Боско дылилкан – бороӊ ураӊкай
Оскечэн бидиӊэн гуннэ ойдон-дюллэн ичэтми,
…Гуннэ ичэнэв – Дулин бугаду
Тыванча Дулин буга иркисмэнден
Гунмури букатыр бэеткэн ивит [7, с. 112].

то как не жить 
В такой хорошей стране
черноволосому человеку-урангкаю
с двумя ногами, с голым лицом,
со свободно вращающейся головой?! 
…Это был расцветший на средней земле
по имени иркисмондя, богатырь молодец 

[7, с. 113].

3) Эр амардукин эргэчин айа
Дялум буйаӊилкан буга
Экун экитэри дюр hалгалкан, булдинтыри 

му дялалкан,
Дюлакин дэрэлкэн, боско дылилкан,
Бороӊ ураӊкай, оскексэ,
…Дулин буга Торгандунин гуннэл гэрбивкил 
ивит [13, с. 34].

а если внимательно посмотреть,
на такой богатой земле
как не может, родившись, жить 

человек-урангкай
с шагающими двумя ногами, с гибкими 

суставами,
с голым лицом, с легковращающейся головой.
… и назвали его торгандуном среднего мира 

[13, с. 35].

сказитель акцентирует внимание на том, что на прекрасной родине-земле богатыря должен 
был родиться и жить именно такой богатырь-урангкай. тип богатыря первого цикла, становя-
щегося первопредком эвенков (эвэнки тэкэнин – досл. эвенков корень) в сказаниях рода Бута 
также является мобильным пешим охотником, имеющим военно-охотничье снаряжение и жи-
лище утэн.

Тип героя эпоса эвенков «байкальского региона»
В сказаниях эвенков «байкальского региона» характерен другой тип героя – он не одино-

кий, является лучшим представителем своего рода, племени, имеет родителей и родственников.  

м. П. Яковлева
ТИПОЛОгИя гЕРОЕВ В ЭВЕНКИЙСКОМ ЭПОСЕ 
(к вопросу о локально-региональных особенностях)
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В героических сказаниях указанного региона богатыри борются с реальными, земными врага-
ми, которые сами приходят с различными враждебными намерениями. 

региональная группа эвенков «байкальского региона» имеет свои особенности и в форме 
своего хозяйствования. у них развито коневодство, что и отразилось в их локальном фольклоре 
– главный герой их сказаний представлен конным богатырем и при всем этом, основной произ-
водственной деятельностью этих эвенков все же была охота.

из всего собранного материала по «байкальскому региону» полным по содержанию сюжета 
является сказание о долодае. и. георги во вступлении дает несколько примечаний к тексту, 
отмечая: широкое бытование текстов с подобным содержанием; форму исполнения – песенно-
речитативную; тематику эпоса – любовь, родная природа, подвиги храбрых предков и описания 
походов и приключений героев; особо оговаривает неудачную передачу своеобразия тунгус-
ских сказаний в данном изложении [14, с. 233].

В этом сказании главным героем является богатырь арсалан Бакши. по сюжету сказания, 
семь дочерей князя долодая со своими служанками отправляются на прогулку. Вдруг прилетает  
птица ногой и уносит шестерых из семи дочерей. спасается самая младшая сувудангина, 
обернувшаяся орлицей. сувудангина летит к своему отцу и сообщает о происшедшем. долодай 
говорит, что есть богатыри, которые могут спасти девушек – живущий на юге кулудай и живу-
щий на востоке арсалан Бакши. но победить караткакан нойона может, скорее всего, только 
арсалан Бакши. сувудангина отправляется в путь за помощью. семь лет летит она до места, и 
наконец, достигает земли арсалана Бакши: «она полетела туда, где воздух дрожал от его рабо-
ты, и увидела возвышение наподобие горы, на котором росли серебряные травы и с золотыми 
цветами» [10, с. 234]. девушка беседует с арсаланом и узнает, что тот намерен пойти на запад 
походом, чтобы взять в жены дочерей долодая. сувудангина испытывает арсалана: «ты мне 
докажи сперва, что ты арсалан Бакши. я полечу через девять холмов и на десятом я водружу 
свое маховое перо. твоя стрела должна пройти через девять холмов, на десятом она должна 
рассечь перо; после этого она должна пронзить еще пять холмов, а в шестом должна застрять» 
[10, с. 234]. арсалан Бакши справляется с заданием. после вместе с градом (величиной вначале 
с овцу, а затем и с верблюда) и бурей приходит караткакан нойон, вызывает арсалана на битву, 
всячески оскорбляя богатыря: «ты ли арсалан Бакши, о котором весь свет говорит, что он храбр 
и непобедим? теперь, когда я тебя вижу трусливо сидящим перед женщиной, я считаю тебя 
самым робким и жалким человеком под солнцем. разве ты не слышишь, как ужасно мое при-
бытие?» [10, с. 234]. арсалан выходит из жилища, в это время караткакан нойон, обернувшись 
орлом, уносит девушку. арсалан преследует караткакан нойона три года, на четвертый год 
достигает города, окруженного тройною стеной (каменной, железной и стальной). Богатыри 
бьются вначале на «узкой морской скале, что на ней едва можно стоять одной ногой». карат-
какан нойон бьется в образе дикого оленя, а арсалан в образе козы-сайги. после трехдневной 
битвы они продолжают биться, ставши лосем (нойон) и кабаном (арсалан). силы богатырей 
равны, и они начинают биться, став людьми – бьются верхом на своих конях, используя копья, 
мечи и кнуты. Борьба продолжается три года, никто не может победить. наконец, они сходят с 
коней, бьются уже без оружия. В конце концов, кони вмешиваются в битву своих хозяев. конь 
арсалана помогает убить караткакан нойона. арсалан забирает свою жену сувудангину, «по-
том и жен нойона, его слуг и стада и стал жить в большой славе». 

главный герой арсалан Бакши имеет боевого коня-помощника, множество поданных и  
воинов. арсалан Бакши является мастером изготовления боевых стрел, метким стрелком из 
лука: «арсалан Бакши, живущий на востоке, так ловок и силен, что один его палец превзойдет 
все наше искусство и силу», – говорят девушки юношам, мастерящим боевые стрелы. Юноши 
ломают стрелы и бросают их в огонь [10, с. 234]. 

Вариантами к этому повествованию являются три текста в отрывках, которые собрал  
е. и. титов от эвенков прибайкалья: «акширэ-Бакширэ» (текст № 2) [10, с. 166], «акширэ-
Бакширэ» (текст № 14) [10, с. 183], «акши-Бакши» (текст № 20) [10, с. 188] и текст «акширэ-
Бакширэ» в публикации г. м. Василевич [10, с. 118].

сюжет текста «акширэ-Бакширэ» (№ 2): Живет старик с тремя дочерьми. однажды девуш-
ки, обернувшись лебедями, летят к реке. Во время их купания приходят тридцать великанов  
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и начинают ловить их сетью. двух старших сестер берут в плен, а третья младшая убегает. де-
вушка, прилетев к отцу, просит о помощи. отец отправляет ее к акширэ-Бакширэ, мастеру из 
мастеров. акширэ-Бакширэ прячет девушку в своей юрте. Взяв свои стрелы, он отправляется 
биться с тридцатью великанами. В бою он их побеждает и берет в жены девушку [10, с. 166]. 

В данном тексте образ акширэ-Бакширэ мифологичен: «Акширэ-Бакширэ синэ дядинган, 
Акширэ-Бакширэ синэ дяядинган, баден бадялакима, онгоктон ихэлэмэ, дяривахампелин онго-
някинма нюрилви одяпки; акширэ-Бакширэ тебя спрячет, не зря он похож на лягушку, нос его 
как ящерица, в стружках по пояс, стрелы делает» [10, с. 167]. 

сюжет текста «акширэ-Бакширэ» (№ 14) передан в форме прозаического пересказа. по 
сюжету князь долодур имеет 9 дочерей. Вернувшись с охоты, он не находит их дома. Вдруг по-
является младшая из них и просит отца спасти ее от посягательств богатырей. отец советует ей 
идти вниз по реке к богатырю акширэ-Бакширэ, который может защитить ее. акширэ-Бакширэ 
прячет девушку, сражается с восемью богатырями, побеждает их и женится на ней [10, с. 183].

сюжет текста «акши-Бакши» (№ 20) представляет отрывок с песенным диалогом неизвест-
ной героини и акши-Бакши, который также песней отвечает ей. русский перевод в этом изда-
нии во многом непонятен. перевод указанного текста уточнен г. и. Варламовой:

Су-вэл, аннуктакту,
Ела-мэтуксандянди?
- Доме-домелончо!
Акшила-а Бакшила.
Акшийяя-Бакшийяяй!
Амака-ка юкэл! [10, с. 188].

Вы-то, мой вопрос сами поняли,
куда бежите?
доме-домелончо!
к акшила-Бакшила.
к акшилам-Бакшилам!
дедушка-медведь выходи! [10, с. 188].

при уточнении перевода выясняется, что акшила-Бакшила (вариация имени в тексте) в дан-
ном тексте назван словом амака – дедушка, иносказательно «медведь». образ акширэ-Бакши-
рэ наделен архаичными чертами, он прямо называется дедом-медведем. 

мифологический образ акшире-Бакшире имеется и в тексте «акшире-Бакшире», записан-
ном г. м. Василевич (№ 82) [10, с. 118]. сюжет фрагментарен: у старика со старухой три доче-
ри. когда девушки купаются в молочном озере, двоих из них пленяют семьдесят разбойников, 
третья убегает. отец отправляет ее за помощью к акширэ-Бакширэ, мастеру из мастеров. на 
этом повествование обрывается. образ акширэ-Бакширэ в данном тексте также зооантропо-
морфный «“... тала бидерэн Акширэ-Бакширэ, синэ дядиңэн. Тари оландук оландитмэр: ко-
рокалинкалокачанди, ехалин охиктагдир, оңокто рэшнаомукун, дегин уливмокун, охамнякирин 
хэнэкинмэн”; там живет акширэ-Бакширэ, тебя спрячет. он мастер из мастеров: уши его как 
котлы, глаза как звезды, нос как пешня, подбородок как весло, камысы на коленях» [10, с. 118]. 

В текстах е. и. титова образ главного героя имеет общую мифологическую основу. его зоо- 
антропоморфный облик отличается от облика арсалана-Бакши из текста сказания и. георги. 

тип главного героя эпоса эвенков «байкальского региона» это образ богатыря-победите-
ля, который добывает себе невесту в борьбе с врагами, являясь мастером-лучником, метким 
стрелком. такой тип героя вполне соответствует развитому образу эпического героя-богатыря, 
каковой имеется и в тюрко-монгольском эпосе. однако образ героя-богатыря акши-Бакши и 
акширэ Бакширэ в текстах е. и. титова имеют зооантропоморфные черты. 

г. и. Варламова отмечает, что тип эпического героя «байкальского региона» соответствует  
исторической и политической обстановке, характерной в прошлом для данной территории. 
Эвенки этого региона в процессе своей этнической истории активно контактировали со многи-
ми народами, что ярко отражено в их фольклоре, конкретно – в первом опубликованном сказа-
нии эвенков о долодае [1, с. 84]. героические сказания эвенков «байкальского региона», отра-
жают более позднюю эпоху, где обозначается социальная организация общества: дочери князя 
доладая имеют служанок, у каждой своя золотая телега, враг живет в городе за тройной стеной. 

Выше мы подвергли анализу и научному осмыслению тип эпического героя эвенков «бай-
кальского региона» по дореволюционным (до 1917 г.) записям и материалам, собранным в 
начале XX в. В советский период собирал и публиковал фольклор эвенков данного региона  

м. П. Яковлева
ТИПОЛОгИя гЕРОЕВ В ЭВЕНКИЙСКОМ ЭПОСЕ 
(к вопросу о локально-региональных особенностях)
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м. г. Воскобойников. основными его публикациями фольклора является учебник для педучи-
лищ «Эвенкийский фольклор» [11] и «фольклор эвенков прибайкалья» [15]. В первом сборни-
ке материалы по эвенкам «байкальского региона» представлены мало, в т. ч. и записи самого  
м. г. Воскобойникова – всего 4 текста, из которых лишь один представляет героический эпос 
– текст «ятэкэ». Во втором указанном сборнике использован в качестве образца эпоса тот же 
текст.

подвергнем фольклористическому анализу эпический текст героического сказания баун-
товских эвенков «ятэкэ» [11, с. 209-211]. по объему текст невелик (составляет 86 строк), из 
чего можно предположить, что он представляет лишь один сюжетно законченный фрагмент, 
ибо если принять во внимание высказывания вышеупомянутых собирателей фольклора эвенков 
прибайкалья, сказания эвенков были довольно длинны и исполнялись в течение нескольких 
вечеров-ночей. сказание «ятэкэ» отличается от героических сказаний восточных эвенков. при 
публикации этого фольклорного произведения, м. г. Воскобойников после названия поместил 
уточнение жанра текста, определив его как «песня героического эпоса» [11, с. 211]. 

сюжет «ятэкэ» м. г. Воскобойников записал в 1947 г. от баунтовской эвенкийки г. наи-
канчина. как указывают этнографы, группа баунтовских эвенков мало подверглась влиянию 
соседей бурят. по сюжету сказания живет силач из силачей по имени ятэкэ из рода мамугир, 
имея трех сыновей. Живет и другой богатырь силач из этого же рода по имени ойгар. но во 
всех ближних землях всех сильнее был богатырь дылма. род мамугиров избирает ойгара, что-
бы биться с дылмой и его народом. когда ойгар начинает проигрывать дылме, в бой вступает 
ятэкэ. дылма ранит ятэкэ, и его увозят домой на двух оленях [11, с. 211]. 

ятэкэ – богатырь-силач. В этом сказании в значении «богатырь» употреблено слово букучи 
(букв. силач). В сказаниях восточных эвенков богатырей традиционно называют либо мата, 
либо сониң. слово букунор в значении «богатырь» мы встречаем только в сказании алданских 
эвенков рода дёвулга «Тывгунай-уркэкэн тадук Чолбон Чокулдай – тывгунай-юноша и чолбон 
чокулдай» [7, с. 30-60]. В «ятэкэ» мы не находим поющихся монологов героев с запевными 
словами, характерными для героических сказаний восточного региона. В сказании имеются 
своеобразные рефрены-припевы, которые поет сказитель, они не представляют собой пес-
ни-монологи того или иного героя сказания. Эти рефрены-припевы уложены в две строфы:  
«Гайкалур, гайка, гайкалур, гайха, танха, / Гайкалур, гайка, гайкалур, гайха, танха», «Дукучан-
кая-каяс-огой, / Дукучан-кая-кая-каяс, огой!», «Алтан-де, алтан, ахен, дю, / Алтан-де, алтан-
дю», «Гайкалур, ойсан, Ойгаркун, / Гайкалур, ойсан, Ойгаркун» [11, с. 210].

относительно смыслового значения этих рефренов-припевов ничего определенного сказать 
невозможно, они непереводимы. понятно лишь то, что в рефрене-припеве употребляется имя 
героя – Ойгар, с увеличительным суффиксом, что придает имени и образу героя оттенки зна-
чений «великий, могучий ойгар». В одной песенной строфе, в самом начале присутствуют за-
певные слова: «Ой-кана, ой, ой-дана Мамугир бэе бэексэкэкун!» [11, с. 209]. уточненный нами 
перевод проясняет, что идет восхваление героя как лучшего представителя рода мамугиров: 
«ой-кана, ой, ой-дана из рода мамугиров мужчина из мужчин (т. е. самый сильный и могучий)» 
[11, с. 211]. припевы-рефрены, имеющиеся в тексте «ятэкэ», сказитель поет, выражая свое от-
ношение к происходящим событиям. таким образом, можно отметить, что в эпосе баунтовских 
эвенков еще не сложилась традиция, когда каждый герой и персонаж имеют свои песенные 
монологи. 

м. г. Воскобойников дает следующую характеристику эпическим произведениям эвенков 
Бурятии, применяя к ним термин улгур, связывая его с бурятским улигер:

− «“улгурами”, или “улигерами”, эвенки называют эпос, а также и героические и историче-
ские предания»; 

− «Эвенкийские улгуры (улигеры) – это большие поэмы о героических битвах древних бо-
гатырей»;

− «по композиции и содержанию эвенкийский героический эпос имеет некоторые общие 
черты с якутскими “олонхо” и бурятскими “улигерами”» [11, с. 175].

Во вступительной статье к учебному пособию м. г. Воскобойников пишет, что только 
«сахалинские эвенки термина “улгур” применительно к героическому эпосу не применяют»  
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[11, с. 175]. фольклористические исследования, материалы героических сказаний, записанные 
позже – в 70-90 гг. прошлого столетия, а также и свидетельства мастеров-исполнителей эвен-
кийского фольклора доказывают, что все восточные эвенки, включая и эвенков Забайкалья, 
прибайкалья, также не применяют термина улгур к своему эпосу. данный термин характеризует  
их предания (букв.: рассказ). 

следует отметить, что большая заслуга м. г. Воскобойникова состоит в том, что он первым 
опубликовал героический эпос эвенков в стихотворной форме, что соответствовало речитатив-
но-песенной форме сказаний, т. к. он был не только лингвистом, но и одним из первых (вслед 
за г. м. Василевич) исследователем эвенкийского фольклора. В общей же массе большинство 
первых ученых-североведов являлись лингвистами, главной целью которых были лингвистиче-
ские задачи, а собирание и записи ими фольклорных текстов были попутными и случайными. 
В первых изданиях героические сказания и эпические песни северян публиковались в прозаи- 
ческой подаче, как это было принято лингвистами, игнорировавшими форму песенных моно-
логов, которые следовало подавать в стихотворной метрике соответственно строке песенного 
запева. к примеру, много позднее, в книге «фольклор эвенков якутии» [16] эвенкийский эпос в 
исполнении братьев егора гермогеновича и николая гермогеновича трофимовых по уже уста-
новившейся практике в североведении был также дан в прозе. даже поющиеся монологи героев 
подавались в прозаической форме. разнообразный, разнохарактерный по классификации и раз-
ностадиальный по своему уровню развития, соответствующему историческим условиям жизни 
того или иного северного этноса, фольклор народов севера в тот период был не только не ис-
следован, но и просто был неизвестен людям. 

по тематике сказание «ятэкэ» повествует о борьбе между отдельными эвенкийскими рода-
ми, живущими на одной территории. тема повествования отражает события и эпоху родовых 
войн, что у большей части эвенков отражено в исторических преданиях, называемых улгур, но 
не в героических сказаниях. типичные улгуры эвенков повсеместно передаются в форме рас-
сказа, не имеют никаких песенных вставок, рассказчик также никогда не использует рефрены-
припевы. таким образом, следует подытожить следующие особенности сказания баунтовских 
эвенков «ятэкэ»:

- тематика «ятэкэ» отражает межродовые, а также межплеменные (когда несколько эвен-
кийских родов объединялось в племенной союз) столкновения;

- такая тематика в большинстве территориальных мест проживания эвенков свойственна 
преданиям – улгурам;

- песенные рефрены поются сказителем для выражения своей оценки к героям и событиям;
- эти песенные вставки не являются развитыми (как в эпосе восточных эвенков) монологами 

героев.
как видим, героические сказания эвенков «байкальского региона» отличаются от сказаний 

восточных эвенков по тематике, ритмическо-музыкальному строю, характеру изображения пер-
сонажей, особенностям исполнительства. предстоит еще более тщательно исследовать общ-
ность и различие эпических произведений двух региональных групп эвенков. 

Заключение
таким образом, тип главного героя эпоса эвенков «байкальского региона» имеет следую- 

щую общую характеристику: богатырь-победитель, меткий стрелок, мастер-лучник, луч-
ший представитель своего рода. стоит заметить, что в текстах е. и. титова образ главного 
героя имеет зооантропоморфные черты: связан с образом медведя-предка (амака), в другом  
тексте дается портретная характеристика, в которой прослеживается его мифологичность. от-
личительной особенностью типа героя-богатыря эвенков «байкальского региона» является  
неодиночество героя. 

сказание же баунтовских эвенков «ятэкэ» отличается как от сказаний общего типа в «бай-
кальском регионе», так и от сказаний восточных эвенков. его тематика (межродовые и меж-
племенные столкновения), форма исполнения (употребление кратких двустрочных рефренов-
припевов вместо поющихся монологов героев с личным запевом) и главный герой, как наилуч-
ший представитель определенного рода либо межродового союза – все эти характерные черты 
имеют много общего с эпосом эвенов. Выявленные особенности сказания баунтовских эвенков  
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«ятэкэ» особенно близки характеру эпоса охотских эвенов. такие сопоставительно-сравни-
тельные исследования эпических произведений двух близкородственных этносов требуют 
дальнейших изысканий и могут привести к продуктивным научным наблюдениям и выводам. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИчЕСКОгО СТИХА ОЛОНХО 
«НЮРгуН БООТуР СТРЕМИТЕЛЬНый» П. А. ОйуНСКОгО 

И «СыН ЖЕСТОКОгО НЕБА ЭР СОгОТОХ» г. Ф. НИКуЛИНА

Аннотация. актуальность исследования определяется тем, что в якутском литературоведении  
в изучении эпического произведения освещение функционирования стиховой организации разработано 
недостаточно. Цель настоящего исследования, посвященного изучению индивидуально-авторской кар-
тины мира в стихотворном дискурсе, – проследить стиховую организацию в литературно обработанном 
тексте олонхо в сравнении с аутентичным северным олонхо. В соответствии с этой целью ставятся сле- 
дующие задачи: рассмотреть ритмику в литературно обработанном тексте олонхо и в аутентичном олонхо; 
определить роль и функции аллитерации, выявить начальные и конечные рифмы как характерных особен-
ностей эпического стиха.

Базовым материалом для исследования послужили тексты якутских героических эпосов «нюргун  
Боотур стремительный» п. а. ойунского и «сын жестокого неба Эр соготох» г. ф. никулина – Хабытта, 
олонхосута из абыйского улуса. первый эпический текст «нюргун Боотур стремительный» связан с име-
нем п. а. ойунского, основоположника якутской литературы, «художественного оформителя народного 
творчества». Второй текст «сын жестокого неба Эр соготох» был записан со слов олонхосута известным 
фольклористом а. а. саввиным. используется специальная методика, разработанная литературоведом 
н. н. тобуроковым, изучающая главным образом ритмику, аллитерацию и рифму речитативной части 
олонхо. В результате проведенного сравнительного анализа стиховой организации текстов выявлены ин-
дивидуальные своеобразия стилей олонхосута и писателя. олонхо г. ф. никулина обладает всеми призна-
ками аутентичного текста, при этом имеет такие особенности, как неразвернутость описательных частей, 
отсутствие в экспозиции детальных изображений родины богатыря, троемирия и т. д. обнаруживается 
особая интонация в немногострочности текста, определяющая структуру стиха. текст п. а. ойунского 
отличается равносложностью, строгой внутренней организацией стиха, близкими художественному про-
изведению. автор приходит к выводу, что литературно-художественная обработка п. а. ойунского не 
привела к искажению ритмической модели стиха речитатива.

Ключевые слова: эпос, олонхо, олонхосут, эпическое повествование, текст, стихотворная речь, стихо- 
сложение, стихотворная структура, ритмика, ритмическая структура, рифма, аллитерация.
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Special features of olonkho’s epic verse Nurgun Bootur the Swift 
by P. A. Oyunsky and The Son of the Lour Er Sogotokh by G. F. Nikulin

Abstract. the relevance of the study is determined by the fact that in the yakut literary criticism in the study 
of epic works, coverage of the functioning of the poetic organization is not sufficiently developed. the purpose 
of this study, devoted to the study of the individual author’s picture of the world in poetic discourse, is to trace 
the poetic organization in the literary-processed text of the olonkho in comparison with the authentic northern 

САВВИНОВА Гульнара Егоровна – к. филол. н., с. н. с. сектора «олонховедение» нии олонхо северо-
Восточного федерального университета им. м. к. аммосова, якутск, россия.

e-mail: savgul6767@mail.ru 
SAVVINOVA Gulnara Egorovna – candidate of philological sciences, senior researcher of the “olonkho 

studies” sector, olonkho research institute, north-eastern federal university, yakutsk, russia.
e-mail: savgul6767@mail.ru 



108

olonkho. in accordance with this goal, the following tasks are set: to consider the rhythm in the literary processed 
text of the olonkho and in the authentic olonkho; determine the roles and functions of alliteration, identify the 
initial and final rhymes as characteristic features of an epic verse. 

the basic material for the study was the texts of the yakut heroic epics Nurgun Bootur the Swift by p. a. 
oyunsky and Son of the Lour Er Sogotokh by G. f. nikulin – khabytta, an olonkho-teller from abyisky district. 
the first epic text Nurgun Bootur the Swift is associated with the name of p. a. oyunsky, the founder of yakut 
literature, “the art designer of folk art”. the second text, Son of the Lour Er Sogotokh, is associated with the author 
– olonkho-teller, from whose words an epic text was written by the famous folklorist a. a. savvin.

in yakut literary criticism, the texts of olonkho were considered according to a special technique developed by 
the literary critic n. n. toburokov, where the researcher for the most part examined in detail rhythm, alliteration 
and rhyme. in this case, the part of the epic that is read by the recitative is investigated.

this article describes the functioning of the poetic organization in the literary-processed and authentic texts 
of olonkhos by p. a. oyunsky and G. f. nikulin. during the study, the author concludes that the frequency of use, 
the length of a word in a syllable expression; rhythm, alliteration, rhymes reveal features in the literary-processed 
and authentic texts of olonkho. a distinctive feature in the versification of the northern authentic and artistically-
crafted olonkho are the introductory parts, in which the functioning of the poetic organization varies significantly.

Keywords: epic, olonkho, olonkho-teller, epic narration, text, poetic speech, versification, poetic structure, 
rhythm, rhythmic structure, rhyme, alliteration.
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Введение
для понимания особенностей стихотворной структуры эпоса важное значение имеет рас-

смотрение характерных признаков стихосложения. 
научное фундаментальное исследование, направленное на глубокое и всестороннее изуче-

ние якутского стихосложения, впервые было представлено г. м. Васильевым [1]. В своей рабо-
те г. м. Васильев внес полную характеристику аллитерационного стиха в контексте жанровой 
системы фольклорной традиции.

литературовед н. н. тобуроков в своей монографии «якутский стих» детально изучил лите-
ратурный стих. исследователь обнаруживает в якутском стихе внутристрочные «ритмические 
структуры», устанавливает «соотношение длительности отдельных слов (двусложных и трех-
сложных)» и др. [2, с. 52-53]. В следующей монографии «проблемы сравнительного стихове-
дения» н. н. тобуроковым впервые дается классификация рифм в литературном стихе, было 
также предпринято сравнительное исследование якутского стиха в контексте тюркоязычной 
поэзии народов сибири [3]. 

м. н. дьячковская в своих работах изучает соотношение рифмы и аллитерации в системе 
якутского стихосложения, уделяет внимание функциональной значимости аллитерации; иссле-
дует фольклорные тексты, в которых содержатся ценные наблюдения в организации якутского 
стиха вообще [4, с. 66-84; 5, с. 140-146; 6]. В статье «стихообразующие элементы в произве-
дениях якутского устно-поэтического творчества» м. н. дьячковская пишет, что «стих олонхо 
не отличается той четкостью ритмической структуры, которая характерна для малых жанров 
фольклора» [5, с. 8]. 

особый пласт «раннелитературной» традиции текстов, имеющих преимущественно сти-
хотворный характер, подчеркивается литературоведом н. В. покатиловой [7, с. 35]. ею проде-
лан «системный анализ стиховых и жанровых форм фольклора, который позволяет выявить их 
принципиальное отличие, а также закономерности становления литературного стиха и жанра в 
ранней якутской поэзии» [7, с. 35]. 

В диссертации на тему «поэзия ивана арбиты: творческий путь и поэтика» е. а. архипова 
устанавливает новые разновидности и виды якутских рифм. е. а. архипова в творчестве якут-
ского поэта и. арбиты обнаруживает новые формы в аллитерации, образованные по «принципу 
построения конечной рифмы» [8]. 

В изучении эпической стиховой системы н. н. тобуроковым и е. а. архиповой исследу-
ется ритмика, аллитерация, рифма «олонхо» а. я. уваровского. учеными установлено, что в 
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«олонхо» а. я. уваровского были заложены основы современной якутской стихотворной речи 
[9, с. 98-92]. также н. н. тобуроковым и е. а. архиповой рассмотрены слоговой состав, рит-
мические структуры, стиховая форма в эпическом стихе олонхо «Буура дохсун» [10, с. 7-26].

Целью исследования является выявление особенностей стиховой организации в литератур-
но обработанном и аутентичном текстах олонхо. В связи с этим, своей задачей мы определили 
на основе текстуального анализа рассмотреть ритмику литературно обработанного текста олон-
хо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского и аутентичного олонхо «сын жестокого 
неба Эр соготох» г. ф. никулина, установить своеобразие звуковой организации с целью опре-
деления роли и функций аллитерации, начальной и конечной рифмы как характерных особен-
ностей эпического стиха п. а. ойунского и г. ф. никулина.

материалом для настоящего исследования послужили отрывки из текстов олонхо «нюргун 
Боотур стремительный» («дьурулуйар ньургун Боотур») [11] п. а. ойунского и «сын жесто-
кого неба Эр соготох» («Эрис халлаан уола Эр соҕотох») [12] г. ф. никулина – Хабытта, олон-
хосута из абыйского улуса. 

В творчестве п. а. ойунского и г. ф. никулина стиховая организация текста носит, по на-
шему мнению, не случайный характер, а представляет собой важный элемент стиховой струк-
туры олонхо, отражающего особенности эпического мышления авторов. для исследования 
текста олонхо «сын жестокого неба Эр соготох» г. ф. никулина стиховая форма обусловлена 
не только локальной (северной) эпической традицией, но и типом эпического стиха, который 
раскрывает своеобразную творческую индивидуальность автора. именно данное направление 
в изучении имеет важное значение при определении функционирования аутентичности в эпи-
ческом стихе.

основатель якутской литературы, создатель поэтического текста п. а. ойунский собрал и 
подготовил к изданию литературный свод олонхо «нюргун Боотур стремительный». основой 
для сюжета олонхо п. а. ойунского является запись к. г. оросина от 1895 г., к основному сюжету 
которой поэтом привнесены некоторые сюжеты из других олонхо. олонхо «сын жестокого неба 
Эр соготох» записано в 1940 г. фольклористом а. а. саввиным со слов г. ф. никулина в майор-
ском наслеге абыйского района. В 2019 г. текст олонхо вышел в сборнике абыйских олонхо серии 
«Богатыри саха» («саха боотурдара») [12]. также, олонхо г. ф. никулина рассмотрено в моно-
графии «сюжеты олонхо о родоначальниках племени» н. В. емельянова [13, с. 56]. 

по методу н. н. тобурокова в эпических или поэтических текстах «брать кусок из одного и 
того же произведения нецелесообразно, т. к. обычно на всем своем протяжении он имеет один 
основной ритмический строй. и, естественно, результат будет одинаковым» [2, с. 65]. 

Ритмика
общеизвестно, что описательное повествование в начале любого произведения лучше запо-

минается читателю. В связи с этим, экспозиция эпического произведения традиционно являет-
ся наиболее художественно сильной частью текста.

В экспозиции сюжета эпоха первотворения до появления срединной земли, первочеловека, 
лежащего в основе эпического произведения «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойун-
ского, составляет 37 строк, в олонхо «сын жестокого неба Эр соготох» г. ф. никулина – 19.  
В данных составных частях соотношения разносложных слов далеко не равные по размеру. 
они то увеличиваются, то уменьшаются, тем самым создавая новую ритмику. В качестве при-
мера рассмотрим экспозицию олонхо «нюргун Боотур стремительный»:

Былыргы былдьаһыктаах дьылым
Быралыйар быраман мындаатыгар,
урукку охсуһуулаах дьылым
уларыйар улаҕа өттүгэр,
алдьархайдаах ааспыт дьылым
аҥаарыйар анараа таһаатыгар
орто туруу дойду 
отут биэс биис ууһа 
ол-бу улуус диэн

3-4-2
4-3-4
3-4-2
4-3-3
4-2-2
4-3-4
2-2-2
2-1-2
1-1-2-1

(9)
(11)
(9)
(10)
(8) 
(11)
(6)
(7)
(5)
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иннинэн сирэйдээххэ,
ичээн эттээххэ,
икки атахтаахха 
иһиллэ илигинэ;
алдьархайдаах аллараа дойду
арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит,
атара бэйэлээх, арбыйа тиистээх
аатырар арсан дуолай аҕатын уустара,
адаҕатын кэппитинэн төрүөбүт
ааттаах ала Буурай эмээхсин удьуордара
отут алта биис ууһа 
ол-бу бииһин ууһа диэн
көхсүттэн тэһииннээх,
көрбүөччү харахтаах
күн-айыы улууһугар
аат ааттанан
ахтылла илигинэ;
Үөһээ үлүскэннээх үрдүк мэҥийэ халлаан
Үөтүүлээх үрүт өттүгэр үөскээбит
улуутуйар улуу тойон оҕонньор,
уораан-аараан Хотун куохтуйа икки
отут тоҕус биистэрэ
ол-бу бииһин ууһа диэн
арҕаһыттан тэһииннээх
айыы-хаан аймахтарыгар
Үөрбэ-чаҕаан тылларыгар
Үһүйээн буолан
Үөтүллэ илигинэ... [11, с. 3]

3-4
2-3
2-4
3-4
4-3-2
4-5-3
3-3-3-2
3-2-2-3-3
4-4-3
2-2-2-3-4 
2-2-1-2
1-1-2-2-1
3-3
3-3
1-2-4
1-3
3-4
2-4-2-3-2
3-2-3-3
4-2-2-3
2-2-2-3-2
2-2-3
1-1-2-2-1
4-3
2-1-5
2-2-4
3-2
3-4

(7)
(5)
(6)
(7) 
(9)
(12)
(11)
(13)
(11)
(13) 
(7)
(7)
(6)
(6)
(7)
(4)
(7)
(13)
(11)
(11)
(11)
(7) 
(7)
(7)
(8)
(8)
(5)
(7)

В данном отрывке из 116 слов преобладают двусложные слова – 41 (35%), далее трехслож-
ные – 33 (28%), четырехсложные – 22 (18,5%), пятисложные – 2 (0,5%); совпадение звучаний-
рифм – 17 (46%), рифмующиеся слова-тавтологии – 6 (16%). 

а вот отрывок первотворения среднего мира из олонхо «сын жестокого неба Эр соготох»:

Былыргы өйүүттэр мыннааларыгар,
урукку өйүүттэр уһуктарыгар,
аныгы өйүүттэр арҕааларыгар,
кэнэҕэски өйүүттэр кэтэхтэригэр 
сэт-кэнчик ситэ илигинэ,
Буруй-суҥха туола илигинэ, 
сиэристибэ диэн тэнийэ илигинэ, 
саарыстыба диэн аһылла илигинэ, 
түөкүн төрүү илигинэ, 
ороспуонньук улаата илигинэ, 
Барынаак бахсылыы илигинэ, 
сокуон-ыйаах суох эддэҕинэ, 
мэньньиэ бэргэһэ мэлигир эддэҕинэ,
айыы-буруй аччыгый эддэҕинэ, 
Биэс саха биллиэн иннинэ 
Биллэн бэльчийтэ үһү, 
түөт саха төрүөн иннинэ 
төрүөн түгэллибитэ үһү, 
Үс саха үөскүөн иннинэ
Үөскээн үөдүйтэ үһү... [12, с. 40]

3-3-5
3-3-5
3-3-5
4-3-5
1-2-2-4
2-2-2-4
4-1-3-4
4-1-3-4
2-2-4
4-3-4
3-3-4
2-2-1-4
2-3-3-4
2-2-3-4
1-2-2-4
2-3-2
1-2-2-3
2-5-2
1-2-2-3
2-3-2

(11)
(11)
(11)
(12)
(9)
(10)
(12)
(12)
(8)
(11) 
(10) 
(9) 
(12)
(11)
(9)
(7)
(8)
(9)
(8)
(7)
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Здесь из 67 слов двусложные – 22 (32,5%), трехсложные – 18 (27%), четырехсложные –  
15 (22%), пятисложные – 4 (6%). известно, что многосложник является характерным явлением 
эпического происхождения. как видно, олонхо «сын жестокого неба Эр соготох» особенно 
богато пятисложными стихами. В тексте 100% строк зарифмовано. тавтологические рифмы 
(повторы) в тексте составляют 80%. а в 1/3 части полностью совпадают гласные и согласные 
звуки в рифмующихся окончаниях, которые являются родными рифмами. 

п. а. ойунский, как новатор стиха, основатель якутского стихосложения, сумел исполь-
зовать художественные приемы, все их тонкости и особенности в своем олонхо. ритмическое 
богатство стиха олонхо наблюдаем в отрывке из экспозиции произведения, в котором в шести 
строках автор описывает время до появления земли 2-3-4-сложными словами. описание древ-
них людей дается в семи строках, в основном 1-2-3-сложными словами. нижний мир с его 
зловещими обитателями живописно изображается в 13 строках, в которых преобладают трех-
сложные слова – всего 16 слов. чудовища-небожители описываются в шести строках, в каждой 
строке – по четыре-пять слов, большая часть из них – двусложные. Завершающая часть отрывка 
содержит пять строк, из которых три строки состоят из 4-5-сложных слов. Завершающие две 
строки оформлены 2-3-4-сложными словами.

далее, для сравнения приведем данные по ритмическим структурам из олонхо г. ф. никули-
на «сын жестокого неба Эр соготох». 

В «сын жестокого неба Эр соготох» описание времени до появления земли дается в четы-
рех строках, где преобладают трехсложные слова (четырехсложное – 1, пятисложные – 4). 

В отличие от текста п. а. ойунского, в экспозиции северного олонхо троемирие и вероят-
ные люди детально не изображаются. количество строк, посвященных описанию мира до появ-
ления первого человека, составляет 16 единиц, в которых: односложные – 7 слов, двухсложные 
– 23, трехсложные – 12, четырехсложные – 14. 

из имеющихся данных можно прийти к предварительному выводу о том, что в структуре 
стиха выявляются индивидуальные особенности стиля и ритмики авторов, закономерности в 
их стихосложении. у п. а. ойунского и г. ф. никулина различие форм наблюдается в исполь-
зовании пятисложного стиха. Варианты двух- и четырехсложных структур имеют разность у 
обоих авторов в минимальных процентах. а варианты 3-5-сложного стиха резко отличаются по 
величине их частотности. 

у п. а. ойунского и г. ф. никулина описательная часть состоит, в основном, из рас- 
пространенных приемов в фольклорной традиции, шаблонов, повторяющихся в каждом эпиче-
ском произведении (эпические формулы), которые выполняют разнообразные функции. основ-
ное различие отмечается в объемах текстов. обычно в олонхо п. а. ойунского многосложные 
строки (от двух до семи строк)  имеют одну смысловую нагрузку, т. е. автор выражает одну 
мысль более развернутыми предложениями, к тому же широко употребляет повторы, паралле-
лизмы. Вместе с тем, многосложные строки построены более четко, и такая организованность 
выполняет эстетическую функцию (звуковые и метрические значения). у г. ф. никулина, как 
у исполнителя и носителя олонхо, обнаруживается особая интонация в его немногострочности 
(одна смысловая нагрузка на не более 2-х строк), в которой не нарушается речитативная систе-
ма эпического стихосложения. также, в тексте выявляются характерные особенности эпиче-
ской ритмической организации, стилевые особенности, сформированные диалектизмами, фо-
нетическими вариантами слов и др., свойственными эпической традиции северного (абыйско-
го) олонхо. В обоих текстах ритм создается сочетанием разносложных ритмических структур, 
повторами звуков, которые созвучны со смысловой нагрузкой слов.

Аллитерация
первым якутским поэтом а. е. кулаковским в «правилах якутского стихосложения» засви-

детельствовано интуитивное осмысление сути якутского стиха и возможность метрического 
обоснования «правил» устного аллитерационного стиха [14, с. 76-79]. автор интуитивно по-
нимает, что в конечной смысловой области произведения взаимосвязь звучаний как таковых 
составляет самую суть эпического содержания.

м. н. дьячковская в своем исследовании выделяет две основные разновидности аллитерации:
1. аллитерация как повтор любых качественно сходных звуков. данная разновидность со-

звучия встречается в пределах отдельных слов, а также стихов по горизонтали и вертикали и 
выполняет, в основном, фоникостилистическую функцию;
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2. аллитерация с определенным местом образования. она фиксирует начала ритмических 
единиц или групп и является по существу начальной рифмой [5, с. 10].

далее м. н. дьячковская убеждает, что «при анализе аллитерационных повторов большее 
внимание уделяется второй разновидности, т. к. наблюдение за трансформацией именно этого 
вида созвучия наряду с конечной рифмой дает более полное представление о специфике и за-
кономерностях звуковой организации якутского стиха в целом» [5, с. 11].

так, в рассмотренных нами строках олонхо п. а. ойунского вертикальная аллитерация  
составляет 60%, а внутристиховая – 13%:

Дьулусханнаах дьулуо маҕан халлаан
Дьураатыгар тура төрүөбүт
Дьулусхан субуйа сүүрүк
Дьураа хара ат барахсан
Бадьыр оһуор ойуулаах,
Бар-дьаҕыл кыыллаах
Бастыҥ сэргэтигэр
хантаччы баайыллан
хаһыҥырыы-хаһыҥырыы,
Түөрт түөрэм таас туйахтарынан
Түҥнэритэ холоруктаан,
Эһэгэй-дугуй тибиилээх сиэллэрэ
Эриллэ-буралла ытыллан,
уйулҕаннаах оҥочо уот кутуруга
уотунан охсуһа оонньоон,
Өрүтэ мөхсөн
Өрөкүйэ турар эбит...
Үс былас үөрбэ чаҕаан көҕүлэ
Үөт талах курдук
Өрө ытыллыбыт эбит,
Сэттэ былас тибиилээх хара сиэлэ
Сиэрэ күөх уотунан сирилии умайбыт,
Үс хос ньөссүн хара түүтэ
Үөрбэ өргөһүн өрүтэ аспыт курдук
Сырылаччы умайан 
Сырдыргыы турар эбит,
Тоҥус киһи тоҕус быластаах
Туутун маһын туруору туппут курдук
дуллу көмүс кулгаахтара,
Өлөр өлүү өргөстөөх үҥүүтүн
Өрүтэ аспыт курдук,
төттөрү-таары
чөрбөҥнөһөр эбиттэр,
хатыыс балык
хайа сарбайбытын курдук
хаҥалас быччыҥнаах,
хаҥыл бэйэлээх,
Тыҥырахтаах кыыл
Тыыра тэбиммитин курдук
Талланнаах курбуһахтаах,
Тардырҕас таныылаах, 
аламай күн аалыытын курдук
алта былас алтан амаҕаччылаах,
Толомон маҕан күн
Тоҕуутун курдук
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Тоҕус былас
Торҕо тэһииннээх,
соһо былыт чаппыраактаах,
Кыыһар былыт кычымнаах,
хассааттаах халлаан
хадьаҥата буолбут
Ыпса-дьыпса
Ырыалаах ыҥыырдаах,
Босхо былыт
Ботолоох,
Сүүрэр былыт
Сөрүөлээх,
Кустук курдук
Курбуу-дьирбии холуннаах,
илбис ырыалаах
иппэ-типпэ иҥэһэлээх,
тэһиин быстыаҕынан
чиччигинэс иҥиирдээх,
Көнтөс быстыаҕынан
Күлүмэх күүстээх
Күн дьөһөгөй оҕото
Дьэлтэччи көрөн,
Дьэргэйэ оонньуу турар эбит... [11, с. 90].

особенность 100%-ной аллитерации стиха в отрывке очевидна. особая звуковая вырази-
тельность в стихосложении олонхо п. а. ойунского заключается во внешнем частом повторе-
нии одинаковых согласных дь, т и х; во внутреннем – р. В тексте олонхо характерны полные 
совпадения звукового состава рифмующихся слов (21%) и тавтологические рифмы в конце 
строк одного и того же слова: курдук, эбит, былыт (12%).

для сравнения приведем отрывок – описание богатырского коня из текста «сын жестокого 
неба Эр соготох». В данном примере можно найти самые разные виды аллитерации:

мантыката (ата – С. Г.) сэргэни иҥэһэ эбэринэн
куотар ат буолла.
түөрт хаардаах бугул саҕа
Үөрүм-чүөрүм таас туйахтаах,
Хаҥалас быльчыҥнаах, байылыат киһи
Туос ураһатын туруору туппут курдук
Хончоруттаҕас кулгаахтаах,
аламай күн саҕа ала тэгирик харахтаах,
Тэргэн ыт саҕа тэгирик таныылаах,
Үс булас өрө буурай өттүктээх,
Сэттэ булас киитэ буурай систээх,
Кэннинэн чугуруйдаҕына,
Кутуругун ойо үктүүр
отут тутум оҥочо кутуруктаах,
иннинэн мүтүрүйдэҕинэ,
Сиэлин ойо үктүүр
Сэттэ тутум сылай солко сиэллээх,
Суомах сырайдаах,
Хатыс курдук орохтоох
систээх күндүл алаас
ат сылгы буолбут эбит [12, с. 66].

В этом отрывке обнаруживаются и аллитерация, и повторы, и рифма. из 21 строки вер-
тикальной аллитерации подвергнуто 38% строк, а внутристрочной (междусловной) – 61%.  
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В приведенных строках более заметны аллитерации на согласные р, т, б, к, с. В случае четвертой 
строки использованы приемы звукоподражания и аллитерации (үөрүм-чүөрүм). Здесь аллитера-
ция основана на повторении звонких дрожащих (сонорных) р – р, что создает звуковой образ, 
который воспроизводит звучание топота копыт. количество тавтологических рифм в отрывке – 2 
(9,5%), родных рифм – 2 (9,5%), рифмованных строк на -аах, -таах, -тээх – 10 (47,6%).

далее рассмотрим звуковой состав аллитераций в отрывках олонхо. приводим данные по 
вертикальной (начало) и внутристрочной (внутри) аллитерации олонхо «нюргун Боотур стре-
мительный» (в %):

Звуки Дь Б х Т С К Л Р Һ Ҕ Ө
Начало 5,1 4,3 6,8 8,6 5,1 5,1 - - - - -
Внутри 0,8 - - 4,3 0,8 1,7 6 13,7 1,7 2,5 4,3

данные отрывка из олонхо «сын жестокого неба Эр соготох» (в %):

Звуки Б Т С К Р
Начало - 9,5 14,2 9,5 -
Внутри 9,5 19 19 - 33,3

данный анализ установил, что с увеличением количества вертикальной аллитерации умень-
шается внутристиховая, и наоборот. так, в олонхо «нюргун Боотур стремительный» верти-
кальная аллитерация значительно увеличена, при этом отмечено уменьшение внутристрочной. 
В олонхо «сын жестокого неба Эр соготох» по объему преобладает внутренняя аллитерация.

Заключение
итак, в результате проведенного исследования текстов олонхо п. а. ойунского «нюргун Боо- 

тур стремительный» и абыйского сказителя г. ф. никулина «сын жестокого неба Эр соготох» 
выявлены индивидуальные своеобразия стилей авторов. следует отметить, что:

- разница в показателях строк о первотворении срединной земли (у ойунского – 37 строк, у 
г. ф. никулина – 19) объясняется тем, что п. а. ойунский в своем олонхо использует полиме-
трию, присущую произведениям крупного объема;

- у п. а. ойунского многосложные строки имеют одну смысловую нагрузку (от двух до 
семи строк), у г. ф. никулина обнаруживается особая интонация в его немногострочности 
(одна смысловая нагрузка на не более 2-х строк). интонация в немногострочности в олонхо  
г. ф. никулина, по нашему мнению, определяет структуру стиха и свидетельствует об архаич-
ности северного олонхо; 

- литературно-художественная обработка олонхо п. а. ойунского не привела к искажению 
ритмической модели речитативного стиха. текст олонхо отличается равносложностью, строгой 
внутренней организацией стиха, которые характерны художественному произведению; 

- олонхо г. ф. никулина, обладая всеми признаками аутентичного эпического текста, име-
ет свои особенности. Это, прежде всего, неразвернутость описаний во вступительной части, 
изображения богатырского коня и др. также, в экспозиции олонхо г. ф. никулина отсутствует 
детальное изображение вероятных людей и троемирия.
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ОСОБЕННОСТИ ОЛЕКМИНСКОгО ОЛОНХО И ВЛИяНИЕ 
НА НЕгО ВИЛЮйСКОй ЭПИчЕСКОй ТРАДИцИИ 

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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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАя ЛЕКСИКА В яКуТСКОМ гЕРОИчЕСКОМ 
ЭПОСЕ ОЛОНХО «НЮРгуН БООТуР СТРЕМИТЕЛЬНый» 

П. А. ОйуНСКОгО 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о безэквивалентной лексике в олонхо «нюр-
гун Боотур стремительный». под термином «безэквивалентная лексика» принято считать лексику того 
или иного языка, которая характеризует самобытность и своеобразность культуры и традиций народа.  
актуальность работы состоит в том, что изучение вопросов лексикологии, таких как безэквивалентная 
лексика, через богатый язык олонхо дает нам основу для исследования уникальности народа саха, его 
культуры, этноса и языка. Целью нашей работы является выделение и анализ групп безэквивалентной 
лексики в якутском героическом эпосе олонхо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского. для до-
стижения цели были поставлены следующие задачи: изучение и анализ теоретической литературы; сбор 
фактического материала путем сплошной выборки; классификация извлеченного материала по группам; 
анализ групп безэквивалентной лексики; обобщение полученных результатов. так, в работе было про-
анализировано 825 примеров безэквивалентной лексики из олонхо «нюргун Боотур стремительный». 
данный фактический материал был собран на основе классификации с. и. Влахова и с. п. флорина, в ко-
торую вошли следующие группы: реалии, фразеологизмы, имена собственные, обращения, междометия, 
звукоподражания. наибольшее количество примеров было найдено в группе междометий – 206 и имен 
собственных – 191. В остальных группах количество примеров безэквивалентной лексики составляет: 
звукоподражания – 121, обращения – 120, реалии – 99, фразеологизмы – 88. также к каждой группе без-
эквивалентной лексики была составлена своя классификация, в которую входят отдельные группы, в соот-
ветствии с тематикой, типом и другими отличительными чертами. основу классификации каждой группы 
составили работы разных теоретиков: имена собственные – л. а. Введенская, н. п. колесникова; реалии 
– с. и. Влахов, с. п. флорин; фразеологизмы – п. с. афанасьев; обращения – В. к. Харченко; междоме-
тия – н. к. антонов; звукоподражания – З. к. дербишева. стоить отметить, что в каждой группе данные 
классификации исследователей не с полной точностью соответствуют подгруппам, поэтому в некоторых 
группах безэквивалентной лексики были выделены и другие подгруппы. 

Ключевые слова: эпос, олонхо, безэквивалентная лексика, язык и культура, имена собственные,  
реалии, фразеологизмы, обращения, междометия, звукоподражания, традиции, этнос. 
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I. V. Sobakina, L. A. Lukachevskaya

Culture-specific vocabulary in the Yakut heroic epic olonkho 
Nurgun Bootur the Swift

Abstract. this article deals with the question of culture-specific vocabulary in olonkho Nurgun Bootur the 
Swift. the term “culture-specific vocabulary” is considered to be the vocabulary of a language that characterizes 
the identity and originality of the culture and traditions of the people. the relevance of the work is that the study 
of lexicology issues, such as culture-specific vocabulary, through the rich olonkho language gives us the basis for 
studying the uniqueness of the sakha people, their culture, ethnicity and language. the aim of our work was the 
identification and analysis of groups of culture-specific vocabulary in the yakut heroic epic olonkho Nurgun Bootur 
the Swift by p. a. oiynsky. to achieve this goal, the following tasks were set: a study and analysis of theoretical 
literature; collection of factual material by continuous sampling; classification of extracted material into groups; 
analysis of groups of culture-specific vocabulary; generalization of the results obtained. thus, the paper analyzed 
825 examples of culture-specific vocabulary from olonkho Nurgun Bootur the Swift. this factual material was 
collected based on the classification of s. i. Vlakhov and s. p. florin, which included the following groups: 
realities, phraseology, proper names, addresses, interjections, onomatopoeia. the largest number of examples was 
found in the group of interjections – 206, and proper names – 191. in other groups, the number of examples of 
culture-specific vocabulary was as follows: onomatopoeia – 121, addresses – 120, realities – 99, phraseological 
units – 88. also, each group of culture-specific vocabulary has its own classification, which includes separate 
groups, according to the subject, type, and other distinctive features. the basis of classification of each group was 
the work of different theorists: proper names – l. a. Vvedenskaya, n. p. kolesnikova; realities – s. i. Vlakhov, 
s. p. florin; phraseological units – p. s. afanasiev; vocarives – V. k. kharchenko; interjections – n. k. antonov, 
onomatopoeia – Z. k. derbisheva. it is worth noting that in each group, the data of the classification of researchers 
do not exactly correspond to subgroups, so in some groups of culture-specific vocabulary, other subgroups were 
identified.

Keywords: epic, olonkho, culture-specific vocabulary, language and culture, proper names, realities, 
phraseological units, addresses, interjections, onomatopoeia, traditions, ethnos.

Введение 
для якутского народа уникальным эпическим жанром его устного народного творчества 

является олонхо. героический эпос олонхо является шедевром, представляющим богатую ду-
ховную культуру, древнюю историю, философию и уникальное мышление народа саха. как 
отмечает известный основоположник якутской фольклористики г. у. Эргис, олонхо является 
высокохудожественным эпическим произведением со своим устоявшимся кругом идей и обра-
зов, тем и сюжетов, со своим стилем, композицией и изобразительными средствами [1, с. 188]. 

изучение в языке олонхо лексических единиц, обладающих культурологическими и спе- 
цифическими характеристиками, представляет собой одну из важных задач исследования лек-
сического богатства эпических текстов. для разработки темы исследования изучены научные 
труды об определении и классификации безэквивалентной лексики в современном языкозна-
нии. основную часть теоретической части составили работы а. о. иванова [2] и В. н. комис-
сарова [3] – трактовка понятия безэквивалентной лексики; с. и. Влахова и с. п. флорина [4] 
– классификация безэквивалентной лексики. 

Целью исследования является классификация и анализ групп безэквивалентной лексики в 
олонхо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского. при разработке предлагаемого ис-
следования метод сплошной выборки позволил выявить примеры из материала исследования 
для анализа; описательный метод – выделить и описать группы безэквивалентной лексики в 
рассматриваемом олонхо.

Понятие и классификация безэквивалентной лексики
Безэквивалентная лексика представляет собой сложный и обширный пласт лексики, к кото-

рой обращаются многие ученые и каждый дает разную трактовку безэквивалентной лексики. 
так, например, л. с. Бархударов определяет эту лексику как единицы, не имеющие ни полных, 
ни частичных соответствий среди единиц другого языка [5, с. 58]. а В. н. комиссаров понимает 
под безэквивалентной лексикой слова-явления, специфические для данной культуры речи и не 
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имеющие постоянных соответствий в переводящем языке [3, с. 136]. Большую работу также 
на тему безэквивалентной лексики представили лингвисты с. и. Влахов, с. п. флорин «не-
переводимое в переводе» (1980 г.), в этой работе особое внимание уделяется реалиям, они обо-
значают эту группу как основную часть безэквивалентной лексики. Вместе с тем отмечается, 
что уникальность и самобытность народа играет большую роль в безэквивалентной лексике 
[4, с. 24]. огромный вклад в изучение понятия и особенностей безэквивалентной лексики внес  
а. о. иванов. для него безэквивалентная лексика – это отсутствие у лексических единиц исход-
ного языка эквивалентов в словарном составе переводящего языка, другими словами, это пере-
дача своеобразной лексики с помощью аналогичных слов, словосочетаний и словами близкими 
по содержанию и смыслу [2, с. 51]. 

далее рассмотрим варианты классификаций безэквивалентной лексики. а. о. иванов под-
разделяет безэквивалентную лексику на три большие группы: 1) референциально-безэквива-
лентная лексика; 2) прагматически-безэквивалентная лексика; 3) альтернативно-безэквивалент-
ная лексика. к каждой группе он относит отдельные подгруппы, так, например, к первой груп-
пе относятся: реалии, термины, фразеологизмы, лакуны, авторские слова; ко второй относятся 
различные отклонения от общеязыковой нормы, аббревиатуры, междометия, звукоподражания  
и т. п.; к третьей группе относит имена собственные и другие ранее перечисленные подгруппы 
[2, c. 83-85]. а л. с. Бархударов представил следующую классификацию: 1) имена собствен-
ные, географические наименования, названия учреждений, газет, организаций и др.; 2) реалии. 
сюда входят слова и обозначения каких-либо элементов материальной и духовной культуры, 
например, названия пищи, одежда и т. п.; 3) случайные лакуны – слова одного языка, которые 
не входят в словарный состав другого языка [5, c. 90-94]. е. м. Верещагин и В. г. костомаров 
представили классификацию безэквивалентной лексики на основе одной культуры, отчасти 
русской, в которую входят, например, советизмы, историзмы, слова, характеризующие тради-
ционный быт, слова нерусского происхождения [6]. с. и. Влахов и с. п. флорин в своей работе 
дают следующую классификацию безэквивалентной лексики: реалии, фразеологизмы, имена 
собственные, обращения, междометия, термины, каламбур, сокращения. и посвящают каждой 
группе отдельный параграф, в которых выделяют особенности каждой группы, и какие слож-
ности могут встретиться при переводе данной лексики [4]. 

В нашей работе мы будем придерживаться классификации, данной с. и. Влаховым и  
с. п. флориным, потому что именно эта классификация, на наш взгляд, более точно и систе-
матизированно раскрывает разновидности безэквивалентной лексики. на основе данной клас-
сификации в олонхо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского мы выделили шесть 
групп и рассмотрели каждую группу отдельно, сюда вошли реалии, фразеологизмы, имена  
собственные, обращения, междометия, звукоподражания. 

Реалии. реалии – это та лексика, которая носит в себе культурный код народа. реалии ох-
ватывают широкий пласт лексики, т. к. у каждого народа своя культура и традиции, реалии 
очень своеобразны и носят индивидуальный характер. В олонхо ярко представлена культура и 
традиции народа саха, поэтому можно встретить большое количество реалий. учитывая раз-
носторонность и богатство информации о культуре и традиции якутов в олонхо, мы подобрали 
наиболее развернутую классификацию реалий с. и. Влахова, с. и. флорина, которые разде-
ляют реалии на несколько групп и подгрупп: a. географические реалии; B. Этнографические 
реалии: 1. Быт; 2. труд; 3. искусство и культура 4. Этнические объекты; 5. меры и деньги;  
c. общественно-политические [4, c. 53-55].

Фразеологизмы. В данной группе мы обратились к одной из работ по лексикологии  
якутского языка п. с. афанасьева. он разделил фразеологизмы на 24 группы по их содержанию 
и смыслу и отметил, что большинство фразеологических единиц в якутском языке относятся  
к людям и всему, что связано с человеком. cюда входят, в основном, такие тематические группы 
фразеологизмов, как: 1) характер человека; 2) привычки человека; 3) об оценке нрава человека; 
4) о стыде и позоре и т. д. [7, c. 34-37]. 

Имена собственные. подробную классификацию имен собственных представили  
л. a. Вeдeнcкaя и h. п. koлecникoв [8]: 1) антропонимика – имена собственные, которые от-
носятся к людям; 2) топонимы – географические названия; 3) кocмoнимы и acтpoнимы – все, 
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что связано с космосом и астрономией. ученые отмечают, что наиболее широким разделом  
ономастики является топонимика, в которую входят оронимы, спелеонимы, дримонимы, ойко-
нимы, урбанонимы [8]. 

обращения. при классификации группы обращений, мы рассмотрели классификацию  
В. к. Харченко. сюда входят такие обращения как: 1) односложные или сокращаемые на один 
слог. по мнению ученого, данная форма обращения является традиционной; 2) «родственные 
обращения» – распространенные в современном языке; 3) обращение по личным симпатиям;  
4) обращение по возрасту; 5) обращения по профессии или по роду занятий; 6) обращение-ме-
тафора; 7) обращение-комплимент; 8) распространенные обращения, т. е. обращения с эпитета-
ми; 9) обращения-цитаты [9, c. 18-19].

междометия. данная группа безэквивалентной лексики тоже имеет свои отличительные 
черты для каждого языка, будучи волевыми и эмоциональными звукосочетаниями, здесь огром-
ную роль играет особенность звукового строя языка. В своей работе мы опираемся на работы  
н. к. антонова, который разделяет междометия на две большие группы: 1) междометия, относящие 
к чувствам и психологии; 2) междометия, обозначающие отношения к окружающей среде [10].

Звукоподражания. В якутском языкознании отмечают, что звукоподражательные слова не 
обозначают предмет или его значение и передаются с помощью методов повтора, парных слов 
и словосочетаний в форме прилагательных, наречий и глаголов [10]. при классификации звуко-
подражательных слов мы опираемся на работу с. В. скомороховой «морфология современного 
русского языка» [11]. она разделяет звукоподражательные слова по характеру имитируемых 
звуков, например, голоса птиц, животных; звуки, издаваемые предметами и т. п. [11, c. 155].

группы безэквивалентной лексики в олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»
на основе собранного фактического материала – 825 примеров безэквивалентной лексики 

олонхо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского – составлена классификация, в ко-
торую вошли следующие группы: имена собственные – 191 (23 %), реалии – 99 (12 %), фразео-
логизмы – 88 (11 %), обращения – 120 (14 %), междометия – 206 (25 %), звукоподражания – 121 
(15 %). В примерах работы приводится перевод на русский язык, выполненный выдающимся 
русским поэтом Владимиром державиным, переводчиком многих эпических шедевров, кото-
рый в совершенстве смог передать всю сложную сюжетику и стиль олонхо.

Имена собственные. В текстах олонхо можно встретить большое количество имен соб-
ственных, т. к. олонхо богато персонажами и сюжетными линиями. основываясь на классифи-
кации, данной л. a. Ввeдeнcкой и h. п. koлecникoвым [8], мы разделили имена на две большие 
группы: а) личные имена; Б) топонимы (географические названия). 

основываясь на типологии персонажей в олонхо, личные имена распределены следующим 
образом: 

1) имена жителей Верхнего/среднего/нижнего миров. сюжет и события в олонхо, как пра-
вило, происходят в трех пространственных мирах. п. а. ойунский в своей работе описывает, 
что три мира произошли от одного мира, где в результате для каждого из них есть своя от-
дельная жизнь и персонажи. так, например, Верхний мир населяют племена Айыы, средний 
мир – люди, а нижний мир – мир племен абаасы [12, c. 101]. В данном олонхо можно встретить 
такие имена собственные: Улуутуйар Улуу тойон оҕонньор ‘Великий улуу тойон’ – предста-
витель Верхнего мира. Күүстээх-уохтаах Күөнэ көҕөччөр аттаах Күн Дьирибинэ бухатыыр  
‘Владеющий серо-стальным конем кюн дьирибинэ Бухатыыр’ – житель среднего мира; Уот 
Уһуму Тоҥ Дуурай обургу ‘кровожадный уот усуму’ – абаасы, житель нижнего мира; 

2) имена шаманов/шаманок. якутский шаманизм ярко описывается в якутском фольклоре 
и в литературе, т. к. шаманизм является неотьемлемой частью жизни и веры нашего народа.  
к. д. уткин отмечает, что в истории религиозных верований якутов шаманизм занимает особое 
место, и якутское олонхо щедро представляет свой эпический мир удаганками и шаманами 
всех трех миров [13, с. 1-5]. так, в данном олонхо можно встретить множество персонажей, 
связанных с религиозной верой якутов, в т. ч. шаманов и шаманок (удаганок): Ытык Хахайдаан  
‘Ытык Хахайдаан’ – шаманка-волшебница подземного мира, помогающая Эсэх Харбыыру; Мо-
лойуус уола Болдьоҥой ойуун ‘Болдьонгой могучий колдун’, Таллаан-Бэкийэ – шаман абаасы, 
который, по словам уот усуму, является его рабом; 
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3) имена кузнецов. кузнечество – тоже одно из основных традиционных занятий культуры 
и быта якутов. р. и. Бравина в своей работе пишет, что наряду с шаманизмом по своей значи-
мости стоит и ремесло кузнецов. по поверьям якутов, кузнецы обладают даром исцеления и 
предсказания будущего [14, с. 120]. кузнецы ярко представлены в сюжете олонхо: Кытай Бах-
сылааны уус ‘кузнец-чародей кытай Бахсылааны’; 

4) названия племен. многие этнографы изучают вопрос о происхождении якутов, р. и. Бра-
вина и д. и. петров в своей статье освещают вопрос о племенах якутских и неякутских в исто-
рических преданиях и рассказах [15]. В олонхо встречаются наименования групп людей и пле-
мен, обозначаются они как уус ‘племя’, удьуордар ‘предки’, аймах ‘родственники’: Содуомнаах 
аҕатын уустара Өһөгөйдөөх Өкө Буурай удьуордара Алдьархайдаах Ака Буурай аймахтара 
‘потомки лютых отцов свирепые абаасы невидимки-воры’, Хахсаат ууһа ‘племя Хахсаат’; 

5) названия/клички животных. В эпических произведениях часто можно встретить име-
на коней. конь является спутником богатыря, помогающим ему в борьбе и в путешествиях:  
Дьулусхан субуйа сүүрүк ‘Вороный конь’, Хара маҥаасчай ‘Хара мангастай’ – небесный Бело-
головый черный конь Буура дохсуна; 

6) духи (иччи). В традиционном веровании якутов есть понятие иччи, как отмечает с. и. ни-
колаев, язычество у якутов очеловечивает все живое и неживое вокруг, согласно которому каж-
дое растение, каждый камень, каждое озеро, каждая гора, каждая зверина, рыба и птица имеют  
внутри себя своего внутреннего разумного человечка под названием «иччи» [16]. В олонхо 
можно встретить такие наименования иччи, в переводе они обозначаются как «духи»: Ньаадьы 
Ньаҥханы хотон иччитэ ‘коровина добрый дух ньаады ньангханы’, Буомча эбэ хотун ‘свире-
пая Буомча хотун’ – дух-хозяйка горных дорог. 

В группу имен собственных наряду с именами, относящимися к людям, включены имена 
персонажей, относящихся к мифологии, этнографии, верованиям якутов. 

группа топонимов в олонхо включает три подгруппы: 
1) ойконимы (названия населенных пунктов). сюда мы отнесли такие примеры, как: Батаҕай 

арыыта ‘Батагай’. В данном примере слово Батаҕай является наименованием местности; 
2) гидронимы (названия водных объектов): Одун Байҕал ‘море одун’, Чоохурутта эбэ 

хотун ‘Заповедное озеро чоохурутта’, Муус Кудулу байҕал ‘Бездонное море муус кудулу’.  
В наименованиях якутских ойконимов и гидронимов часто встречается слово эбэ, которое упо-
требляется в знак почтительного отношения к какой-либо местности (напр. к реке, озеру, лесу, 
аласу); 

3) оронимы (названия элементов рельефа): Муус Суорун булгунньах ‘сверкающе ледяной 
курган’, Хаан Дьалыстыма аартык ‘перевал Хаан джалыстыма’, Сиэллээх Сиэги маҥан аар-
тык ‘сиэги-маган-аартык’ – небесный горный проход, по которому ездят посланцы богов, 
небесные шаманы и шаманки айыы. В данных примерах оронимов можно отметить, что слово 
аартык часто употребляется в разных значениях, как отмечается в «Большом толковом словаре 
якутского языка”, это слово может употребляться в следующих значениях: 1) большая проезжая 
дорога, тракт; 2) горный перевал; 3) въезд на проезжую дорогу; 4) отверствия в муравейнике;  
5) направления движения, маршрут; 6) столбовой путь развития, движения вперед, открываю-
щаяся перспектива [17, с. 173-174]. 

Реалии. реалии разделены в соответствии с классификацией с. и. Влахова и с. п. флорина [4]: 
а) географические реалии: 1. названия объектов физической географии, в т. ч. и метеоро-

логии: Алдьарайдаах алааска ‘в чащобе лесной’. алаасы – это чистое поле, окруженное ле-
сом (обычно с озером посередине) [17, c. 391]. ф. м. Зыков отмечает, что якуты долгое время 
жили в аласах, и все постоянные хозяйственные поселения находились там [18, с. 7]; 2. на-
звания географических объектов, связанных с человеческой деятельностью: Сэргэх сэбэрэлээх 
Сэбирдэх дэбдиргэлээх, Күөх чэчир үктэллээх, Чөҥөрө чүөмпэ саҕа Дириҥ Далай түһүлгэлээх 
‘светлокожая, в чьих руках махалка из свежих ветвей, чья подножья – широкое тюсюлгэ, где 
готовят кумысный пир’. В данном примере географическим наименованием, относящимся к 
деятельности людей, является түһүлгэ – это слово напрямую связано с культурой и деятельно-
стью якутов, обозначает место проведения якутского национального праздника ыһыах, укра-
шенное зеленью и другими атрибутами, где проводится церемония кумысопития [19, с. 300];  
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3. названия эндемиков (названия животных и растений): Хатыҥ араҕас чэчир буолан анньыл-
лыбыт эбит ‘где березы растут, стройно поставленные как чэчир’. Чэчир – это молодая березка 
с листвой, срубленная для украшения места проведения национального праздника ысыах или 
свадьбы [20, с. 303].

Б) этнографические реалии: 1. Быт: а) пища, напитки: Дьоллоох томторҕолоох Чороонноох 
кымыһын ‘полный кумысом чорон’. В. л. серошевский отмечает, что главное богатство якутов 
состоит из конного скота, поэтому их пищу составляли по преимуществу кобылье молоко и 
кобылье мясо. главным образом кобылье молоко шло на приготовление кумыса. кумыс – сырое 
кобылье молоко, пришедшее в кислое и спиртное брожение [21, с. 297-298]. Этот вид пищи 
является одним из главным напитков якутской традиционной кухни и неотъемлемой частью 
культуры; б) одежда: Туллай этэрбэстээх ‘В стоптанных торбасах’. В. л. серошевский также 
детально описывает наряд якутов, важную роль играют и характеристики обуви. так, например, 
первобытный характер удержали зимние меховые сапоги – торбаса. они употребляются пре- 
имущественно на севере, и для них нет особого якутского названия. Зовут их этэрбэс, что зна-
чит по-якутски вообще обувь [21, с. 324-325]; в) жилье, мебель, посуда. В олонхо часто встре-
чаются элементы, описывающие быт народа саха. Баай хара тыа балаҕаннаах ‘твой богатый 
дом – вся тайга кругом’. В данном примере пристутствует реалия балаҕан, которая обозначает 
традиционный вид жилища якутов. ф. м. Зыков в своей работе исследует особенности посе-
лений, жилищ и хозяственных построек якутов. Здесь отмечается, что балаган является самой 
распространенной формой жилищ якутов, представлял собой каркасную стационарного типа 
постройку по форме близкую к усеченной пирамиде [18, с. 13]; г) другие. В данную группу 
входят реалии, которые не относятся к ранее перечисленным группам, но непосредственно свя-
занные с культурой и этнографией якутов. так, например, в текстах олонхо можно встретить 
такие реалии как: Тойон толуу сэргэлэр ‘красной меди коновязи-столбцы’. В традиционном 
веровании якутов сэргэ – это столбец, к которой привязывают коней, она же является символом 
мирового дерева, данная реалия носит как хозяйственное, так и ритуальное значение [13, с. 22]. 
2. искусство и культура. есть также большое количевство реалий, обозначающих духовную и 
материальную культуру якутов: а) музыка и танцы. м. я. Жорницкая, описывая танцевальные 
традиции якутов, отмечает, что в олонхо и других жанрах якутского фольклора часто упоминают 
народные танцы и праздники с танцами. так в данном олонхо, можно увидеть пример: Оһуохай 
ойбут, Дьиэрэҥкэй тэйбит, Уҥкүү дьэргэйбит ‘плясовой напев завели, Замелькал хоровод, 
запестрел, Загудела от пляски земля, Веселая молодежь ножкобитие плясать начала’. Здесь 
есть реалии оһуохай и дьиэрэҥкэй. Осуохай – наиболее распространенный традиционный танец 
якутов, круговой массовый танец, сопровождаемый хоровой песней под запев импровизатора. 
Дьиэрэҥкэй – игра-танец, обозначающаяся как «подскоки» или «ножкобитие» – это особый вид 
бега, при котором попеременно каждой ногою два раза скачкообразно переступают вперед [22]; 
б) фольклор: Чабырҕахтаабыта эбитэ үһү ‘Были свои говорил’. В данном случае реалией  
выступает слово чабырҕах – один из основных жанров якутского народного творчества. под 
этим названием, как пишет г. у. Эргис в «очерках по якутскому фольклору», объединяются 
довольно своеобразные стихотворные произведения, сходные между собой по характеру ис-
полнения [1, с. 324]. отмечается сходство со скороговоркой, иногда речитативом или напевом; 
в) обычаи, ритуалы. В качестве примера можно привести дүҥүр, который связан с культом ша-
манизма, это атрибут шаманов и удаганок, используемый для обрядовых ритуалов: Чоҥкунуур 
чой улаан дүҥүрүн ылан ‘В руки взяв бубен гулкий, звучно-тугой’; г) праздники, игры.  
неотъемлемой частью культуры и главным праздником для якутов является ысыах. В олонхо же 
этот праздник тоже является главным символом: Чөҥөрө чүөмпэ саҕа Дириҥ далай Түһүлгэ тур-
бут, Дэм дэлэгэй Ыһыах тэриллибит ‘как неисчерпаемый водоем, играющий кипя кумысом, 
праздник шел, несмолкаемый пир шумел’. к. д. уткин отмечает, что национальный праздник 
ысыах как обрядовый и народный праздник прошел долгий путь своего развития, с эпических 
времен он хранит ритуально-обрядовую форму, круговой хороводный танец, кумысопитие и 
конно-спортивные состязания [13, с. 3]; д) мифология. В олонхо, как в одном из самых богатых 
и фантазийных произведений народа саха, можно увидеть разные мифологические элементы 
и персонажей. так, например, в фольклоре и мифологии есть понятие адьарай – это живущие 
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в нижнем мире враждебные людям чудовища, абаасы, причиняющие жителям среднего мира 
различные бедствия: Адьарай сириттэн ‘адьарайских племен’. 3. Этнические объекты: а) эт-
нонимы. из группы этнических объектов можно выделить этнонимы, т. е. названия наций, на-
родов. народностей, племен и т. п., в данном олонхо встречается наименование: ураанхай-саха 
‘уранхай-саха’ – это самоназвание якутов. В. В. ушницкий в своей статье подробно описыва-
ет разные вариации происхождения понятия ураанхай [23]. б) клички: Дьэргэйэр дьэс эмэгэт 
‘медная баба дьэс эмэгэт’. Дьэс эмэгэт буквально переводится как «медный идол». Здесь нюр-
гун Боотур клянется шаманским изображением абаасы, который должен отомстить ему, если 
он нарушит клятву. 5. меры и деньги: а) единицы мер: Харыс бытыктаах ‘длинная до земли 
борода’. В данном случае слово харыс в значении, как мера длины, равная расстоянию между 
кончиками вытянутых до отказа большого среднего пальцев, пядь [24, с. 411]. 

В) общественно-политические реалии: военные реалии: оружие: Сулус уота ырбалаах ‘из 
колючих звездных лучей с острием, что зовется ырба’. Здесь реалией является слово ырба – это 
элемент оружия, железный вилообразный наконечник стрелы лука, самострела. 

В олонхо используется много слов-реалий, которые несут в себе культурную и тради-
ционную особенность народа саха, охватывают разные сферы жизни. по классификации  
с. и. Влахова и с. п. флорина примеры найдены практически во всех группах реалий, наиболь-
шее количество которых составляют этнографические реалии. 

обращения. В олонхо часто встречаются обращения, некоторые части, в основном, состоят 
из песен в диалоговых и монологовых формах. при анализе обращений олонхо мы основыва-
лись на классификации В. к. Харченко [9], выделены следующие группы: 

1) обращения по личным симпатиям, этот вид обращений встречается часто: Уо, кукаам, 
Уоскуйа түс ‘о, успокойся, голубка моя’. Здесь обращение кукаам употребляется в значении 
«милая, дорогая», как обращение к младщему по возрасту (обычно ребенку): «дитя мое, дитят-
ко, милый мой» [25, с. 445]; 

2) родственные обращения. В. к. Харченко относит их к самым распространенным.  
В данном олонхо можно выделить несколько примеров обращений по родству. так, например, 
нюргун Боотур обращается к своим родителям: Ахталытан төрөппүт Аар тойон аҕаккам! 
Күөлэһинэн төрөппүт Күбэй хотун ийэккэм! ‘Властный, великий, создавший меня седовла-
сый отец-тойон! качавшая мою колыбель Величавая мать-хотун!’. обращение к матери ийэ уси-
ливается значением күбэй хотун, что означет «дорогая, любимая, почтенная мать» [25, с. 591], 
«хотун – хозяйка дома, супруга, жена хозяина» [24, с. 628], обращение к отцу аҕа значением  
Аар тойон – «высокопочтимый господин-отец (почтительно-церемонное обращение к родите-
лю, обычно употр. в фольк.)» [17, с. 166], данные примеры усиливают значение обращения, тем 
самым показывается уважительное отношение сына к родителям; 

3) обращения-комплимент: Көмүс түөстээх күөрэгэйим, Алтан түөстээх далбарайым, 
Аналлаах атаһым ‘медногрудый жавороночек мой, златогрудая пташка моя, подруга моя, су-
пруга’. В данном примере обращения күөрэгэй, далбарай используются в переносном значении 
для обращения к близкому человеку. так, например, значение слова далбарай определяется как 
1. птенец, только начавший летать, маленькая певчая птичка. 2. очень близкий, любимый, до-
рогой человек, т. е. в данном случае используется второе значение слова [26, с. 98-99]. у якутов 
слова, относящиеся к птицам, в частности, ассоциируются с прекрасным и используются в ка-
честве комплиментов; 

4) распространенные обращения, т. е. обращения с эпитетами: Куоҕастанар дьыллыкыйым 
Эһиэхтэнэр дьэргэстэйим Эргичийэр эмэгэтим, Кырбастанар Куоҕалдьыма! ‘Заклинательни-
ца моя камлательница моя, гусыня, мотающая головой, доченька лихая моя куогалдьыма куо’. 
В данном примере обращение «куогалдьыма куо» распространено с помощью эпитетов; 

5) обращения-цитаты, на роль которых претендуют крылатые слова, фразеологизмы: Көрдөр 
хараҕым дьүккэлэрэ, көтүрдэр тииһим билэлэрэ ‘Вы – зеницы моих очей, Вы – десны белых 
моих зубов’. В олонхо можно найти обращения, которые выражены с помощью устойчивых 
словосочетаний, в приведенном примере фразеологизм обозначет «что-то ценное, близкое». 

так, из 11 групп обращений, представленных в классификации В. к. Харченко мы наш-
ли 5 видов обращений, помимо этого выделены следующие группы: 1) обращения по личной  
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неприязни/негативные обращения: Хааннаах айах, Хара түөкүн, Ханна да хамсаама! ‘постой, 
злодей, одноглазый разбойник ночной!’. такие обращения в олонхо часто встречаются в моно-
логах, песнях и диалогах с участием отрицательных персонажей, абаасы; 2) обращения – дань 
уважения, к лицу высокого уровня: Сүдүөр ыалым Сүдү кырдьаҕаһым ‘прославленный мой 
сосед, Великий старец-мудрец, могучий’; 3) именные обращения: Болдьуҥуй Боотур оҕонньор! 
‘старец-игрун Болдьунгуй Боотур!’; 4) обращения с подзывательными, окликательными воз-
гласами: Көрүҥ эрэ, нойоттоор!!! Көрүҥ эрэ, богдолоор!!! ‘Эй вы, парни, годные мне батраки! 
Эй вы, трусливая мелочь, дрянь!’. В данной группе к обращениям добавляются слова, которые 
притягивают внимание, усиливая значение обращения: көрүҥ эрэ. 

мы выделили 10 групп обращений в олонхо. Большинство примеров было систематизи-
ровано по классификации В. к. Харченко, некоторые примеры мы выделили в соответствии  
с признаком и типом обращений. 

междометия. самое большое количество примеров было найдено в группе междометий, 
не учитывая того, что междометия часто повторяются в текстах. данную группу мы проана-
лизировали по классификации н. к. антонова. он отмечает, что использование междометий 
придает особый смысл предложению, и разделяет междометия на две большие группы: а) эмо-
ционально-психологические; Б) междометия, показывающие отношение к окружающему [10]. 

к первой группе относятся подгруппы междометий, показывающие такие эмоции как: 1) ра-
дость, удивление, удовлетворение: Уруй-айхал! Уруй-мичил!. междометия уруй и айхал в олон-
хо часто встречаются в песнях и алгысах, в которых присутствуют радостные и счастливые 
эмоции. они аналогичны тому же возгласу в русском языке «слава!» или «ура!». л. с. ефимова 
в своей диссертации рассматривает особенности якуткого алгыса и отмечает, что данные меж-
дометия уруй и айхал являются экспрессивными словами, характерными для алгыса, они имеют  
значение особой чувствительности, выразительности [27, с. 35]; 2) удивление/недоумение: 
«Һуо бабат!» диибин даҕаны!!! «Һуо татат!» диибин даҕаны!!! ‘уо, бабат! я тебе говорю! 
уо, татат! я тебе скажу’. междометия бабат и татат в якутском языке часто используются 
в паре, это междометия, которые выражают сильное удивление или страх [28, с. 96]. В рассма-
триваемом олонхо эти междометия встречаются и в других примерах и часто употребляются 
отдельно, например: Соо, татат!!! Туох үлүгэрэй? ‘о-о, татат! ох, что за напасть!?’ 3) страх, 
разновидности страха: Иэдээним-куудааным, Иһиллигим-таһыллыгым ‘ой, горе мое, ой, хворь 
моя’. данное междометие показывает большую беду, бедствие, тревогу и волнение. такие меж-
дометия в паре часто используются в якутском эпосе олонхо в запеве бесовской девы (абаасы) 
[29, с. 818]; 4) досада, горечь, возмущение: Аарт-татай, оҕоллор!!! Алаата, оҕоллор?! ‘горе, 
нам, братья! досада, беда!’. Аарт-татай – междометие, которое обычно выражает раздраже-
ние с оттенком удивления [17, с. 173]; 5) боль, усталость: Абытаай!!! Абытай! Адьарай кыр-
гыттара баара! ‘абытаай!!! абытай! адьарайские дочери! Вот я вас!’. В русском переводе 
олонхо дается комментарий к междометию абытай – «восклицание, выражающее боль или 
опасение возможной боли, неприятности» [29, с. 427]. 

ко второй группе ((Б) – междометия, показывающие отношение к окружающему) относятся 
такие подгруппы: 1) звательные, побудительные на какие-либо поступки, или просьба остано-
виться/отказ: Көр-бу!!! Көр-бу диибин!! Көрөллөөр-көрбөттөөр!!! ‘Взгляни-взгляни! посмо-
три...’. междометия со словом көр ‘смотри’ встречаются в олонхо очень часто, обычно при-
сутствуют в начале запева персонажей; 2) одобрение, соглашение, подтверждение: «Ээх» диэн 
элийэн ылаат ‘«Ээх» ответил он’. В данном примере междометие ээх выражает одобрение, 
согласие говорящего («ладно, хорошо») [30, с. 408]; 3) противоречие, запрет, несогласование с 
чем-либо, сомнение: Ама дуо, доҕоор! / Ама дуо, доҕоор ‘и свершилось чудо, друзья!’. данное 
междометие мы отнесли именно к этой группе, потому что слово ама в частности означает как 
«неужели», и в этом контексте может иметь смысл «не верю своим глазам / не верю своему 
счастью», т. е. отрицает свое счастье; 4) междометия, являющиеся своеобразными экспрессив-
ными звуковыми жестами, которыми обмениваются знакомые или встречные соответственно 
этикету: Быдан-быдан дьылларга Быралыйа бырастыыларыҥ! Уһун туску туттум! Уруй-ай-
хал эттим! ‘уруй-уруй! на долгие годы прощайте и вы, уруй-айхал, говорю!’. В таких типах 
междометий часто используется те же уруй, айхал, а также аналогичное этим уһун туску, что 
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означает «долгое счастье, благополучие»; 5) неприязнь, бранные слова: Туй-мэ! Бу баар! ‘а те-
перь этот кукиш – тебе!’. междометие туй определяется как возглас удивления или возглас не-
довольства [19, с. 72]. а слово мэ выражает побуждение взять что-либо («на тебе»), тем самым 
усиливает значение междометия и показывает негативное отношение к другому. 

помимо групп, выделенных в соответствии с классификацией н. к. антонова, мы выделили 
еще одну группу междометий, которые показывают смех / язвительный смех: Һыы-һа-һа-һаа!!! 
Һыы-һа-һа-һаа!!! ‘а-аа! Хаа-хаа! а-аа! Хаа-хаа!’. якутское һы, һа часто используется для вы-
ражения смеха, аналогично русскому «ха». В олонхо данное междометие часто встречается в 
возгласах негативных персонажей.

Фразеологизмы. основываясь на классификации п. с. афанасьева, фразеологизмы раз-
делены на 15 групп из 24. он отмечает, что смысл и содержание фразеологизмов в якутском 
языке, в основном, относятся к человеку, фразеологизмов, относящихся к другим сферам,  
совсем мало [7]: 

1) о характере человека. сюда входят такие фразеологические обороты, которые описывают 
качества и характер человека, этот тип встречается редко, например при описании богатыря: 
Бардам быһыылаах Баламат майгылаах ‘он могуч и свиреп’. В данном фразеологизме при-
сутствует слово бардам, которое носит смысл «безграничный, щедрый». часто встречается 
и в других фразеологизмах бардам тутуу, барылы кэскил. а. г. нелунов определяет это как  
«дарующий щедрую удачу, обильное счастье», в фольклоре используется часто при описании 
лесного духа – Байаная [31, с. 124]; 

2) о привычках человека. В эту группу мы отнесли фразеологизмы, которые относятся к 
такому качеству и привычке человека, как воровство: Түүн сырыылаах түүлээх уллуҥах ‘с ме-
ховыми подошвами на ногах, привыкшие грабить и красть’. фразеологизм в олонхо исполь-
зован как негативный возглас о племенах абаасы, часто используется для описания воров.  
а. г. нелунов определяет этот фразеологизм, как «вор, мошенник» и отмечает, что у воров есть 
привычка шить к торбасам подошвы из воловьей шкуры шерстью наружу, чтобы след не имел 
ясных очертаний [32, с. 223]; 

3) об оценке нрава человека: Үрдүнэн үрүҥ чыычаах көппөтөх, Аннынан сур күүдээх суруй-
батах ‘что над ним пуночка не пролетит, что под ним и мышка не пробежит’. Этот фразеоло-
гизм присутствует в описании богатыря нюргун Боотур, в словаре а. г. нелунова обозначается, 
как «стрелять без промаха, стрелок» [32, с. 296], но в данном контексте фразеологизм получает  
более широкое значение, определяющее нрав богатыря, как «меткого стрельца и отважного 
бойца»; 

4) о стыде и позоре: Күөрт ыт Күлүүтүгэр түбэһиэхпит, Эриэн ыт Элэгэр киириэхпит... 
‘Вечный стыд и позор тому! псы смеяться будут над ним!’. по а. г. нелунову, фразеологизм 
означает «стать всеобщим посмешищем, быть объектом всеобщих насмешек» [32, с. 264], что 
соответствует по контексту описанию данной группы; 

5) об отношениях между людьми: Cүүспүтүн аалсыахха ‘потремся лоб о лоб’. Этот фразео-
логизм в переносном значении показывает тесное отношение между людьми, определяется как 
«опора и защита друг для друга»;

6) об изменениях/переменах психологического и душевного состояния человека: Сүрэҕим 
хамсаата Сүрүм кутум долгуйда Хайҕахтаах хара быарым Хайыта барда быһылаах! ‘из-
немогает сердце мое, рвется из тени смятенный мой дух, разрывается черная печень моя’.  
а. г. нелунов определяет фразеологизм сүрэҕим хамсаата ‘сердце у меня забилось’ [32, с. 147] 
как фразеологизм, который показывает чувство тревожности и беспокойства; 

7) месть за вину, предательство: Сэт-сэмэ туолуоҕа ‘кровью заплатишь ты’. В словаре  
а. г. нелунова есть аналогичный фразеологизм данному примеру сэт-сэлээн сиппит, сэмэ-
суҥха туолбут «настало время, когда приходится нести возмездие за все содеянное» [32, с. 172]. 
В эпических произведениях сюжет часто наполнен историями о борьбе, поэтому фразеологи- 
ческие единицы на такие темы, как месть, борьба, предательство и т. п. встречаются часто; 

8) о проблемах и беде: Иитэ биллибэт иирээн үөскүөҕэ Аана биллибэт Алдьархай төрүөҕэ 
‘и пойдет бесконечная распря тогда, Безысходная будет беда’. данный фразеологизм показы- 
вает то, насколько большая беда (иирээн, алдьархай) пришла; 
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9) о физических страданиях: Күүһүҥ быстан, күдэҕин баранан ‘Будешь ты погибать, про-
падать’. фразеологизм в словаре обозначается как «ослабеть, потерять былую силу (напр.  
в результате болезни, тяжелой травмы)» [31, с. 267]; 

10) о влиянии человека на человека: Уоттаах харахтаах утары көрбөтүн, Татаар  
тыллаах Таба эппэтинн! ‘пусть тебя не сглазит огненный взгляд, пусть тебе чары не повре-
дят, пусть никто злоязычный тебя не посмеет оклеветать’. фразеологизм утары көр означает 
«противостоять, противоборствовать», в данном контексте используется как совет богатырю, 
чтобы никто не помешал ему идти дальше; 

11) о поведении человека (по внутренним признакам). В данную группу мы отнесли такие 
фраезеологизмы, которые показывают действие и замысел человека по внутренним признакам, 
как шутки, черные мысли, желать другому добро/недобро и т. п: Үөнүм батарбакка, Үтэн-
анньан көрбүтүм ‘В шутку хотел тебя попугать я хотел тебя получше узнать, я хотел тебя 
испытать’; 

12) о поведении человека (по внешним признакам). В эту группу входят фразеологизмы, 
показывающие поведение человека: Оройунан оонньообут ‘он привык вверх ногами ходить, 
он привык в недетские игры играть’. например, здесь оройунан оонньообут обозначает чело-
веческий характер по внешним признакам: озорник, который не может усидеть на одном месте; 

13) обращение к человеку, людям. В олонхо, например, жители нижнего мира – абаасы, на-
зывают жителей среднего мира: Икки атахтаах Иннинэн сирэйдээх ‘охотник любой, ходящий на 
двух ногах – у кого лицо впереди’. данным фразеологизмом обычно обозначают «человечество»; 

14) о благополучной жизни. фразеологизмы о счастье, благополучии, удаче в жизни встре-
чаются часто при описании счастливой жизни персонажей в олонхо, в частности, при описании 
жизни людей среднего мира: Уйата оҥоһулунна ‘созидается там гнездо, воздвигается прочный 
дом’; 

15) о смерти. В фразеологизмах о смерти в олонхо почти всегда присутвствует слово өлүү 
«смерть»: Өлөр күнүм кэллэ диэн Өс номоҕун өһүллэ, Кэбилийэр күнүм кэллэ диэн Кэриэс тылын 
кэпсээтэ ‘наступило время на помощь звать наступило время молить’. 

можно сделать вывод, что фразеологизмы имеют ряд отличительных черт и могут разде-
ляться на несколько групп по тематике. Большинство найденных примеров фразеологических 
оборотов в текстах олонхо соответствуют тематике рассмотренной классификации, но стоит 
отметить, что не все группы фразеологизмов можно найти в олонхо. по контексту собранных 
примеров фразеологизмов мы добавили следующие группы: 

1) о внешнем виде человека. фразеологизмы о внешнем виде используются при описании 
красоты героинь в олонхо, так, например, при описании туйаарымы куо, дочери первых людей: 
Көрөр харахтаах көрбөтөх ‘невиданной красоты’; 

2) о временных отрезках, о количестве чего-либо: Саллайар сааһым тухары ‘я вовек не 
видал’. на первый взгляд кажется, что этот пример относится к тематике фразеологизмов о 
человеке, т. е. буквально он означает как «за всю свою долгую жизнь», речь идет о жизни че-
ловека, но в большинстве случаев используется как общее определение количества времени, 
показывает как долго проходит то или иное время; 

3) не относящиеся к людям. сюда мы отнесли фразеологизм о сне: Түүллэрим оҕотугар 
түүһээн көрбөтөх ‘даже во сне не снился мне’. 

так, мы выделили 18 групп фразеологимзов в олонхо. из этих групп самыми часто встре-
чаемыми являются фразеологизмы о благополучной жизни, о проблемах, беде и о поведении 
человека

Звукоподражания. рассмотрев классификации разных теоретиков, мы разделили звукопо-
дражания по характеру имитируемых звуков, подобную классификацию в своей работе приво-
дит З. к. дербишева [33]. Всего было выделено 5 групп: 

1) голоса птиц: Хааҕырҕаан баран Сурулуу көтөн Суксуйа турдаҕа... ‘могучими крыльями 
шумно взмахнув улетел! За тучей исчез…’. Здесь звукоподражанием, относящимся к голосу 
птиц, является слово хааҕырҕаа, п. с. афанасьев определяет данное звукоподражательное сло-
во, как «издавать хриплые гортанные звуки, каркать» и отмечает, что так говорят обычно о 
вороне [7]; 
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2) голоса животных. В олонхо в некоторых случаях звукоподражания, имитирующие голоса 
животных, используются при описании голосов людей и других персонажей. так, например, 
здесь звукоподражание голосу медведя сопоставляется с голосом чудовища, абаасы: Арҕахтаах 
эһэ курдук ардьыгыныы түстэ ‘Взвыл адьарай Вмолился ему’; 

3) голоса, звуки, относящиеся к людям. Здесь звукоподражания могут иметь разные характе-
ристики, например, могут относиться к голосу человека: Чуор саҥа чугдаара түстэ ‘чей-то го-
лос густо запел, зычный голос захохотал, загудел’; к топоту ног человека: Лиһир-лабыр хааман, 
Либир-лабыр үктэнэн кэлэн ‘стремительно подошли’; к характеристике смеха: Саһыгыраччы 
күллэ ‘Засмеялся трескучим смехом своим’; 

4) звуки, издаваемые предметами, механизмами: Доом-эрэ-доом!!! – это звукоподражание в 
олонхо определяется с помощью комментария так: «звукоподражание ударам шамана колотуш-
кой о бубен. произносится в шаманских заклинаниях» [29, с. 427]; 

5) звуки, создаваемые окружающей средой, природные звуки: Сүппэр этиҥ ньиргийдэ Сүдү 
холоорук түлүннэ ‘гром оглушительно загремел огромный вихрь загудел’. В олонхо звуко- 
подражания, относящиеся к природе, часто встречаются при описании борьбы богатырей. так, 
самыми распространенным группами из этих являются: голоса, звуки относящиеся к людям; 
звуки, создаваемые предметами, механизмами; звуки, создаваемые окружающей средой, при-
родные звуки. также стоит отметить, что большинство примеров звукоподражаний в олонхо 
передаются в форме наречия (Сиккирэччи ытыы сытар ‘пронзительно крича’), прилагатель-
ного / причастия (Кыҥкыныыр куоластаах ‘Звонкими поющие голосами’) и глагола (Иҥиирэ 
лыҥкынаата ‘мышцы на могучих плечах, напряглись на груди искря’). Звукоподражания в 
чистой форме можно встретить очень редко: Анньаһа!!! (голоса животных); Доом-эрэ-доом!!! 
(звуки, издаваемые предметами, механизмами); Тиҥилэҕин тыаһа чуҥ-чаҥ охсуллан Кутаа уо-
тунан өрө чуҥкунаабыт ‘ударяясь боками и головой о выступы каменные в темноте, ломило 
в висках у него грохотало в ушах у него’ (голоса, звуки относящиеся к людям). В последнем 
примере чистым звукоподражанием является чуҥ-чаҥ. Большинство звукоподражаний имеют 
вспомогательные слова и глаголы гына: Таралыс гына түһэн Татынньахтаабытынан барда 
‘порывисто биться стал’.

Заключение
В предлагаемой работе сделан анализ 825 примеров безэквивалентной лексики из олонхо 

«нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского. на основе классификации безэкивалентной 
лексики, предложенной с. и. Влаховым и с. п. флориным, было выделано шесть групп. наи-
большее количество примеров было найдено в группе междометий и имен собственных. име-
на собственные мы сгруппировали по классификации л. a. Ввeдeнcкой и h. п. koлecникoва, 
в которой преобладают имена жителей миров и имена шаманов и шаманок в группе личных 
имен, гидронимы (названия водных объектов) в группе топонимов. реалии представлены в 3 
группах (по классификации с. и. Влахова и с. п. флорина), каждая из которых разделяется по 
тематике и сфере использования. для систематизации фразеологизмов мы ссылались на работу  
п. с. афанасьева, он выделяет 24 группы фразеологических единиц по тематике и контексту 
[7], из данной классификации в олонхо выделены 15 групп, все эти фразеологизмы относят-
ся к человеку, и всему, что связано с человеком (характер, манера поведения, жизнь, смерть). 
также мы выделили три группы, которые не относятся к классификации п. с. афанасьева. 
так, примеры фразеологизмов в олонхо разделяются на 18 групп, преобладают фразеологизмы 
о благополучной жизни и о проблемах и беде. при изучении обращений выделено 11 групп, 
6 из которых взяты из классификации В. к. Харченко, а остальные группы выявили, исходя 
из контекста обращений, в данной группе безэквивалентной лексики преобладают обращения 
по личной симпатии и обращения-комплименты. самое большое количество примеров было 
найдено в группе междометий, данная группа проанализирована по классификации н. к. ан-
тонова, он разделяет междометия на две большие группы: а) эмоционально-психологические;  
Б) междометия, показывающие отношение к окружающему [10]; в каждой группе выявлены 
по 5 подгрупп. Звукоподражания сгруппированы по характеру имитируемых звуков согласно 
классификации З. к. дербишевой [33]. Всего было выделено 5 групп. Здесь преобладают при-
меры звукоподражаний, относящихся к людям, и звуков, издаваемых различными механизмами 
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и предметами. Безэквивалетная лексика ярко выражена в тексте рассматриваемого олонхо, 
это доказывает, что олонхо очень богато лексикой, которая носит культурные и традиционные 
коды народа саха. одной из важных задач современных исследований, на наш взгляд, ста-
новится изучение передачи этого пласта лексики на другие языки в аспекте межкультурной 
коммуникации.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИТОНИМОВ 
И СПОСОБЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ В ЯЗЫКЕ ОЛОНХО 

(на примере олонхо «Ала-Булкун»)

Аннотация. Статья посвящена исследованию словообразовательной системы фитонимов и способов 
ее описания в языке эпического произведения «Ала-Булкун» («Алаҥхаҕа төрөөбүт айаас ала аттаах Ала-
Булкун бухатыыр»). Несмотря на важность изучения наименований растительного мира, вопрос фитони-
мической лексики якутского языка до настоящего времени не являлся объектом специального изучения. 
Исследование направлено на определение способов интерпретации фитонимов в языке олонхо, а также  
выявление особенностей их описания. Материалом исследования послужили номинации, обозначающие 
названия растений в якутском языке, почерпнутые нами из текста эпического произведения «Ала-Булкун». 
В исследовании был применен описательный метод и использованы элементы морфологического анализа 
номинаций, а также проведена классификация лексем по лексико-семантическим группам. Анализ номи-
наций фитонимов в тексте олонхо «Ала-Булкун» позволил выявить особенности национальной культуры 
якутов, а также различные устойчивые языковые формулы, присущие якутскому языку. В ходе работы 
было выявлено 8 номинаций фитонимов растений якутского языка. Общее количество упоминаний номи-
наций с фитонимами в тексте эпического произведения составляет 83, т. е. про дерево (28), лиственницу 
(25), ель (12), траву (5), берёзу (3), сосну (1) и хвощ (1). Тимофей Васильевич Захаров – Чээбий описывает 
названия растений в тексте олонхо с нейтральной, положительной и отрицательной коннотацией в зави-
симости от контекста. Помимо вышеперечисленного в ходе исследования нами были изучены фитонимы 
с различной языковой, стилистической мотивированностью. Так, в тексте олонхо встречается фитолекси-
ка, образованная посредством отражения признаков растения, через метафору, омонимию, гиперболу и 
сравнение, передающие сходство растений с каким-либо животным, человеком или явлением. Фитонимы, 
описанные в олонхо, характеризуют все богатство, уникальность и многообразие его языка. При помощи 
различных языковых средств автор описывает приключения героев и местность, где происходят события 
олонхо, придавая им эмоциональную окрашенность и экспрессивность.

Ключевые слова: эпос, олонхо, язык олонхо, этнолингвистика, языковые приемы, номинация растений, 
якутский язык, словообразование, фитонимы, фитонимическая лексика, растительная лексика, описание 
фитонимов. 
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Word-forming system of phytonyms and ways of its description 
in the olonkho language: the case of Ala-Bulkun olonkho

Abstract. The article is devoted to the study of the word-formation system of phytonyms and the ways of 
its description in the language of the Ala-Bulkun olonkho. Despite the importance of studying the names of the 
plants, the issue of phytonymic vocabulary of the Yakut language has not yet been the subject of a special study. 
The article was aimed at identifying the ways of interpreting the phytonyms in the olonkho language, as well as 
identifying the features of its description. As the material of the study served the nominations denoting the names 
of plants in the Yakut language collected from the text of the Ala-Bulkun olonkho. The descriptive method was 
applied and elements of the morphological analysis of the nominations were used in the study. Also, the lexemes 
were classified into lexical-semantic groups. The analysis of phytonyms nominations in the olonkho text revealed 
the features of the Yakut national culture. As well as various stable language formulas inherent in the Yakut 
language were identified, for example, kuekh ot ‘a green grass’, kuekh kharyia ‘a green spruce’, tengke mas ‘a tall 
tree’, tengke tiit ‘a tall larch’, uolakh mas ‘young medium-sized tree’, uolakh tiit ‘young medium-sized larch’, 
khatyng mas ‘a birch tree’. 8 nominations of phytonyms of plants in the Yakut language were revealed. The total 
number of references to nominations with phytonyms in the text of the epic work is 83, i.e. about a tree (28), larch 
(25), spruce (12), grass (5), birch (3), pine (1) and horsetail (1). Timofei Vasilievich Zakharov – Cheebiy described 
the names of the plants in the olonkho text with neutral, positive and negative connotations depending on the context. 
In addition to the above, we also studied phytonyms with various linguistic and stylistic motivations.

Keywords: epic, olonkho, olonkho language, ethnolinguistics, language techniques, nomination of plants, 
Yakut language, word-formation, phytonyms, phytonymic vocabulary, plant vocabulary, description of phytonyms.
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Введение
Мир растений представляет собой особый фрагмент языковой картины мира для каждого 

народа. Фитонимическая лексика отражает социальную, хозяйственную и культурную деятель-
ность жителей того или иного региона, их представление об окружающем мире. По мнению ис-
следователей, фитонимы составляют один из древнейших пластов лексики, активно участвую- 
щих в языковой концептуализации различных явлений [1, с. 43]. На сегодняшний день фито-
нимы представляют собой интересный материал для научных исследований, но, к сожалению, 
фитонимическая лексика якутского языка до настоящего времени не рассматривалась в каче-
стве объекта специального изучения, хотя окружающий мир для жизнедеятельности якутов из-
древле занимает ключевое место, а фитонимическая лексика представляется одной из базовых 
словарного фонда якутского языка. В связи с этим изучение одного из древнейших лексических 
пластов языка северных и арктических территорий – фитонимической лексики позволяет более 
глубоко рассмотреть и определить практическое и культурное освоение растительного мира ко-
ренными народами Севера. Якуты гармонично развивались в неразрывной взаимосвязи с рас-
тительным и животным миром, поэтому издревле позиционировали себя детьми Природы [2,  
с. 125; 3, с. 81]. Благодаря более детальному и глубокому исследованию фитонимической лекси-
ки якутского языка, станет возможным описание его богатого и уникального словарного соста-
ва, а также определение отношения якутского народа к окружающему миру. Фитонимическая 
лексика насыщена информацией о жизни народа, отражающей наиболее важные элементы его 
исторического становления через многие десятки, а то и сотни лет развития. Якутская фитони-
мия несет в себе огромный пласт не до конца изученных лексических единиц, и представляет 
собой огромный интерес с точки зрения лексикографического описания номинаций растений.

Культура каждого народа находит свое отражение в фольклоре, демонстрирующей все его 
богатство и разнообразие. Центральное место в фольклоре якутов занимает древний эпос олон-
хо, признанный Шедевром устного и нематериального наследия человечества. Эпические про-
изведения представляют собой уникальный феномен концентрации генетической памяти, ми-
ровоззрения, философии, религиозных представлений, обрядов и обычаев, песенной и устной 
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сказительской традиции в виде импровизации и традиционных запевов, сохранивший на протя-
жении столетий культурную идентичность якутского народа. В качестве объекта исследования 
нами было выбрано олонхо «Ала-Булкун» («Алаҥхаҕа төрөөбүт айаас ала аттаах Ала-Булкун 
бухатыыр») [4, с. 5] сказителя Т. В. Захарова – Чээбий, записанное этнографом и фольклорис- 
том В. Н. Васильевым и подготовленное к печати для серии «Образцы народной литературы 
якутов, собранные В. Н. Васильевым» академиком Э. К. Пекарским. Тимофей Васильевич За-
харов – Чээбий один из самых выдающихся мастеров сказительского искусства и известных 
олонхосутов-импровизаторов Якутии XX в. Выбор материала исследования обоснован тем, 
что олонхо является одним из крупных эпических произведений тюрко-монгольских народов, 
представляющим самый крупный жанр якутского фольклора, концентрацию генетической па-
мяти и мировоззрения якутов, а первые записанные тексты эпических произведений хранят в 
себе первоначальные и архаичные реликты базовой лексики якутского языка. Установлено, что 
особое место в языке олонхо занимает лексика природного окружения: описания сотворения 
мира и заселения Среднего мира людьми, одухотворение явлений природы, выразительное изо-
бражение растительного и животного миров, красочное изложение земли, видов земного ре-
льефа, водных объектов и поверхностей и др. Язык и стиль олонхо определяются как «высшая 
форма обработанной, отшлифованной устной поэтической речи» [5, с. 207]. 

Материалом исследования послужили номинации, обозначающие названия растений в якут-
ском языке, почерпнутые нами из текста эпического произведения «Ала-Булкун». Целью ис-
следования является определение способов интерпретации фитонимов в языке олонхо, а также 
выявление особенностей их описания. В исследовании был применен описательный метод, ис-
пользованы элементы морфологического анализа номинаций, а также проведена классифика-
ция лексем по выделенным группам, и частично определена этимологическая характеристика 
некоторых фитонимов. 

Фитонимы, обозначающие общие названия
В тексте олонхо «Ала-Булкун» общие названия растений в якутском языке переданы посред-

ством лексем мас ‘дерево’ и от ‘трава’. Лексема от употребляется в олонхо пять раз с такими 
адъективами как күөх, тоһоҕос, хагдаҥ и хоро и является общетюркской основой со смысло-
вым значением «растение, трава, сено». Древнетюркский вариант слова от представлен в сле-
дующей интерпретации: «трава, зелень», «лекарство» [6, с. 373], в якутском же языке, согласно 
словарю Э. К. Пекарского, рассматриваемая основа имеет 3 основные семантические описания: 
1) трава, былина, произрастание, злак; 2) стог сена, зарод; 3) остожье [7, с. 1891-1893]. 

Согласно Большому толковому словарю якутского языка, күөх трактуется как «зеленый, как 
только что выросшая трава, как хвоя распустившейся лиственницы» [8, Т. V, с. 79], так:

Аҕыс салаалаах ача күөх оттоох
Арыы наҥнал мастаах,
Айыыһыттаах айыылаах,
Алаан-чалаан алаастааҕа эбитэ үһү [4, с. 7].

Зеленые травы восьмистебельные растилаются,
Деревьями низкими, раскидистыми окруженная, 
Духом добрым Айыысыт оберегаемая
Долина-алаас просторная есть, оказывается, 
говорят [9, с. 384-385].

Номинация лексемы от в данном контексте образована по принципу ассоциативных связей 
народа, т. е. непосредственно с цветом свежей зеленой травы, произрастающей на территории 
алааса (поле, луг в лесу полукруглой формы) [10, с. 3]. Следующие номинации образованы по 
принципу метафоризации, например, в предложении «Биир сиргэ, таас хайа хоонньугар тоһоҕос 
от саҕа» трава описана как ‘растущая в пазухе каменной горы’, при этом имеет отрицательный 
окрас, т. к. зависимое слово тоһоҕос обозначает «сохранившийся частично, обломившийся, 
неполный» [8, Т. Х, с. 501]. В следующем примере «Хаардаах бугул саҕа, хагдаҥ от саҕа та-
райда» трава описана как ‘увядшая, лежащая навзничь, раскинувшаяся, размером со снежную 
кучу сена’, т. е. в данном случае ее сравнивают с лежащим человеком. Также зависимое слово 
хагдаҥ обозначает «увядший, поблёкший, высохший» [8, Т. ХIII, с. 179]. В предложении «Ку-
каакы көтөр кутуруга булгу ыстаммыт, хоро от тосту ыстаммыт» лексема кукаакы обозначает 
«птица кукша, вид сойки» [8, Т. IV, с. 449], көтөр «птица, пернатые» [7, Т. 1, с. 1176], кутуруга 
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с основой кутурук «хвост у птицы, зверя» [7, Т. 1, с. 1270], булгу «наперелом, наизлом» [7, Т. 1, 
с. 543], ыстаммыт с основой ыстаа «жевать, разжевать» [7, Т. 3, с. 3829], хоро «жёсткий, гру-
бый (о траве)» [8, Т. Х, с. 597], от «трава, былина, произрастание» [7, Т. 2, с. 1891], тосту «из-
лом, перелом» [7, Т. 3, с. 2749], ыстаммыт с основой ыстан «делать прыжок вдаль, прыгать, 
скакать», что дословно переводится как ‘хвост кукши укушенный наперелом, жесткая трава 
полетевшая во все стороны’, идентифицируется как метафора. Здесь автор также прибегает к 
использованию распространенного приема игры слов – омонимии в первой части предложения, 
где ыстаммыт обозначает ‘укушенный’ и во второй – ‘прыгнувший’. Коннотация лексем от в 
тексте олонхо «Ала-Булкун» имеет по большей части отрицательный окрас. 

Лексика растительного мира в олонхо также представлена общим названием плода кустар-
никовых или травянистых растений отон в сочетании с различными адъективами. Номинация 
отон, по нашему предположению, была образована от основы от, которая обозначает «траву, 
былину, произрастание» в якутском языке и упоминается в тексте 8 раз. Якутская же основа от, 
как ранее было отмечено, имеет тюркское происхождение и обозначает растения, служащие пи-
щей для животных, лекарственные и ядовитые растения. Помимо обозначения названия плода 
растений отон также может использоваться в обозначении названия вечнозеленого кустарнич-
ка – брусники. Так, использование номинации отон в предложении «Алта уҥуохтаах отоҥҥо 
уурарыҥ» можно трактовать как обозначение «размеры человека, животного в высоту, рост» [8, 
Т. ХII, с. 181], т. е. ‘поставьте у ягоды/брусники размером с шестерых человек/животных’. Ав-
тор обратился к такой стилистической фигуре речи, как гипербола, которая в данном контексте 
описывает огромные размеры ягоды. Номинация отон в предложении «Орто дойду уон икки 
бииһин ууһун, уон икки уулаах отоҥҥо холуур буоларыҥ» автор сравнивает определенный род 
якутов с ягодой, перезревшей до черноты уже двенадцать раз, что также говорит об использо-
вании гиперболизации с целью усиления выразительности мысли. Коннотация лексем отон в 
тексте олонхо имеет по большей части нейтральный окрас.

Наименование общего названия деревянистого растения представлено в якутском язы-
ке одной номинацией мас, которая упоминается в олонхо «Ала-Булкун» 28 раз. Частотность  
употребления данной лексемы свидетельствует о том, что для якутов дерево являлось священ-
ным растением и тотемизировалось. Центральное место среди сакральных деревьев занимает 
Аал Луук Мас, обычно это были лиственница, сосна или берёза. Аал Луук Мас символизирует 
жизнь, плодородие и заключает в себе таинственный дух леса, например:

Оттуммут аал уотун умуруоруохпун – 
Сэттээх мас үөскээтэ,
Сэҥкиллээх мас үүннэ диэн,
Тоҕус субан туруйа уолун тобоҕо [4, с. 8].

Огонь священный потушило бы, но – 
Дерево, влекущее кару, возникло, скажут, 
Дерево, несущее кару, выросло, скажут, 
Девяти юношей-журавлей вольных последыш 

[9, с. 389].

Номинация сэттээх трактуется как «влекущий за собой кару, возмездие; вещий, проникно-
венный» [8, Т. IХ, с. 619] и сэҥкиллээх с производной основой сэҥкил обозначает «наказание, 
кара, возмездие» [8, Т. IХ, с. 585]. В данном контексте речь идет об описании появления ша-
ман-дерева, которое якуты в равной степени почитали и не меньше боялись. Автор наделяет  
дерево божественными, священными свойствами, характерными для сверхъестественного 
существа или предмета. В связи с этим якуты преподносили различные яства, приношения 
дереву и совершали священные обряды, чтобы задобрить духа, живущего в нем. Таким об-
разом, данная лексема образована по признаку метафорической номинации. В ходе анали-
за олонхо нами были найдены упоминания о таких деревьях, представленных различными 
видами деревьев, например, лиственницей, сосной, елью и берёзой. В следующих приме-
рах с номинацией мас использованы адъективы, описывающие непосредственно внешний 
вид деревьев, т. е. то какими они представлены в дикой природе, например: тэҥкэ мастаах 
«имеющий большие высокие, стройные деревья» [8, Т. ХI, с. 492], уолах мас «молодое де-
рево средней величины» [8, Т. ХII, с. 198], үтүө мас «несущий благо, добро, благополучие»  
[8, Т. ХII, с. 570], бараммат мастаах «без конца, без края» [8, Т. II, с. 205] и арыы наҥнал 
мастаах «отдельно растущий лесок посреди поляны» [8, Т. I, с. 580]. Стилистическая окрас- 
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ка данных номинаций имеет положительную коннотацию, связанную с экспликацией образа 
молодого, зеленого дерева с пышной кроной. 

Номинации деревьев
название хвойного дерева – лиственницы представлено одной номинацией в тексте олонхо 

тиит, заимствованной из тюркского тат. лиственница издревле почиталась якутами, и они 
верили в ее небесную силу. Шаманы очень часто использовали дерево во время своих обрядов, 
считалось, что дым от ее горящих веток отгоняет злых духов. В связи с этим частотность упо-
требления данной номинации в тексте олонхо «ала-Булкун» объясняется почитанием и особым 
отношением якутов к хвойному дереву. В ходе анализа текста народного эпоса выявлено ис-
пользование данной однокомпонентной номинации в количестве 25 раз. фитоним лиственница 
является наиболее употребительным, так, лексема тиит встречается в тексте с 14 различными 
прилагательными и существительными, образующими именные, а также субстантивные сло-
восочетания. автор произведения использует фитоним тиит для живописного описания якут-
ской природы, показывая величавость и силу дерева, например:

Тоҕус уон тоҕус тоҥ толомон тиит 
                                               тулааһыннаах,
Силигириэ диэн, иэгэддьийиэ диэн
Сэттэ уон сэттэ силиргэхтээх
Тэргэн тиит тирээбиллээх [4, с. 9].

с девяносто девятью подпорками 
                                     из лиственницы крепкой, 
чтоб не покачнулось, не зашаталось, 
с семьюдесятью семью подпорками могучими
из лиственниц больших [9, с. 391-392].

Здесь, автор использует номинацию фитонима тиит в сочетании с адъективами толомон 
и тэргэн, обозначающими, согласно Большому толковому словарю якутского языка, «самый 
крупный, лучший, отборный» [8, т. Х, с. 438] и «большой, крупный» [8, т. Хi, с. 509]. листвен-
ница – это уникальное дерево, сбрасывающее хвою зимой, благодаря чему они приспособились 
к суровым климатическим условиям якутии, где морозы зимой достигают -60°с. Вследствие 
своей устойчивости к морозу и неприхотливости лиственница широко распространена по всей 
территории якутии, что также играет роль при ее описании в текстах олонхо. Этот факт сви-
детельствует о силе дерева, что для якутов, обожествлявших природу во всех ее проявлениях, 
также стало мотивом для причисления лиственницы к числу Ытык мас, т. е. древу духов мест-
ности. соответственно, упоминание о тиит в тексте олонхо говорит об особом отношении  
к нему, дерево пользовалось почетом и уважением у населения. 

так, номинации с фитокомпонентом тиит, использованные в олонхо «ала-Булкун», можно 
охарактеризовать как описание могущества и силы, заключенного в ассоциативных связях, по 
отношению к дереву у якутов. стилистическая окраска данных номинаций имеет положитель-
ную коннотацию, связанную с экспликацией громадности, крепкости, высоты, здоровья и мо-
лодости дерева. например, күтүр тиит «огромная, громадная лиственница» [8, т. iV, с. 660], 
баай тиит «мощная, сильная лиственница» [8, т. ii, с. 59], тэҥкэ тиит «имеющий большие 
высокие, стройные деревья» [8, т. Хi, с. 492], уолах тиит «молодое дерево средней величи-
ны» [8, т. Хii, с. 198], чиргэл тиит «крепкая, здоровая лиственница» [8, т. ХiV, с. 148], арыы 
тиит «растущий островком лиственничный лесок на поляне» [8, т. i, с. 580]. также в словаре 
якутского языка Э. к. пекарского дается определение уолах на примере лиственницы «средняя 
лиственница» [7, т. 2, с. 3033], что говорит об устойчивости употребления данной номинации 
непосредственно с лиственницей, реже с названиями других деревьев. В следующих приме-
рах «сэттэ кэньиэрдээх кэньийбит лэҥкэ хара тиитигэр», «тоҕус умсуордаах умсуйбут луоҕа 
хара тиитигэр» и «силиргэхтээх тиит саҕа сиһим үөһүн быһаҥҥын» номинации лиственни-
цы носят отрицательную коннотацию. Лэҥкэ хара тиит обозначает «очень большая, черная, 
широкая лиственница» [8, т. Vi, с. 169], луоҕа хара тиит «сгнившая, утратившая свежесть  
лиственница» [8, т. Vi, с. 139] и силиргэхтээх тиит «дерево, вырванное с корневищем» [8,  
т. Vii, с. 391]. В олонхо они выражены посредством эпитета «черная лиственница», что под-
черкивает темноту и мрачность описываемой сцены с проклятым деревом. 

номинация хвойного вечнозеленого дерева ель из семейства сосновые выражено в якут-
ском языке одной номинацией харыйа. употребление данной однокомпонентной номинации  



142

встречается в тексте олонхо 12 раз, в т. ч. в сочетании с адъективами күөх, уолах, сатыы и сор-
доох. следующее предложение «көмнөхтөөх күөх харыйа саҕа», в котором көмнөхтөөх обо-
значает «снег, осевший на ветвях деревьев и на кустах» [7, т. 1, с. 2605], күөх «зеленый, как 
только что выросшая трава, как хвоя распустившейся лиственницы» [8, т. V, с. 79], саҕа «рав-
ный, подобный, наподобие» [7, т. 2, с. 2015], дословно переводится как ‘размером с зеленую 
осыпанную снегом ель’. автор описывает ель посредством прямой номинации, т. е. согласно 
внешнему виду и состоянию на определенный момент времени. Благодаря фотосинтезу и уча-
стию в нем хлорофилла, ель остается зеленой круглый год. так, в данном контексте конкретно 
не указывается о каком времени года идет речь, но благодаря адъективу көмнөхтөөх становится 
ясно, что действие происходит весной, либо зимой. В следующем примере:

Баай ыал чаан олгуйун курдук алтан лахса 
                                                             бастаах,
Үс хос тимир чыллырыт түүлээх,
Түөрт хос тимир дөлөкүүр кынаттаах,
Уон дьааҥы хотуурун курдук уон дэгиэ 
                                                    тыҥырахтаах,
Уолах харыйа курдук уот хобо 
                                    кутуруктаах… [4, с. 31].

словно котел дымящийся семьи богатой, 
с трехслойными перьями железными, 
с крылами четырехслойными железными, 
с когтями десятью 
словно десять кос янских, 
с хвостом огненным, словно ель молодая… 

[9, с. 492].

В данном отрывке олонхо описывается внешность абаасы уола (абааһы уола) с помощью 
различных языковых средств, таких как метафора, гипербола и эпитет. так, в отрывке «уолах 
харыйа курдук уот хобо кутуруктаах» уолах обозначает «молодое дерево средней величины» [8, 
т. Хii, с. 198], курдук «таким же образом, точно так» [7, т. 1, с. 1247], уот «огонь, жар, пламя» 
[7, т. 3, с. 3051], хобо «комок на хвосте птицы, зверя» [7, т. 3, с. 3428], кутуруктаах с основой 
кутурук «хвост у птицы, зверя» [7, т. 1, с. 1270], что дословно переводится как ‘хвост с круглым 
кончиком, словно верхушка молодой ели’. Здесь автор сравнивает хвост абаасы уола с кончиком 
верхушки ели посредством эпитета.

автор использует номинацию харыйа в предложении «адьарай аймаҕа амнахтаах сатыы ха-
рыйа саҕа», где лексема сатыы обозначает «идущий пешком, пеший» [8, т. Vii, с. 325], в соче-
тании с фитонимом дословно переводится как ‘идущая пешком ель’. так, номинация образова-
на по принципу метафорического переноса, т. е. автор наделил дерево свойствами, присущими 
человеку. следующий пример «сордоох харыйа сууллан түспүтүн курдук», в которой лексема 
сордоох согласно Большому толковому словарю якутского языка обозначает «причиняющий 
страдания, мучения; несчастный» [8, т. Viii, с. 538] в сочетании с харыйа дословно переводится 
как ‘несчастная ель’, что также является метафорой. автор использовал данную номинацию в 
сцене появления абаасы уола и описал дерево пребывающим в состоянии несчастья, что харак-
терно человеку, но не растению. тем самым он передал читателю весь ужас данной сцены, что 
от вида абаасы уола даже деревья приходят в трепет, и всё его окружение тотчас угасает:

Манна самаҕын туорайыттан үүнэн түспүт
Сордоох харыйа суулан түспүтүн курдук
Суодал хара сото сыыстаах эбит;
Ол алын кырыытыгар сэттэ мастаах 
                              сиитик оҥочону… [4, с. 31].

подобно проклятой ели поваленной 
из промежности его выросшей 
с чёрной голенью безобразной, оказывается; 
на нижнем крае голени подобно лодке-шитик в 
семь досок… [9, с. 405].

таким образом, употребление фитонима харыйа в тексте носит как положительную, так и 
отрицательную коннотацию. но в древности якуты считали ель – кырыыс маhа, т. е. исполь-
зовали ее как дерево проклятий. например, победивший род ставил вверх корнями большую 
ель, а верхушку дерева закапывали в землю, что расценивалось как триумф над проигравшим 
родом. 

название хвойного дерева – сосны имеет одну номинацию в якутском языке бэс, которая 
является однокомпонентной и по частоте употребления встречается в тексте олонхо «ала-Бул-
кун» один раз:
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Бэс күрдьэх мэтээллээх,
Кур күрдьэх куортуктаах,
Сэллик оҕус тыҥата аһылыктаах
Сири-саары дьүһүннээх… [4, с. 27].

медаль из деревянной лопаты,
кортик из старой лопаты;
Бычье легкое чахоточное любит поесть 
с обликом невзрачным… [9, с. 472].

В данном контексте сосна упомянута в сочетании с двумя субстантивами күрдьэх ‘лопа-
та’ + мэтээллээх ‘медаль’, что дословно переводится как ‘медаль в форме лопаты из сосны’. 
фитоним образован по принципу прямой номинации, т. е. в данном случае сосна описана как 
материал, из которого сделана лопата. сосна играла очень важную роль в жизни якутов и счи-
талась одним из главных хозяйственных растений, а также название одного из наименований 
месяцев года носит название бэс – бэс ыйа и переводится как «месяц сосны»» [11, с. 143].  
В. л. серошевский в своем труде «якуты» писал, что в сосновых рощах всегда можно было 
найти массу ягод, а также там всегда водились животные и птицы. якуты употребляли забо-
лонь сосны вместо муки, что сыграло немалую роль в жизни якутского народа до знакомства 
с хлебом. еще в 1950-х гг. тунгусы говорили, что там, где растет сосна, там и якуты [12, с. 60]. 
исходя из этого можно предположить, что к пантеону почитаемых растений и деревьев якутов 
можно причислить сосну, наравне с лиственницей. 

название листопадного дерева березы из семейства берёзовые представлено в якутском язы-
ке одной номинацией хатыҥ, данная лексема тюркского происхождения [13, с. 98]. номинация 
упоминается в тексте олонхо три раза и по структуре является однокомпонентной. автор ис-
пользует номинацию хатыҥ в описании местности, куда приходит очуллаан чочуллаан буха-
тыыр посредством метафоры:

Барбатах балык миинин курдук 
Барык-сарык ыйдаах,
Муос буолунай буолактаах,
Таас талынай дьаарбаҥнаах,
Ириҥэнэн ииктиир эриллэҕэс тэтиҥнээх,
Хаанынан хаахтыыр хатыллаҕас хатыҥнаах,
Тибии тибэр чиргэл тииттээх [4, с. 19].

с лунным светом сумрачным, 
словно недоваренная уха, оказывается,
с полями из костей,
с лугами из камней,
с осинами вьющимися с гноистыми ранами,
с березами колючими с кровоточащими ранами,
с большими лиственницами, сломанными 
                                                     бурей [9, с. 661].

так, отрывок «Хаанынан хаахтыыр хатыллаҕас хатыҥнаах», в которой лексема хаанынан 
обозначает «жидкость, текущая по венам и артериям человека» [8, т. Хiii, с. 107], хаахтыыр 
«покрывать что-либо, чем-либо, делать обложку» [8, т. Хiii, с. 486] и хатыллаҕас «закручен-
ный, скрюченный; свилеватый (о дереве)» [8, т. Xiii, с. 471], интерпретируется как ‘покрытая 
кровью скрюченная берёза’. номинация имеет негативную коннотацию и представлена в виде 
метафоры, т. к. автор образно покрывает кору дерева кровью, придавая драматичность описа-
нию места, где обитает абаасы уола. также в данной строке все слова начинаются с одной бук-
вы х, что говорит об использовании такого приема, как тавтограмма, характерной для поэзии. 
В следующем примере «Хаанынан хаахтыыр татыллаҕас хатыҥнаах дойду», где повторяются 
две лексемы хаанынан и хаахтыыр, добавилась лексема татыллаҕас, заимствованная из тюрк-
ского языка с основой татый, что обозначает «иметь хороший, сладкий вкус» [7, т. 3, с. 2605], 
дословно переводится как ‘берёзовый лес, где деревья покрыты кровью (сладкой на вкус)’.  
В данном случае номинация выражена посредством метафоры. Вероятно, автор употребил дан-
ный адъектив с фитонимом хатыҥ в связи с тем, что так же, как и заболонь сосны, заболонь 
берёзы якуты употребляли в пищу в голодные времена. помимо этого, сок берёзы обладает 
лекарственными и целительными свойствами. также в тексте упоминается субстантивное сло-
восочетание хатыҥ мас, называющее собственно растение (дерево), дословно обозначает ‘бе-
рёзовое дерево’. 

якутская номинация берёзы встречается в тексте олонхо не так часто, как лиственница, ко-
торая зафиксирована нами три раза. тем не менее, этот факт не преуменьшает ее значимости 
и ценности у якутов. так, жители низовьев индигирки, яны, колымы вывозили с верховьев 
рек берёзовые полозья для нарт и кору берёзы для посуды [12, с. 58]. Здесь также имеет место 
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культурная коннотация, т. к. берёза ассоциировалась у якутов со светом, чистотой и женствен-
ностью. наряду с лиственницей хатыҥ особо почиталась и тотемизировалась якутами, они 
называли ее Ытык мас, т. е. древо духов местности.

Номинации травянистых растений
наименование многолетнего травянистого растения из семейства Хвощовые – хвоща пред-

ставлено одной номинацией в якутском языке сиибиктэлээн. данная номинация является одно-
компонентной с производной основой сиибиктэ, заимствованной из маньчжурского сибе. со-
гласно словарю якутского языка Э. к. пекарского, лексема обозначает «хвощ-трава, которой 
полируют дерево и кость», а также «щипать хвощ-траву» [7, т. 2, с. 2201]. В тексте олонхо 
«ала-Булкун» хвощ упоминается один раз при описании коня ала-Булкун богатыря. В данном 
контексте автор описывает лексему сиибиктэлээн посредством прямой номинации, т. е. конь 
стоит и щиплет хвощ-траву:

Толбонноох курбуһахтааҕа,
Сууйуллаҕас ньуурдааҕа,
Сур дьаҕыл соноҕос атыыра,
Киҥкиниир киэҥ маҕан халлаан
Сиэр сылгы сиэллээх-кутуругун
Силэйэ-бурайа бырахпыт курдук
Сиэрэй солко аартыгыттан илэ-бааччы 
                              сиэлэн дьигиһийэн түһэн,
Күндүл дьаҕыл дойду
Көнтөс көҕүлүгэр сиибиктэлээн сии турар 
                                                             [4, с. 9].

с большим крупом сверкающим, 
с лысиной белой на лбу, 
с пятнами черными на лопатках, 
[спустившись с высокого неба] 
по серой дороге шёлковой,
словно гриву-хвост лошади статной 
раскинув-растянув, бросили 
рысью, землю сотрясая, спустившись, 
страны благодатной 
на лоне цветущем мирно пасущейся

                                           [9, с. 395-396].

Заключение
таким образом, по результатам исследования в тексте олонхо «ала-Булкун» было выявлено 

8 номинаций фитонимов растений якутского языка. общее количество упоминаний номинаций 
с фитонимами в тексте эпического произведения составляет 83, т. е. про дерево (28), листвен-
ницу (25), ель (12), траву (5), берёзу (3), сосну (1) и хвощ (1). фитонимы, представленные в 
олонхо, по своему составу являются односоставными, в сочетании с различными адъективами 
и субстантивами. В тексте олонхо встречается фитолексика, образованная посредством отра-
жения признаков растения, через метафору, омонимию, гиперболу и сравнение, передающие 
сходство растений с каким-либо животным, человеком или явлением. например, в описаниях 
лиственницы и ели автор использовал эпитеты: лэҥкэ хара тиит «большая, черная листвен-
ница», луоҕа хара тиит «сгнившая, черная лиственница» и уолах харыйа курдук уот хобо ку-
туруктаах «хвост с круглым кончиком, словно верхушка молодой ели». В последнем примере 
показано сравнение верхушки дерева с хвостом неопределенного животного или птицы, а в пре-
дыдущих собственно дерева. также тимофей Васильевич Захаров – чээбий описывает в тексте 
олонхо семантическую общность названия трав, деревьев в якутском языке через различные 
метафоры: таас хайа хооньугар тоһоҕос от саҕа «трава, растущая в пазухе каменной горы», 
хаардаах бугул саҕа, хагдаҥ от саҕа тарайда «увядшая, лежащая навзничь, раскинувшаяся, 
размером со снежную кучу сена трава» – траву сравнивают с лежащим человеком. дерево: 
сэттээх мас үөскээтэ и сэҥкиллээх мас үүннэ «зародилось карающее дерево», т. е. дерево на-
делено божественной силой. ель: сатыы харыйа саҕа «идущая пешком ель», сордоох харыйа 
«несчастная ель», т. е. автор наделяет дерево свойствами, присущими человеку. Берёза: хааны-
нан хаахтыыр хатыллаҕас хатыҥнаах «покрытая кровью скрюченная берёза», хаанынан хаах-
тыыр татыллаҕас хатыҥнаах дойду «берёзовый лес, где деревья покрыты сладкой кровью». 
В первом примере с берёзой все слова в строке начинаются с одной буквы х, что говорит об 
использовании такого приема, как тавтограмма, характерной для поэзии. 

В предложении «кукаакы көтөр кутуруга булгу ыстаммыт, хоро от тосту ыстаммыт» с 
номинацией травы в якутском языке присутствует омонимия, так, в первой части предложения 
ыстаммыт обозначает ‘укушенный’ и во второй – ‘прыгнувший’. Во второй части предложе-
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ния хоро от тосту ыстаммыт представлена метафора, где неодушевленному предмету дают-
ся свойства, характерные для животного или человека.

В отрывке олонхо с описанием общего названия ягоды «алта уҥуохтаах отоҥҥо уурарыҥ» 
можно заметить гиперболизацию, которая в данном контексте описывает огромные размеры 
ягоды. далее автор сравнивает определенный род якутов с ягодой, перезревшей до черноты, что 
также говорит об использовании гиперболизации в примере «дойду уон икки бииһин ууһун, 
уон икки уулаах отоҥҥо холуур буоларыҥ». 

так, анализ наименований растений якутского языка позволил выявить различные устойчи-
вые языковые формулы, присущие якутскому языку: күөх от ‘зеленая трава’, күөх харыйа ‘зе-
лёная ель’, тэҥкэ мас ‘высокие деревья’, тэҥкэ тиит ‘высокая лиственница’, уолах мас ‘мо-
лодое дерево среднего размера’, уолах тиит ‘молодая лиственница среднего размера’, хатыҥ 
мас ‘берёза’. 

сказитель т. В. Захаров – чээбий описывает названия растений в тексте олонхо с  
нейтральной, положительной и отрицательной коннотацией в зависимости от контекста. но-
минация травы в якутском языке представлена с нейтральной (1), положительной (1) и от-
рицательной коннотацией (2); дерева с нейтральной (5), положительной (5) и отрицательной 
(2); ягоды с отрицательной (2); лиственницы с нейтральной (4), положительной (6) и отрица-
тельной (4); берёзы с положительной (1) и отрицательной (2); сосны с нейтральной (1); ели с 
нейтральной (2), положительной (1) и отрицательной (2); хвоща с нейтральной коннотацией 
(1). названия растений, описанные в олонхо, характеризуют все богатство, уникальность и 
многообразие его языка. при помощи различных языковых средств автор описывает при-
ключения героев и местность, где происходят события олонхо, придавая им эмоциональную 
окрашенность и экспрессивность. например, там, где речь идет об отрицательных героях при 
их описании, автор посредством метафоры, гиперболы, либо других языковых приемов дра-
матизирует ситуацию, чтобы у читателя сложилось определенное впечатление, отношение. 
В ходе исследования нами были изучены фитонимы с различной языковой, стилистической 
мотивированностью. Благодаря таким приемам язык олонхо становится более ярким, ожив-
ленным и выразительным. 
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Аннотация. актуальность аналитического обзора теоретико-методологических основ обусловлена но-
вой парадигмой синтеза знаний современной науки, характеризующейся, с одной стороны, расширением 
основ объективно-научной рациональности в гуманитарных дисциплинах, с другой, гуманизацией есте-
ственнонаучных дисциплин. сбор, а далее научное изучение якутского фольклора имеет достаточно бога-
тую историю. усилиями не одного поколения исследователей проделана огромная работа. Вместе с тем, 
в якутской фольклористике и в настоящее время подавляющая часть исследований продолжает ограничи-
ваться внутритекстовыми и межтекстовыми рамками, вне поля изучения остаются предтекстовые формы 
появления текста с «имманентной структурой». такая тенденция обуславливает необходимость прове-
дения аналитического обзора трудов отечественных филологов а. н. Веселовского, п. а. флоренского,  
В. г. Богораза, м. м. Бахтина, а. ф. лосева, В. я. проппа, Ю. м. лотмана, В. В. иванова, В. н. топорова, 
е. м. мелетинского, с. Ю. неклюдова, сыгравших ключевую роль в истории формирования и развития 
современной фольклористики, под другим ракурсом обобщения – естественнонаучным углом зрения. Це-
лью настоящей работы является актуализация естественнонаучного пласта в творческом наследии фило-
логов для модернизации теоретико-методологической базы в данном направлении. многовековой опыт 
наблюдений якутского народа об окружающем мире содержится в мифологическом знании, и он пока не 
осмыслен рационально. В свете современной науки объективность фольклористических исследований 
может расширить путь внедрения естественнонаучных построений, способный вывести к единому си-
нергетическому метаязыку. используются методы обзора, обобщения, индуктивного анализа. по мнению 
автора, в условиях постнеклассической научности необходимы учёт исторического развития фольклори-
стики, возврат многообразий проблематики дисциплины, актуализация скрытых по известной причине 
направлений исследований, в частности и в сторону приоритетного естественнонаучного осмысления 
природы фольклора. таким образом, пересмотр научного пути и творчества фольклористов сквозь призму 
знаний и методов естественных наук позволяет выявить заложенные в работах ученых идеи, направлен-
ные в будущее и которые в современных условиях могут стимулировать новые научные поиски, новые 
разыскания в осмыслении закономерных истоков мифопоэтических традиций якутского фольклора.

Ключевые слова: эпос, фольклор, олонхо, мифология, научное наследие, фольклористы, методология, 
типология, гуманитарные науки, естествознание, универсалии.
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Abstract. the relevance of the analytical review of theoretical and methodological foundations is due to 
the new paradigm of knowledge synthesis of modern science, characterized, on the one hand, by the expansion 
of the foundations of objective scientific rationality in the humanities, on the other, by the humanization of 
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natural science disciplines. the collection, and then the scientific study of yakut folklore has a fairly rich history. 
the efforts of more than one generation of researchers have done a lot of work. at the same time, the vast 
majority of research in yakut folklore continues to be limited to intra-text and inter-text frames, and pre-text 
forms of text appearance with an “immanent structure” remain outside the field of study. this trend makes it 
necessary to conduct an analytical review of the works of russian philologists a. n. Veselovsky, p. a. florensky, 
V. G. Bogoraz, M. M. Bakhtin, a. f. losev, V. ya. propp, yu. M. lotman, V. V. ivanov, V. n. toporov, e. M. 
Meletinsky, s. yu. neklyudov, who played a key role in the history of the formation and development of modern 
folklore, from a different angle of generalization – the natural science angle. the purpose of this work is to 
update the natural science layer in the creative heritage of philologists in order to modernize the theoretical 
and methodological base in this direction. the centuries-old experience of observing the yakut people about 
the surrounding world is contained in mythological knowledge, and it is not yet rationally understood. in the 
light of modern science, the objectivity of folklore research can expand the way of introducing natural science 
constructions that can lead to a single synergetic metalanguage. Methods of review, generalization, and inductive 
analysis are used. according to the author, in terms of post-nonclassical scientific approach, it is required to 
account for the historical development of folklore, to return to manifolds of the issues of the discipline, updating 
hidden for obvious reasons research directions, in particular towards priority science for understanding the nature 
of folklore. thus, the revision of the academic path and creativity of folklorists through the prism of knowledge 
and methods of natural sciences allows us to identify the ideas embedded in the works of scientists aimed at the 
future and which in modern conditions can stimulate new academic searches, new studies in understanding the 
natural origins of the mythopoetic traditions of yakut folklore. 

Keywords: epic, folklore, olonkho, mythology, scientific heritage, folklorists, methodology, typology, 
humanities, natural science, universals.
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Введение
Высказывание В. я. проппа «наша задача – создать науку из мировоззрения нашей эпохи и 

нашей страны» [1, с. 16] делает необходимым пересмотр творческого наследия отечественных 
фольклористов с позиций интегративных процессов современной науки XXi в., независимых 
от идеологического клише. модель усложнившегося современного общества побуждает к уси-
лению познавательной активности в постижении человеком своей внутренней сути. истори-
ческое развитие научных дисциплин не стоит на месте и изменчиво, и идеи, которые были 
противоположны и неприемлемы в прошлом веке, сегодня могут оказаться другими. так, оте- 
чественная фольклористика в период с 80-х гг. прошлого века испытала ряд смен «научных 
парадигм» в вопросах и предметного поля, и методологического инструментария. В свете со-
временной фольклористики актуальны вопросы о генезисе текста, об истоках мифа. синкре-
тическая природа науки об устном народном творчестве, сосредотачивающая свое внимание 
на тождествах и подобиях сути фольклора, типологична, и демонстрирует соприкосновение 
границ поля его исследования со многими научными дисциплинами. спорность и сложность 
этого вопроса была и остается актуальной: «фольклористика – вся, кроме своего филологиче-
ского ядра, – находится на границах с другими науками, где, собственно говоря, формируется 
область интегративной фольклористики» [2, с. 29], «можно сказать, что междисциплинарность 
входит в “генетический код” фольклористики» [3, с. 27]. соприкосновение с разными науками 
предполагает необходимость конвергенции их знаний, соответственно, наука о якутском фольк- 
лоре должна развиваться как междисциплинарный предмет. с этих позиций особого внимания 
требуют обсуждения проблем на стыке с точными науками, т. к. в настоящее время востребован  
системный подход при изучении природы фольклора, соответственно и природы мифологиче-
ского мышления, опирающегося на достижения наук в целях иного уровня осмысления происхо-
дящей в обществе реальности. уместно вспомнить замечание с. Ю. неклюдова о том, что в про-
блеме междисциплинарности нет достаточного уровня взаимопонимания между специалистами 
даже смежных дисциплин, «не говоря уж о реальных междисциплинарных (а не просто комплекс-
ных) исследованиях» [4, с. 125], что необходимы многоаспектные исследования [5, с. 21].

что касается научных традиций в исследованиях якутского эпического наследия, то они 
обусловлены двумя направлениями исследований: сравнительный анализ текстов в контексте 
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фольклоров других народов и сказительские традиции сказителей-олонхосутов. между тем, 
практически сведено к минимуму изучение богатой семиотики якутского фольклора, в т. ч. и 
эпоса олонхо, ошеломляющего переплетениями множеств знаков, обозначенного в свое время 
презентативным и архаическим источником древнего мировоззрения с выраженными мифоло-
гическими чертами [6, с. 30-55; 7, с. 222-348; 8, с. 251]. В условиях развития современной науки 
– необходимости синтеза и объединения всех имеющихся знаний, семиотический аспект эпоса 
олонхо представляется перспективным направлением фольклористических исследований, спо-
собным отразить глубоко укорененный в сути мифопоэтических представлений естественнона-
учный компонент. В этой связи, уместным будет обращение к научному опыту фольклористов 
с позиций естественных дисциплин, уже заложенных в их теоретических и методологических 
разработках, прерванных, не получивших должного развития в силу известных причин, кото-
рые пока еще остаются недооцененными якутскими фольклористами. В национальной науч-
ной традиции назрела необходимость актуализации этих идей, обладающих большим эвристи- 
ческим потенциалом, способных помочь в получении новых уровней смысла и многомерных 
результатов фольклористических исследований.

на рубеже первой четверти XXi в. ситуация взаимной разобщенности гуманитарных и 
точных наук берет новый оборот в сторону установления альянса «природа-человек-мышле-
ние-культура». положительным моментом интегративных процессов служит, с одной сторо-
ны, корректирующая функция фундаментальных законов природы в развитии решений задач  
фольклористики, с другой, реализация эвристического потенциала фольклора в способствова-
нии развитию научного познания, что ясно осознается со слов а. Эйнштейна «к открытию фун-
даментальных законов природы ведет не логический путь, а ведет основанная на наблюдениях 
интуиция» [9, с. 9]. сегодня становится очевидным и то, что великие открытия и. ньютона в 
своей первооснове были связаны с широкими знаниями естествоиспытателя в области антич-
ной мифологии [10, с. 178]. утверждение этой взаимосвязи акцентируется и у ученых-физиков: 
«наше понимание физики не очень далеко ушло от понимания древних» [11, с. 732], «совре-
менная физика затрагивает очень древние тенденции мышления, на базе которых приближается 
к решению древнейших проблем» [12, с. 118], «прогресс точного естествознания обязан свои-
ми достижениями “прогрессирующему забыванию бытия, забыванию уже ранее открытого”» 
[13, с. 439]. методологами науки справедливо указывается путь синтеза знаний как путь дости-
жения гармонического мировосприятия, а далее и мироотношения [14-18]. 

итак, приступим к обозначению общего контекста фольклористических исследований, 
взятого в позиции «широкого понимания типологии», сформулированного Б. н. путиловым: 
«B шиpoкoм cмыcлe пoд типoлoгиeй cлeдyeт пoнимaть зaкoнoмepнyю, oбycлoвлeннyю pядoм 
oбъeктивныx фaктopoв пoвтopяeмocть в пpиpoдe и oбщecтвe, кoтopaя oбнapyживaeт ceбя в 
пpeдмeтax и явлeнияx, в cвoйcтвax и oтнoшeнияx, в элeмeнтax и cтpyктypax, в пpoцeccax и 
cocтoянияx» [19, с. 9], отражающего глубинную связь между составляющими альянса «при-
рода-человек-мышление-культура».

Научно-методологический контекст трудов фольклористов
известно, что фольклористика как отдельная дисциплина возникла лишь в начале прошлого 

века, и у истоков ее появления и становления стояли ученые, специализирующиеся в других 
областях. уже в XiX в. а. н. афанасьевым был дан блистательный образец сравнительных 
исследований славянской культуры (фольклор, язык, литература, история, верования) с рекон-
струкцией основ русского мышления с культурой других древних народов. его исследования 
отличались комплексным подходом, демонстрирующим синтез знаний. В фундаментальном 
исследовании «поэтические воззрения славян на природу» миф предстает в качестве воззре-
ний древних людей на «чудесные силы природы» [20]. и хотя труд многократно подвергался 
критике, не вызывает сомнений факт научного подвига в позиционировании связи народного 
фольклора с непосредственными наблюдениями древних людей за явлениями природы, что и 
выражает собой связь с жизненной реальной действительностью, впоследствии справедливо 
отмеченный В. В. ивановым как «научное ясновидение ученого» [21, с. 157].

идеи п. а. флоренского по проблеме пространственно-временной связи, как сердцевины 
миропонимания во всех системах мыслительных конструкций человека, признаны научным 
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сообществом обладающей исторической перспективой. В естественных науках изыскания  
п. а. флоренского широко применяются в инновационных разработках ряда дисциплин (ме-
дицина, биология, экология, химия и др.), чего нельзя утверждать относительно гуманитарных 
наук. осевая его идея – предпосылкой любой деятельности человека является реальность, по-
этому символические построения и в художественных произведениях, и в науке параллельны, 
при этом словесное искусство и научные постулаты предстают производными единого истока 
– общекультурной категории пространства [22, с. 297], и в таком ракурсе «вся культура может 
быть истолкована как деятельность организации пространства» [23, с. 55]. труд «анализ про-
странственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» пронизан вдох-
новленностью физической теорией относительности в совершенствовании основополагающих 
проблем пространства и времени в искусстве [23, с. 3-63] на основе обобщений положений 
ряда ученых (к. ф. гаусс, н. и. лобачевский, г. ф. риман, у. к. клиффорд, Ж. а. пуанкаре, а. 
Эйнштейн, г. минковский и др.) [23, с. 5, 28, 42]. 

общетеоретической направленностью выделяется работа В. г. Богораза «Эйнштейн и рели-
гия: применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений», вышед-
шая в свет в 1923 г., где посредством проведения параллелей и аналогий между научным и 
вненаучным способами познаний обнаруживается концепция в мифологии и языках разных на-
родов [24, с. 41]. процитируем: «только теория относительности дает возможность применить 
измерительный метод к религиозным явлениям, ибо она устанавливает, что каждая система 
– имеет свое собственное время и собственное пространство» [25, с. 4]. материалом исследо-
ваний послужили этнографические данные и религиозные воззрения народов севера. Выво-
ды, полученные ученым, отражают суть глубокого анализа предмета исследования: «частный 
принцип относительности устанавливает относительность наших восприятий бытия. общий 
принцип относительности устанавливает относительность самого бытия» [25, с. 116]. позд-
нее, е. м. мелетинским будет обозначено, что соответствие между пространственно-времен-
ным восприятием палеоазиатских племен и физическим релятивизмом было замечено впервые  
В. г. Богоразом [26, с. 125]. 

особого внимания требует творчество а. н. Веселовского, выделяющегося глубиной и мас-
штабностью научной мысли, свидетельствующей об умении оперировать самыми разнопла-
новыми материалами (различные культурные ареалы и научные дисциплины). В ходе его ис-
следований были значительно расширены границы теоретической и исторической литературы. 
историко-литературный синтез и системный подход ученого демонстрируют основную идею 
его творчества – это стремление найти типологический универсализм мировой культуры, вы-
водимый из наличия «встречных течений» в мышлении людей вообще [27, с. 506]. при этом 
ученым используются некоторые положения идей западной антрапологической теории, ярким 
представителем которой являлся В. м. Вундт – убежденный сторонник тезиса «единого пси-
хического» всех народов, согласно которому психология органически связана с физикой и хи-
мией. В методологическом плане, «историческая поэтика» а. н. Веселовского служит ярким 
примером применения естественнонаучного метода в гуманитарных исследованиях. индуктив-
ное рассуждение ученого, а затем и единое обобщение в дедуктивном умозаключении, в целях 
выявления закономерностей в развитии литератур всех времен и народов подтверждают сле-
дующие строки: «дозволено ли поставить вопрос о типических схемах..., способных вызвать 
новообразования? когда синтез времени, этого великого упростителя, пройдя по сложности 
явлений, сократит их до величины точек, уходящих вглубь, их линии сольются с теми, которые 
открываются нам теперь» [27, с. 300-301]. такой плодотворящей силой научных изысканий в 
дальнейшем будут вдохновляться классики отечественной фольклористики В. м. Жирмунский, 
м. м. Бахтин, В. я. пропп, е. м. мелетинский и др. В частности, В. я. проппом «стремление 
обнаружить канон, способный к вызыванию новообразований», было отмечено как «интуитив-
ное предвидение» ученого [28, с. 128].

Значительный вклад в развитие фольклористики внес м. м. Бахтин. им была разработа-
на теория литературно-художественного хронотопа. Это открытие излагало суть выявления 
времени в пространстве, а пространства в осознании времени, являющиеся ключевыми кате-
гориями, на которых опирается не только восприятие, но и структурирование окружающего 
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мира человеком [29]. начальная связь концепции м. м. Бахтина с физическим релятивизмом 
очевидна из следующих строк: «существенную взаимосвязь временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом. термин 
этот употребляется в математическом естествознании и был введён и обоснован на почве тео-
рии относительности. мы перенесём его сюда – в литературоведение – почти как метафору» 
[29, с. 234-235]. Заложенная м. м. Бахтиным идея в дальнейшем развивается в трудах предста-
вителей московско-тартуской школы семиотики (Ю. м. лотман, В. В. иванов, В. н. топоров, 
Б. а. успенский, с. Ю. неклюдов и др.), остающейся востребованным и для современных ис-
следований.

установкой на синтез мировоззрений отмечаются исследования по мифологии у а. ф. ло-
сева, считавшего науку всегда мифологичной – «наука не существует без мифа» [30, с. 20]. 
положения а. ф. лосева восходят к животворным корням доктрины всеединства мира – не-
раздельной связи материи, духа и сознания: «…идеей-мыслью одухотворяется материя (при-
родное бытие) со своим имманентным смыслом» [31, с. 24]. универсализм доказывается им 
с опорой на источниковедческие материалы не только ряда гуманитарных дисциплин, но и 
точных наук. так, труды ученого изобилуют обстоятельными знаниями по релятивитской ли-
тературе. приведем примеры его рассуждений: «фундаментальна математическая структура 
разработок Эйнштейна, и какие бы опыты майкельсона ни удавались, диалектика все равно 
требует теории относительности. теория эта математически мыслима. а это и есть всё» [32,  
с. 482-483], или «меня потрясло знакомство с уравнениями лоренца, которое изображает  
объем тела в зависимости от скорости движения тела, согласно которому тело со скоростью 
света вообще теряет всякий объем, а со скоростью выше скорости света... объем тела превра- 
щается в нуль, и это чудо можно математически точно сформулировать» [33, с. 15], далее ци-
таты можно продолжить. тезисы, выдвинутые а. ф. лосевым, в свете современной науки рас-
цениваются актуальными в новых попытках осмысления архаических текстов.

новаторским прорывом считаются фундаментальные исследования В. я. проппа. В своей 
позиции он отличался стремлением «не идти по готовому протоптанному пути, т. е. по извест-
ной методологической схеме», а склонностью разработать собственные, новые методы. и как 
признается сам ученый, этому способствовал интерес к фундаментальным открытиям в области 
точных наук [1, с. 132]. удачным опытом использования методологии точных наук в гуманитар-
ных исследованиях В. я. пропп считал опыт структуральной и математической лингвистики 
западной Женевской школы. как нам представляется, склонность к такому мнению, вероятно, 
была связана с убеждением В. я. проппа о генетической близкой связи фольклора с языком, 
чем с литературой [1, с. 9]. В методологическом плане В. я. пропп стоит у истоков структурно-
го метода, более того, борьбы за точное, проверяемое знание в гуманитарном познании. считая 
приоритетным именно эмпирическое исследование, ученый, как последователь методологии 
а. н. Веселовского, руководствовался убеждением, что основой истинных научных исследова-
ний должен служить индуктивный метод. В фундаментальном труде «морфология волшебной 
сказки» каждая глава предваряется эпиграфами из естественнонаучных трактатов и. В. гёте, 
что и свидетельствует о предпочтении им биологии. ученый выдвигает тезис: «натуралист и 
фольклорист имеют дело с видами и разновидностями одинаковых по сущности явлений» [1, 
с. 153]. В разработке новаторского подхода, как признается сам автор, термин «морфология» 
был «заимствован» у гёте, а именно из морфологического изучения органических образований, 
которые В. я. пропп приложил к формам волшебной сказки с целью выявления неизменного 
элемента при сюжетосложениях всех сказок – инварианта [28, с. 5]. применение методологии 
привело к ранее не установленному результату – повествовательной монадой обнаруживаются 
действия персонажей, соотношения которых и приводят к строгой логической структуре ска-
зок. таким образом, исследовательский подход В. я. проппа оказывает ключевое влияние на 
кардинальное переосмысление природы устного народного творчества.

говоря о таких переменах в развитии отечественной научной мысли, нельзя игнорировать 
деятельность московско-тартуской школы семиотики, не теряющей своей научной ценности и 
в наши дни. Школа семиотики неразрывно связана с именем Ю. м. лотмана. В пору, когда на за-
паде чрезвычайно был популярен французский структурализм, формирование семиотического  
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подхода происходило в русле структурализма. структурализм как научный инструментарий 
провозглашал точность и строгость, что подтверждается активным применением математи- 
ческих знаков, матриц, алгебраических формул, геометрических схем в гуманитарных исследо-
ваниях, к примеру, наличествующих в работах к. леви-стросса [34]. основная мысль методо-
логии Ю. м. лотмана заключалась в следующем: моделируемые объекты представляют собой 
открытые управляемые системы, которые подчиняются общей закономерности структуры, при 
этом каждый напластованный слой в структуре фольклорного текста обладает своей опреде-
ленной смысловой нагрузкой [35, с. 45]. глубинное изучение языка и культуры в виде знаковой 
системы определило необходимость использования положений математической лингвистики, 
психологии (архетипические структуры мышления человека). стремление к тенденции нераз-
рывной связи мифологического мышления с научным мышлением отражается в высказывании 
Ю. м. лотмана: «…та стадия, которой достигло человеческое мышление в своем развитии, бес-
сознательно для людей проникает во все сферы жизни, и что если между, например, Эйнштей-
ном и Эвклидом связь только генетическая, то, скажем, между тем же Эйнштейном, роденом и 
Блоком гораздо более глубокая, хотя и подсознательная связь» [36, с. 47]. 

отдельный интерес представляют научные наследия В. В. иванова и В. н. топорова, зани-
мавшихся проблемой реконструкции древней культуры. Большое значение в области методоло-
гии обладает статья «инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах», 
где в центре внимания авторов – диахроническая универсалия (начальный смысл), пронизы- 
вающая все трансформации. предлагается обобщающая методологическая стратегия в ракурсе 
возможности решений не только частнонаучных, но и общенаучных задач – морфолого-транс-
формационная идея гёте. В качестве производных данной идеи приводятся сходные выводы в 
различных областях наук: строгая логическая структура сказок (фольклористические исследо-
вания В. я. проппа), наличие единого закона в мифологических текстах (антропологические 
исследования к. леви-стросса), концепция карнавала м. м. Бахтина (литературоведение), ана-
томические схемы-инварианты Ж. моно (молекулярная биология), «механизм научного упоря-
дочения путем повторений» В. гейзенберга (квантовая механика) и др. [37, с. 45-46]. а далее, 
авторами апробируется подход гёте и в исследованиях мифологических текстов, где мифоло-
гические традиции приравниваются к развитию биологической природы. Выводятся параллели 
видений необратимости отношений мифологических текстов и Второго закона термодинамики 
[37, с. 74]. В поле научных интересов В. В. иванова и В. н. топорова попадает и проблема 
семантики алгебраической и геометрической символики в мифологических текстах: «симво-
лы – кирпичики мироздания, из которых возникает миф, внутри которого спрятано подлинное 
естествознание» [38, с. 10]. по проблеме связи ньютоновского и художественного пространств 
В. н. топоровым в работе «пространство и текст» указывается путь корректного описания – не-
обходимость обращения к принципу дополнительности. главный научный труд ученого «ми-
ровое древо» (в 2-х томах) с позиций методологии отсылает к перспективному направлению 
изучения мифа посредством структурной морфологии, возможностей «правил чтения» через 
призму «пространственных понятий». В. В. иванов и В. н. топоров являются учеными, ко-
торым удалось переплести разборы мифологических текстов с мыслями о философии точных 
наук – математики, геометрии, физики.

Широким кругом научных интересов выделяется е. м. мелетинский (историческая поэти-
ка, фольклор, мифология, литературные архетипы от древности до современности). его науч-
ный путь соответствует развитию отечественной научной мысли как логическое продолжение 
и совершенствование идей предшественников – путь, ведущий от исследовательских позиций 
а. н. Веселовского, через методологию работ В. я. проппа к синтезу синхронии и диахронии 
в фольклорном и мифологическом текстах. фольклористика для ученого выступает наукой ве-
рифицируемой. труды ученого пронизаны нацеленностью на постижение сути единой зако-
номерности движения традиций повествования, будь это миф, эпос, сказка или литературное 
произведение, с обширным охватом различных исторических эпох, различных этнических на-
родностей. научное наследие ученого отличается широкой географией и глубокой эрудицией 
автора во многих областях науки, в т. ч. и точных, знания и аналитические приемы которых  
е. м. мелетинский умело использовал в гуманитарных исследованиях. показательным  
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примером такой склонности служит откровение ученого в публикация 1993 г. под названием 
«я с юности проникся мечтой о превращении гуманитарных наук в точные…» [39, с. 5]. разра-
ботанный им подход продолжает оставаться востребованным для современных исследователей.

Эвристическим эффектом наделены и труды с. Ю. неклюдова. В изучении типологической 
природы фольклора он использует структурно-семиотическую методологию, особое место в 
ареале научных интересов занимает проблема аргументации инвариантной схемы эпического 
сюжета посредством анализа связи сюжетосложения с пространственно-временной организа-
цией эпоса. В фокусе интересов ученого также находится изучение генезиса фольклора, а имен-
но текстопорождающих моделей, культурных универсалий. по убеждению ученого, понимание 
сути универсалий мифологических моделей, требующее совместных усилий исследователей 
разных дисциплин (междисциплинарные многоаспектные исследования), может стать подспо-
рьем для объяснения не только архаических текстов, но что самое важное, и для осмысления 
феноменов современной культуры. процитируем: «…существуют некие простейшие единицы 
смысла, к которым человеческая мысль периодически возвращается на протяжении своей ин-
теллектуальной истории. по этой концепции возможно “установление окончательного набора 
универсальных атомов смысла”. несомненно, типологические исследования выведут нас за 
пределы филологии, такой шаг необходимо будет сделать» [40]. Это высказывание предпола-
гает неминуемость в будущем усиления потребности в поиске универсального на уровне более 
широких логико-семантических обобщений в исследованиях фольклорных и мифологических 
текстов.

итак, подытоживая вышеизложенное, выделим важные моменты:
- несмотря на констатируемый изоляционизм двух направлений в истории развития науки, 

окончательного разрыва связей фольклористики с естествознанием не было, благодаря пос- 
тоянному проникновению в фольклористические исследования знаний и методов точных наук. 
исследователи указывают причины обусловленности склонности к математическому мышле-
нию у крупных представителей гуманитарной мысли – глубинные подходы на уровне лексики, 
морфологии и синтаксиса к явлениям языка и речи [41, 42];

- последовательность периодов исследовательских поисков ученых демонстрирует общую 
ориентированность на универсализм, стремление установить незыблемые закономерности эво-
люции природы повторяемостей в широком смысле понимания.

ответ на вопрос, почему естественнонаучный подход в фольклористических исследованиях 
не получил должного развития в трудах классиков отечественной фольклористики заключается 
в следующем: общий вектор направленности исследований на универсализм, на осмысление 
единой сути природы фольклора, выявляющейся только в сравнительных исследованиях, был 
всегда отягощен грузом идеологических диктатов, будучи непосредственно связанным с «на-
родом», в силу которых «фольклористы были вынуждены принимать участие в массовой фаль-
сификации фольклора» [3, с. 38]. такое обстоятельство сыграло ключевую роль в нарушении 
традиций и объективности науки. с этих позиций в настоящее время по-другому осмысливают-
ся трудные судьбы ученых а. н. Веселовского, п. а. флоренского, м. м. Бахтина, г. г. Шпета,  
В. я. проппа, а. ф. лосева, о. м. фрейденберг, В. м. Жирмунского, е. м. мелетинского,  
р. о. якобсона, В. В. иванова и многих др. – осужденных и обвиненных в космополитизме, 
компаративизме, структурализме. объектами репрессий оказались не только ученые, но и идеи, 
и направления. сегодня ясно осознаются причины, почему умалчивались и были отвергнуты 
труды п. а. флоренского, В. г. Богораза, а новаторские идеи В. я. проппа «развивались лишь 
в рамках скользящего по поверхности явлений структуралистского направления» [43, с. 19]. 
Более того, в настоящее время становится очевидным и тот факт, что интерес зарубежной фило-
логии к ряду «забытых» теоретических открытий соотечественников был значительно выше, и 
их опыт позднее «заново был открыт» зарубежными филологами (научное наследие п. а. фло- 
ренского, а. н. Веселовского, а. а. потебни, м. м. Бахтина, а. ф. лосева, В. я. проппа,  
Ю. м. лотмана, е. м. мелетинского и др.) по теории сказительства, исторической поэтике, фор-
мульной теории, нарратологии, структурно-семиотическому и типологическому исследованиям 
фольклора [44, с. 3]. такая тенденция показательна для современных исследований, еще раз под-
тверждая важность приоритетных идей ученых, неоправданно недооцененных в свое время.
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Выдвинутый В. я. проппом аргументированный тезис о генетической связи устного на-
родного творчества с языком может выступить в пользу расширения знаний через естественно- 
научное осмысление природы фольклора. язык, являющийся объектом исследований и гума-
нитарного и естественнонаучного направлений, с динамичным проблемным полем, сегодня 
исследуется с самых различных ракурсов, что привело к возникновению новых витков систем-
ных исследований. и этот позитивный пример заставляет по-другому взглянуть на устоявшиеся  
научные традиции якутской фольклористики. известно, что «любая наука сильна именно 
многообразием точек зрения, подходов, направлений, благодаря которым обеспечивается ее 
развитие, движение вперед» [45, с. 18]. положительный опыт накапливается и в апробирова-
нии общенаучных методов, например, синергетики, в ряде гуманитарных дисциплин (история, 
педагогика, психология, философия, социология, лингвистика), в результате которых получе-
ны сходные идеи, принципы и обобщения как со стороны гуманитарных, так и со стороны 
естественных наук по отношению к единому объекту исследований. отрадно, что сегодня раз-
виваются этнофольклористика, лингвофольклористика, психофольклористика, социофолькло- 
ристика [2, с. 7]. 

В истории якутской фольклористики первые признаки поворота к углубленному изучению 
мифологической системы эпоса олонхо с позиций естественных наук, можно видеть в работах 
н. а. алексеева [46], а. с. поповой [47], т. с. поповой [48], которые указывают на становление 
новой постановки задач в решении фольклористических проблем, расценивающихся как один 
из перспективных направлений сравнительных исследований эпоса олонхо. 

Заключение
таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать, что широта научной про-

блемы, уровень научной методологии трудов отечественных фольклористов свидетельствуют 
об их выходе на уровень метанаучного синкретизма, демонстрирующего опережающее дви-
жение научной мысли отечественных фольклористов по отношению к тенденциям развития 
гуманитаристики своих времен, оказавшее кардинальное влияние на совершенствование миро-
вого гуманитарного познания. тенденция характерности междисциплинарности и космополи-
тической направленности фольклористики, оперирования и использования ведущими фольк- 
лористами знаний и методологий точных наук, в целом созвучно с современной концепцией 
развития сегодняшней науки. подход филологов демонстрирует осмысление общности истока 
мифологических и естественнонаучных знаний с одной стороны, с другой – их взаимодопол-
няемость в единой системе (культуре). и в этом смысле показательны обобщающие исследова-
ния ч. дарвина «the origin of species» (1859) и «the descent of Man» (1871), где впервые был 
осуществлен призыв к применению естественнонаучного подхода к исследованиям челове- 
ческой культуры, где изучение культуры позиционировалось в виде естественного продол-
жения эволюции биологических видов. истоки культуры, где «культурный продукт» еще не 
порвал генетических связей с «природно-биологическим» отражаются и в труде Э. тэйлора 
«primitive culture» (1871) [49, с. 31].

В таком ракурсе обобщающий обзор общей направленности научных стратегий фолькло-
ристов может служить подспорьем в качестве теоретико-методологической базы для новых 
новаторских разработок в виде продолжения намеченных ими идей, на пути привлечения и 
внедрения естественнонаучного массива знаний и методов в фольклористических сравнитель-
ных исследованиях, что в свою очередь способствовало бы объективности исследований по 
якутскому фольклору, а далее и возможному выведению единого синергетического метаязыка 
культуры в русле постнеклассических идей современной науки.
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СЕМАНТИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОй ЛЕКСИКИ 
ОЛОНХО «НЮСЕР БЁгЁ» 

(в сравнении с ономатопами японского языка)

Аннотация. В статье представлены результаты компонентного анализа значений образной лексики 
якутского языка в сравнении с ономатопоэтической лексикой японского языка на материале текста олон-
хо «Бюдюрюйбэт нюсэр Бёгё» сказителя н. м. тарасова и его перевода на японский язык. Цель иссле-
дования, предпринятого в рамках данной статьи, заключается в выявлении посредством компонентного 
анализа особенностей значения образной и ономатопоэтической лексики в эпическом тексте, а также в 
определении универсального и специфичного в исследуемом материале двух неродственных языков. ак-
туальность обуславливается относительной малоизученностью содержательной характеристики образной 
лексики якутского языка, а также интересом к изучению семантической структуры слова в сравнительном 
аспекте. применяемый метод компонентного анализа предполагает выделение интегральных и диффе-
ренциальных признаков значения, отличающих образную лексику от нейтральной. для анализа значения 
слов использованы словарные дефиниции из «Большого толкового словаря якутского языка» и словарей 
ономатопоэтических слов японского языка.

В ходе исследования выделено 26 единиц образных слов якутского языка и 18 единиц ономато- 
поэтических слов. из них только в трех случаях перевод образной лексики произведен посредством оно-
матопоэтической. В остальных случаях образная лексика переведена с помощью близкой по значению, 
нейтральной лексики. установлено, что образную и ономатопоэтическую лексику объединяет наличие в 
их значении дополнительной дифференцирующей семы, указывающей на объект действия или описания, 
а также полисемичность за счет перехода от значения звукоподражания к представлениям о движении, 
состоянии или внешней форме. отличительными чертами ономатопоэтической лексики японского языка 
можно считать выделение семы, характеризующей психофизическое состояние объекта. якутская образ-
ная лексика отличается тем, что в основном опирается на описание внешнего вида, физическую характе-
ристику человека.

Ключевые слова: эпос, олонхо, якутский язык, японский язык, образная лексика, ономатопоэтические 
слова, перевод, компонентный анализ, значение слова, интегральная сема, дифференциальная сема.
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Semantic features of the figurative vocabulary 
in the Nyuser Bogyo olonkho

(in comparison with Japanese onomatopes)

Abstract. the article presents the results of a component analysis of the meanings of the figurative vocabulary 
of the yakut language on the material of the olonkho Byudyuryubet Nyuser Bogyo by the narrator n. M. tarasov. 
onomatopoietic vocabulary of the Japanese language, found in the translation of the text of this olonkho into 
Japanese, is used as comparative material. the purpose of the study undertaken in the framework of this article 
is to identify, using component analysis, the features of the meaning of figurative and onomatopoietic vocabulary 
in an epic text, as well as to determine the universal and specific yakut and Japanese languages   in the studied 
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vocabulary. the relevance is determined by the relatively poorly understood content characteristics of the figurative 
vocabulary of the yakut language, as well as by the interest in studying the semantic structure of the word in a 
comparative aspect. the applied method of component analysis involves the allocation of integral and differential 
signs of meaning that distinguish figurative vocabulary from neutral. this method is also used to detect similar 
and distinct features in the figurative vocabulary of the yakut language and onomatopoietic vocabulary of the 
Japanese language. to analyze the meaning of words, dictionary definitions from the Big Explanatory Dictionary 
of the Yakut Language and dictionaries of onomatopoietic words of the Japanese language are used.

during the study, 26 units of figurative words of the yakut language and 18 units of onomatopoietic words were 
identified. of these, only in three cases the translation of figurative vocabulary was made through onomatopoietic. 
in other cases, figurative vocabulary was translated using similarly meaning neutral vocabulary. it was established 
that figurative and onomatopoietic vocabulary are united by the presence in their meaning of an additional 
differentiating seme indicating an object of action or description, as well as polysemy due to the transition from 
the value of onomatopoeia to representations of movement, state or external form. the distinguishing features 
of the onomatopoietic vocabulary of the Japanese language can be considered the allocation of seme, which 
characterizes the psychophysical state of the object. the yakut figurative vocabulary is distinguished by the fact 
that it is mainly based on a description of the appearance and physical characteristics of a person.

Keywords: epic, olonkho, yakut language, Japanese language, figurative vocabulary, onomatopoietic words, 
translation, component analysis, word meaning, integral seme, differential seme.

Введение
В данной статье предпринята попытка выделить семантические составляющие образной 

лексики якутского языка в эпическом тексте на примере олонхо «Бюдюрюйбэт нюсэр Бёгё» 
(«Бүдүрүйбэт нүһэр Бөҕө») сказителя н. м. тарасова [1] с целью определения особенностей 
их использования. дополнительно был привлечен материал ономатопоэтической лексики япон-
ского языка, извлеченный из перевода данного произведения на японский язык, для выявления 
типологически общего и частного в рассматриваемых единицах двух неродственных языков. 
определение семантических составляющих образной лексики позволит выявить особенности 
данной лексики, в основе которой лежит сложный многокомпонентный образ значения пред-
ставления или действия. именно эта сложность значения выделяет образную лексику от обще-
употребительной нейтральной и является особенностью и богатством якутского языка. 

Выбор в качестве материала исследования эпического текста определяется тем, что язык 
олонхо является вершиной устной словесности якутского народа, в котором сохранилась уни-
кальная по богатству лексика, свидетельствующая о мастерском владении сказителя худо- 
жественным словом и о характерной особенности его индивидуального творчества. образная 
лексика в языке олонхо занимает особое место. умение одним словом ярко изобразить сложную 
картину фрагмента действительности, с присущей ей эмоционально-экспрессивной характе- 
ристикой, которую эпическая аудитория сумеет понять и представить, является своеобразным 
показателем уровня мастерства сказителя. Выбор олонхо «Бюдюрюйбэт нюсэр Бёгё» обуслов-
лен тем, что это единственный эпический текст, переведенный на японский язык. 

актуальность исследования определяется тем, что содержательная характеристика образ-
ной лексики якутского языка изучена не в полном объёме. кроме того, обращение к семанти-
ческой структуре слов (с привлечением иноязычного материала для сравнения) представляет 
интерес в аспекте выявления межъязыковых универсалий и национальной специфики.

В исследовании, предпринятом в рамках предлагаемой статьи, применен метод компонент-
ного анализа образной лексики, ориентированного на выделение ее интегральных и дифферен-
циальных признаков, отличающих образную лексику от нейтральной. данный метод исполь-
зуется также для обнаружения сходных и отличных черт в образной лексике якутского языка 
и ономатопоэтической лексике японского языка. при компонентном анализе использованы 
словарные дефиниции, представленные в «Большом толковом словаре якутского языка» [2]. 
определения значений японских ономатопоэтических слов взяты из «nihongo onomatope jiten» 
[3] («словаря ономатопоэтиков японского языка») и переведены автором статьи. для полноты 
определения ономатопоэтических слов языка в работе также использован «толковый японско-
русский словарь ономатопоэтических слов» [4], составленный н. г. румак и о. п. Зотовой (да-
лее – тярсос).



162

Образная лексика якутского языка и ономатопоэтические слова японского языка
образная лексика якутского языка представляет собой особый пласт слов, который наблю-

дается не во всех языках. В якутском языкознании структурно-семантическая характеристика 
образной лексики представлена в трудах л. н. Харитонова «неизменяемые слова в якутском 
языке» [5], «типы глагольной основы в якутском языке» [6] и «формы глагольного вида в 
якутском языке» [7]. особенностью изучения образной лексики, в отличие от многих род-
ственных тюркских и других языков, является то, что звукоподражательная лексика рассма-
тривается отдельно как самостоятельная часть речи. л. н. Харитонов выделяет собственно 
образные слова, которых в якутском языке немного, образные глаголы и образованные от них 
образные прилагательные и образные наречия. они в целом составляют образную лексику 
якутского языка. 

среди собственно образных слов в семантическом плане л. н. Харитонов выделяет сло-
ва зрительного образа (движения; внешнего вида, формы и структуры предмета; выражения 
глаз, взгляда; цвето-светового представления) и чувственного восприятия (психофизиологи-
ческого состояния и ощущения вкуса и запаха) [8, с. 377-381]. соответственно, образные 
глаголы якутского языка он делит на три основные группы: образные глаголы движения, гла-
голы зрительного образа и глаголы чувственного восприятия [8, с. 223-224]. Внутри каждой 
группы как в собственно образных словах, так и в образных глаголах идет разделение еще 
на более мелкие группы по семантическому признаку. к примеру, одной из наиболее широко 
представленных групп является группа глаголов зрительного образа, внутри которой идет 
разделение на: глаголы, характеризующие внешний вид, форму и структуру предмета (дагдай 
«казаться, выглядеть крупным, объемным, увеличиваться в размерах» [2, т. 3, c. 77]); глаго-
лы, характеризующие телосложение и фигуру человека (бысхай «быть, казаться полным» [2,  
т. 2, c. 756]); глаголы, характеризующие мимику и лицо человека (арсай «скалить редкие зубы 
при улыбке, смехе» [2, т. 1, c. 560]); глаголы, характеризующие световое восприятие (кылбай 
«светиться ярко; сиять белизной, белеть; быть, казаться ярким, светлым; сиять новизной, све-
жестью» [2, т. 5, c. 225-226]). 

на тот факт, что на семантику образного слова в якутском языке определенным образом 
влияет его звуковая оболочка, обратил внимание и предпринял специальное изучение в этом 
направлении л. а. афанасьев [9]. В своей работе автор вводит понятия «идеофонемы», которая 
обладает образным содержанием, влияющим на значение слова, и «модели», представляющей 
собой некий набор согласных идеофонем, формирующих семантическую основу образного 
слова. модель в речи актуализируется посредством огласовки. В зависимости от того, какие 
гласные вошли в состав модели, образ, заключенный в ней, получает соответствующее про-
странственное содержание. слова, образованные путем огласовки модели, называются вариан-
тами. например, слова баллай, боллой, бэллэй, бөллөй являются вариантами модели б-лл-й. Все 
они выражают общее представление об округлых, раздутых губах или лице, но в зависимости 
от гласной идеофонемы меняют оттенок значения.

изучение семантики образных прилагательных было проведено с. д. егиновой [10] с при-
влечением в качестве сравнительного материала примеров из бурятского и киргизского языков. 
В ее монографии образные прилагательные исследованы в антропоцентрическом и когнитив-
ном аспектах с полной семантической характеристикой, национальной детерминированностью. 
особо отмечается трудность перевода образных прилагательных на другие языки в силу слож-
ности и многокомпонентности их семантического содержания.

на основании изложенного можно сказать, что образная лексика якутского языка не обойде-
на вниманием исследователей. Вместе с тем, вопрос семантики образной лексики в части вы-
явления компонентных составляющих ее значения, как нам представляется, может быть пред-
метом для самостоятельного изучения. 

В японском языкознании данную группу слов принято называть гитайго (в переводе ‘слово, 
подражающее поведению, состоянию или ситуации’), которая соотносится с гионго (‘слово, 
подражающее различным звукам неживой природы’) и гисэйго (‘слово, подражающее голо-
сам людей и животных’) [11, с. 10], являющимися звукоподражательными словами. В оте- 
чественном языкознании применяется термин «ономатопоэтическая лексика», объединяющая в 
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единую группу гитайго, гионго и гисэйго, т. е. образоподражательные и звукоподражательные 
слова. единица ономатопоэтической лексики называется ономатоп.

ономатопоэтической лексике японского языка посвящен целый ряд работ, как японских, так 
и отечественных ученых. В рамках нашего исследования для нас значимыми являются работы: 
с. В. чиронова [12], в которой дана содержательная характеристика формансной структуры 
ономатопоэтических слов японского языка; н. г. румак [13], изучавшей вопрос эквивалент- 
ности перевода японской ономатопоэтической лексики; Х. киндаити [14], исследовавшего со-
держательную сторону звуков в составе ономатопоэтических слов; Х. кобаяси [15], рассмо-
тревшего основные принципы функционирования ономатопов. 

разделение ономатопоэтических слов на лексико-семантические группы представляется 
сложным, т. к. существует множество вариантов семантической классификации. сложность 
разделения на группы объясняется субъективным характером восприятия «соотношения свя-
занной и не связанной со звуком коннотацией ономатопа в рамках одного значения» [12, с. 20]. 
наиболее универсальным является разделение на группы следующим образом: звукоподража-
ния (звуки живой природы и звуки неживой природы) и звукоизобразительные слова (психи- 
ческие, сенсорные и эмоциональные; физические: живой природы и неживой природы). 

как видно, принцип разделения на группы по значению несколько отличается от якутской 
образной лексики. отдельной большой группой выделяются звукоизобразительные слова, 
характеризующие психическое и эмоциональное состояние человека, а также сенсорное вос-
приятие окружающего мира, что можно отметить как отличительную черту японской онома-
топоэтической лексики. якутской образной лексике больше свойственен акцент на описание 
физического состояния, внешнего вида предмета или человека.

Семантические особенности образной и ономатопоэтической лексики в тексте олонхо 
«Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё»

ранее текст олонхо «Бюдюрюйбэт нюсэр Бёгё» («Бүдүрүйбэт нүһэр Бөҕө») сказителя  
н. м. тарасова [1] становился объектом моего исследования с точки зрения эквивалентности 
и адекватности перевода единиц образной лексики на японский язык [16]. В данной статье, 
рассматриваются семантические особенности образной лексики, выявленной в тексте олон-
хо, в сравнении с ономатопами, встречающимися в переводном японском тексте, с целью вы-
деления минимальных семантических составляющих образных и ономатопоэтических слов и 
установления универсальных и специфических черт данной лексики в якутском и японском 
языках.

олонхо «Бюдюрюйбэт нюсэр Бёгё» было записано в 1999 г. В. В. илларионовым и ямасита 
мунэхиса, филологом-переводчиком, который перевел первую часть данного олонхо на япон-
ский язык. В 2001 г. переведенная часть была опубликована в книге «исследования по эпохам». 
особенностью данного текста олонхо является то, что перевод был осуществлен без языка-
посредника, напрямую с якутского на японский, преподавателем университета Вако ямасита 
мунэхиса, хорошо владеющим якутским языком. по признанию самого переводчика, «чтобы 
быть близким к впечатлению от настоящего повествования, был сделан дословный перевод» 
[1, c. 205].

первая переведенная часть олонхо содержит 1340 строк (в полном тексте олонхо – 3 125 
строк), из которой было выделено 26 единиц образных слов якутского языка (с повторяющи-
мися единицами – 32) и 18 единиц ономатопоэтических слов (далее гитайго) японского языка  
(с повторяющимися единицами – 22). 

из всей переведенной на японский язык части текста олонхо мы обнаружили только в трех 
случаях перевод образной лексики посредством гитайго. именно эти примеры являются для 
нас особенно ценными, т. к. при разбивке на минимальные семантические единицы они позво-
ляют демонстрировать сходства и различия образной и ономатопоэтической лексики якутского 
и японского языков.
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Айаннатан кэлбит киһи 
быһыытынан

Арҕаһын тэбэнэн
Аадаҥныы турар эбит,
Суолтан кэлбит киһи 

быһыытынан
Сонун тэбэнэн
Суодаҥныы турар эбит 

[1, c. 186].

nagatabi kara kaette kita hito 
yo:ni

kubisuji no hokori wo 
haraiotoshite

Nosonoso shite iru no de ari,
tabi kara kaetta kita hito 

no yo:ni 
Gaito: no hokori wo 

haraiotoshite
Yoroyoro to shite iru no de aru 

[1, c. 186]. 

как человек, вернувшийся 
с пути,

отряхнув спину,
стоял и медленно двигался.
как человек, вернувшийся 

с дороги, 
отряхнув тулуп,
стоял и еле-еле двигался 

[пер. наш].

образный глагол аадаҥнаа в «толковом словаре якутского языка» определяется как «дви-
гаться медленно, размеренно, вразвалку (о крупнотелом, грузном медлительном человеке)» [2, 
т. 1, c. 124]. компонентный анализ данного слова показывает разделение на следующие семы: 
двигаться; медленное движение; движение вразвалку; грузный человек. интегральной семой 
данного слова является общее значение «двигаться». дифференцирующими семами выступает 
«медленное движение» и «движение вразвалку», определяющие характер движения. именно 
эти семы отличают данное слово, к примеру, от аадаҥхалаа («двигаться энергично, порывисто, 
широкими шагами, но неловко и неуклюже (о крупном, полном, нескладном человеке)»). еще 
одной дифференцирующей семой является объект, совершающий это действие, точнее фигура 
объекта, также определяющая характер этого действия. 

В японском варианте текста олонхо подобрано гитайго nosonoso, введенное с помощью 
служебного глагола «делать» suru, что наделяет его функциями глагола. Это слово в японском 
словаре имеет значение «ходить медленно, двигаться неповоротливо, тяжелой походкой; быть 
несообразительным, двигаться вяло, медлительно» [пер. наш] [3, с. 366]. В тярсос дано бо-
лее лаконичное определение «медленные движения, медлительность» [4, c. 308]. из этих двух 
определений выводим интегральную сему гитайго nosonoso – общее значение «ходить, двигать-
ся»; дифференцирующие семы – «медленное движение», «неповоротливость», «тяжелая по-
ходка» и «несообразительность». В тярсос также указывается, что при добавлении cуффикса 
-ri и вспомогательного глагола shita nosorinosori shita приобретает значение «громоздкий», 
что приближает к значению якутского образного слова. однако важным отличием значения  
японского ономатопоэтического слова остается сема «несообразительность», которая добавляет  
в значение слова психофизическое состояние объекта.

Здесь мы наблюдаем практически полное совпадение значений при переводе образного гла-
гола на японский язык, которое позволяет более ярко, детально передать описанную ситуацию. 

Во втором примере образный глагол суодаҥнаа имеет значение «двигаться, ходить мед-
ленно, размеренно или еле-еле, нехотя (о ком-либо крупном, высоком неуклюжем)» [2, т. 9,  
c. 135]. интегральной семой выступает значение «двигаться, ходить». Характер движения, ходь-
бы определяется как «размеренный», «нехотя». объектом, совершающим действие, является 
«крупный, высокий человек». дополнительной характеристикой к объекту действия будет «не-
уклюжесть». Значение слова суодаҥнаа имеет более сложную структуру и включает в себя по-
мимо характера движения еще и подробную характеристику объекта, совершающего действие.

японское гитайго yoroyoro означает «идти шаткой походкой, как будто сейчас упадет; быть 
неустойчивым; быть слабым, еле держаться на ногах» [пер. наш] [3, c. 500]. В тярсос дает-
ся следующее определение: «дрожание ног, потеря равновесия от физической слабости, уста- 
лости либо от потрясения» [4, c. 473]. поэтому интегральная сема – «движение», определяю-
щие характер этого движения дифференцирующие семы – «дрожание», «шаткость», «физиче-
ская слабость», «усталость», «потрясение», ««неустойчивость». японское гитайго описывает 
больше не движение, действие, а скорее физическое состояние описываемого. 

при сравнении со значением якутского образного слова становится ясно, что значения якут-
ского и японского слов совпадают не полностью. В якутском языке если речь идет о медленной 

Е. Е. Жиркова
СЕМАНТИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОЙ ЛЕКСИКИ ОЛОНхО «НЮСЕР БЁгЁ» 

(в сравнении с ономатопами японского языка)
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походке крупного человека, то в японском – на первый план выходит физическое состояние, 
вследствие чего описываемый объект дрожит или шатается. 

следующий пример помимо того, что перевод якутского образного слова произведен по-
средством гитайго, интересен еще и тем, что здесь мы сталкиваемся с полисемичным ономато-
поэтическим словом. 

словосочетание адаар хара тыа ‘с торчащими в разные стороны ветками темный лес’,  
состоящее из образного прилагательного, прилагательного и существительного, является ши-
роко распространенным в олонхо и в художественной литературе. Входящее в состав этого 
словосочетания образное прилагательное адаар означает «торчащие в разные стороны, как бы 
разбросанные во все стороны (напр., о ветвях деревьев); торчащий множеством остроконечных 
пиков (о цепи гор)» [2, т. 1, с. 281]. общий интегральный признак прилагательного адаар яв- 
ляется «внешняя форма предметов». В эту лексико-семантическую группу можно также от-
нести образные прилагательные оллороот-боллороот «ухабистый, неровный» [2, т. 7, с. 256], 
сэлтэгэр «утолщенный, вздутый на конце» [2, т. 9, с. 561] и др. дифференцирующим призна-
ком выступает «торчащая форма».

то же образное прилагательное адаар встречается еще несколько раз в исследуемом тексте 
олонхо в составе словосочетания адаар муостаах («рогатый крупный скот» [2, т. 1, c. 281]), ко-
торое является устойчивым, часто встречаемым во многих текстах олонхо и в художественной 
литературе эпитетом. на японский язык это устойчивое словосочетание переведено с помо-
щью экспликации: ookina tsuno no haeta kachiku ‘домашний скот, у которого выросли огромные 
рога’. В данном случае переводчик не стал использовать буквальное значение «имеющий рога, 
торчащие в разные стороны».

словосочетание адаар хара тыа переведено как kigi wa kushakusha ni midareta kuroi mori 
(букв. «с беспорядочными деревьями черный лес»). японский перевод состоит из следующих 
слов: существительное (kigi ‘деревья’), гитайго-наречие (kushakusha ni), глагол (midareta ‘быть 
в беспорядке’), прилагательное (kuroi ‘черный’), существительное (mori ‘лес’). Значение слова 
kushakusha широкое: в японском словаре дается определение «1. звук при сжимании или комка-
нии бумаги, одежды, винила и т. п., а также как результат этого складки, сильная мятость бума-
ги, ткани, кожи и т. п.; 2. состояние расстроенности, меланхолии, раздраженность; 3. состояние 
беспорядочности, растрепанности; 4. жевать с неохотой еду; 5. ворчать тихо под носом, бормо-
тать» [пер. наш] [3, c. 121], в тярсос – «1. весь в складках или морщинах, потерявший форму 
предмет; 2. состояние неуспокоенности, расстроенные чувства; 3. невнятное бормотание про 
себя; тж. нытье, жалобы» [4, с. 102-103]. как видно из определений, kushakusha является по-
лисемичным ономатопоэтическим словом. как отмечает н. г. румак, значения полисемических 
ономатопоэтических слов «развиваются по общим правилам, от более конкретного к абстракт-
ному, путем метафорического и/или метонимического переноса» [17, c. 23]. так, на примере 
слова kushakusha мы видим переход от звука к состоянию предмета, затем психологическому 
состоянию и далее к ассоциации с действием, связанным с жеванием и бормотанием. такая 
схема перехода значения была описана н. г. румак в ее статье о полисемичных ономатопоэти-
ческих словах, в которых были рассмотрены более трехсот многозначных единиц [17, c. 23]. 

практически идентичный переход значения в якутской образной лексике отмечал л. н. Ха-
ритонов на примере слова сып: «сып в качестве звукоподражательного слова воспроизводит 
свистящий звук от быстрого короткого взмаха тонкого прутика» [6, c. 202]. по ассоциации дви-
жения предметов, производящих свистящий звук, «слово сып становится образным выраже-
нием движения, поражающего своей быстротой и легкостью: сып гынан хаал- – быстро шмыг-
нуть, исчезнуть моментально, сып гыннар – схватить, взять что-либо очень легко и быстро. 
далее, представление о быстром движении связывается с представлением о форме движуще-
гося тела. отсюда понятно возникновение образного слова сып курдук – “легкий”, “стройный”, 
“способный к быстрому движению” (о телосложении)» [6, c. 202]. таким образом, в семан-
тике слова сып совмещены три различных смысловых аспекта: звучание, движение, внешняя 
форма. однако, как отмечает л. н. Харитонов, такое сочетание в якутском языке достаточно 
редко. чаще всего звукоподражательные слова приобретают лишь одно образное значение [6,  
c. 202]. многозначность образного слова, не имеющего звукоподражательного происхождения, 
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еще не стало объектом специального исследования, однако, при рассмотрении значений таких 
слов становится ясным, что многозначных образных слов немного. В основном, их многознач-
ность определяется сужением или расширением значения за счет изменения объекта описа-
ния. например, килэй «1. блестеть (о гладкой и прозрачной поверхности, напр., льда, стекла);  
2. блестеть, разливаясь, растекаясь по поверхности чего-л. (напр., о воде, луже)»; 3. сверкать, 
блестеть (напр., о зубах, животе; о чем-л. на темном фоне) [2, т. 4, с. 107]. 

таким образом, в примере перевода якутского образного прилагательного адаар посред-
ством полисемичного гитайго kushakusha использовано значение «состояние беспорядоч- 
ности, растрепанности», которое чаще всего относится к волосам. отсюда и аналогия со словом 
адаар, определяющимся как «торчащие в разные стороны».

следующий пример примечателен тем, что образное прилагательное в этот раз передано 
нейтральной лексикой, что позволяет демонстрировать отличие образной лексики от нейтраль-
ной, общеупотребительной:

Бу бухатыыр...
Алта былас
Дараҕар сарыннаах... 
                             [1, c. 179].

kono eiyu:,…
roku hiro
Totemo hiroi kata ga ari,… 
                                 [1, c. 179].

Этот богатырь…
В шесть маховых саженей
с широкими плечами, … 

[пер. наш].

образное прилагательное дараҕар в «толковом словаре якутского языка» объясняется как 
«широкий, большой (о плечах); плечистый» [2, т. 3, c. 108]. образовано от образного глагола 
дарай, означающего «иметь широкие плечи; быть, казаться широкоплечим» [2, т. 3, c. 108]. 
из определения видим, что дараҕар имеет интегральный признак «размер» в описании внеш- 
ности человека. дифференциальными семами являются «широкий» и «плечи». нейтральное по 
значению слово кэтит, который в словаре указан как «1. широкий (большой в поперечнике);  
2. выс. стиль. обширный, необозримый, беспредельный, безграничный (обычно о стране, океа-
не, небе и др.); 3. перен., выс. стиль. прочный, основательный, крепкий (обычно о зажиточном 
хозяйстве); 4. перен. раздольный, с размахом; обширный» [2, т. 5, c. 581], хоть и имеет широкое 
значение, но не указывает конкретный объект описывания. отличие образного прилагательного 
от нейтрального заключается в том, что в семантике образного слова уже заложена сема «пле-
чи», т. е. дараҕар применим только к описанию размеров плеч, что делает его значение более 
узким и конкретным. 

В японском переводе использовано словосочетание totemo hiroi, что означает «очень широ-
кий». прилагательное hiroi относится к нейтральной лексике, имеет значение «широкий; об-
ширный; просторный; большой, поместительный (о помещении)», в основном, употребляется 
в описании размеров пространства (hiroi heya ‘широкая комната’), может употребляться в пере-
носном значении (gakumon no hiroi hito ‘человек обширных знаний’). В якутском языке соот-
носится с прилагательным кэтит, т. к. не имеет семы «плечи». 

Заключение
В исследуемом тексте олонхо и его переводе на японский язык обнаружено только три случая 

перевода образной лексики посредством гитайго, и в одном случае – перевод близким по значе-
нию нейтральным словом, не имеющим дифференциальных сем. компонентный анализ значений 
обнаруженных единиц образной и ономатопоэтической лексики показал разные результаты: 

- в первом случае наблюдается практически полное совпадение значений, за исключени-
ем дополнительного дифференциального признака, добавляющего значение психофизического  
состояния; 

- во втором случае значения якутского и японского слов совпадают не полностью в силу 
того, что на первый план значения гитайго выходит физическое состояние описываемого, а не 
движение; 

- в третьем случае несмотря на полисемичность гитайго значение якутского образного слова 
в контексте, данном в олонхо, совпадает с японским;

- четвертый пример демонстрирует отличие образной лексики от нейтральной за счет диф-
ференцирующих сем, уточняющих и конкретизирующих значение. 
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таким образом, рассмотрев семантические составляющие образной лексики в тексте якут-
ского олонхо с привлечением сравнительного материала ономатопоэтических слов из перевода 
олонхо на японский язык, мы пришли к выводу, что отличительной чертой семантики образной 
лексики якутского языка, как и ономатопоэтических слов японского языка, являются их до-
полнительные дифференцирующие семы, которые максимально детализируют объект действия 
или описания. однако в японской ономатопоэтической лексике существует ряд полисемичных 
слов, которые обладают общим семантическим признаком, но в зависимости от контекста могут 
применяться для обозначения разных предметов и явлений действительности. якутская образ-
ная лексика с точки зрения сочетаемости с другими словами в большинстве случаев «предска-
зуема» за счет узких и конкретных значений слова. Вместе с тем, в ней также обнаруживаются 
полисемичные слова, которые имеют несколько значений за счет перехода звукоподражания к 
представлениям о движении или внешней формы, а также сужения или расширения значения 
при изменении описания объекта. кроме того, в японской ономатопоэтической лексике харак-
терно выделение на первый план психофизического состояния человека. В этом отношении 
якутская образная лексика больше опирается на описание внешнего вида, физическую харак-
теристику человека. 

перспективы дальнейшего исследования значения образной лексики якутского языка мы 
видим в обращении к большему объему материала данной лексики. 
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ХРОНИКА

С. о. Хаджим
абхазский государственный университет

С НАРТАМИ ПО ЖИЗНИ 
(к 60-летию З. Д. Джапуа) 

16 апреля 2020 г. исполнилось 60 лет известному эпосоведу, 
крупному исследователю абхазского героического эпоса, док-
тору филологических наук, президенту академии наук абхазии – 
Зурабу джотовичу джапуа. 60 лет – для человека, который 
напрочь отказывается седеть, – не возраст. однако, за этой юби-
лейной датой – непростая и в то же время интересная жизнь та-
лантливого ученого. 

размышляя о жизни Зураба джотовича, о его детстве, юно-
сти, студенческих и аспирантских годах, непреднамеренно про-
водишь параллель между ним и главным эпическим героем его 
жизни – нартом сасрыкуа. Характер и стиль работы нашего 
юбиляра формировались под непререкаемым авторитетом отца, 
который своим отношением к жизни, к труду закладывал в сына 
чувство трудолюбия, порядочности, целеустремленности. Будучи 
младшим ребенком в семье, он частично был освобожден от хо-

зяйственных работ, за исключением тех, к которым сам тяготел. одним из таких излюбленных 
занятий была пахота, во время которой, на наш взгляд, и закладывались в нем такие черты как 
терпеливость, последовательность, умение поэтапно выполнять работу. то свободное время, 
которое ему давалось, позволительно было расходовать только на одно занятие – на учебу. 

с раннего детства нашего юбиляра окружала фантастическая фольклорная атмосфера. 
В кругу талантливых теть (сестер отца) он слушал незабываемые увлекательные рассказы и 
песни под аккомпанемент абхазских музыкальных инструментов. а самой главной рассказчи-
цей была его бабушка с редчайшим абхазским именем гуапханащ, которая и ввела своего внука 
в волшебный фольклорный мир. репертуар бабушки стал «пилотным» для юного полевика. 
З. д. джапуа и в последующем посчастливилось фиксировать богатую сказительскую тради-
цию не взглядом извне, а находясь внутри нее. ему удалось записать тексты от целой плеяды 
талантливых исполнителей абхазского нартского эпоса. может быть потому, Зураб джотович 
не относится к своему материалу как к обычному объекту исследования, а фанатично влюблен 
в него. Возможно и нартский эпос он воспринял бы иначе, если бы не слышал эпические сказа-
ния от лучших исполнителей конца XX в. 260 нартских текстов – это богатство, которое удалось 
записать лично ему, а объединить все имеющие записи абхазского нартского эпоса позволит 
фундаментальный проект нашего юбиляра – «нарты: абхазский героический эпос в восьми 
томах», над которым Зураб джотович трудится уже много лет. 

ХАДЖИМ Саида Олеговна – н. с. Центра нартоведения и полевой фольклористики при абхазском 
государственном университете, сухум, абхазия. 

e-mail: xadjim.s@yandex.ru 
KHADZHIM Saida Olegovna – researcher of the center of narts studies and fi eld folklore in abkhaz state 

University, sukhumi, abkhazia.
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акцентируя внимание на судьбоносных моментах жизни юбиляра, хотелось бы отметить 
особый хронологический отрезок, сыгравший в его жизни одну из ключевых ролей – это зна-
комство с институтом мировой литературы им. а. м. горького. собственно, в стенах этого 
института, с глубочайшей традицией квалифицированной подготовки кадров, проходило ста-
новление З. д. джапуа как ученого-фольклориста. Здесь он получил возможность общения с 
выдающимися учеными, с замечательными исследователями, носителями лучших традиций 
мировой фольклористики. спустя годы он признается, что в имли он любит даже стены. 
определяющей для З. д. джапуа стала встреча с В. м. гацаком, которого Зураб джотович счи-
тает своим научным отцом. думается, что довольно строгое, но при этом наполненное чувством 
высокой ответственности и привязанности отношение к ученикам, умение неустанно работать 
над их становлением были привиты ему главным наставником его жизни, к которому З. д. джа-
пуа и сегодня испытывает чувство глубочайшей благодарности. 

доминирующее место в многогранной исследовательской деятельности З. д. джапуа за-
нимает устное эпическое наследие абхазов, а именно нартский эпос и эпос об абрыскиле.  
«нарты» не просто лейтмотив творческой биографии Зураба джотовича – это, без преувели-
чения, вся его жизнь. казалось бы, за столько лет работы над эпическими текстами данная 
тематика уже могла бы быть исчерпана, но читая работы ученого последних лет, приходишь 
к мысли, что нартский эпос стал для него своего рода магическим нартским кувшином Вадзя-
макят, из которого можно черпать «вино» бесконечно. из года в год выходят десятки его ста-
тей, в которых нартские тексты рассматриваются под абсолютно новым углом зрения. своего 
рода восклицательным знаком, подтверждающим наше мнение, является вышедшая недавно 
монография Зураба джотовича «абхазский нартский эпос: текстология. семантика. поэтика» 
(2016), за которую наш юбиляр был удостоен государственной премии республики абхазия 
имени г. а. дзидзария, присуждаемой за выдающиеся достижения в области науки. 

Библиография З. д. джапуа насчитывает более 260 работ, в числе которых 6 книг – три 
монографии, два сборника статей и один очерк, также 11 подготовленных им различных из-
даний. Впечатляет и количество авторских и коллективных трудов, журналов, в которых  
З. д. джапуа является ответственным редактором или входит в редакционную коллегию,  
выступает рецензентом и т. д. 

Безусловно, нельзя не сказать и о руководящей работе, которая отнимает у нашего юбиляра 
много сил и времени. За годы своей административной деятельности З. д. джапуа заметно 
укрепил научные и общественные позиции академии наук абхазии. Зураб джотович неустан-
но занят вопросами формирования исследовательских кадров. он является автором идеи про-
ведения лекций зарубежных специалистов для аспирантов и молодых ученых. Благодаря его 
стараниям самых ярких из них за счет государства и академии начали направлять за пределы 
страны, как на учебу, так и на подготовку к защите диссертационных работ. к счастью, несмо-
тря на свою административную занятость, Зураб джотович не стал отстранившимся от иссле-
довательской работы чиновником. он и сегодня активный организатор и участник фольклор-
ных экспедиций, конференций и других научных мероприятий. 

З. д. джапуа не представляет свою жизнь и деятельность без частых научных поездок. с до-
кладами он выступал в более чем 100 научных конференциях. география научных путешествий 
Зураба джотовича настолько широка и промежуток между ними настолько несущественен, что 
сухум порой выступает в качестве простого перевалочного пункта. 

Шестидесятилетие для нашего неутомимого юбиляра – это новая точка отсчета. он живет 
активной творческой жизнью. В его арсенале десятки творческих идей и планов, во имя осу-
ществления которых мы желаем ему здоровья и неиссякаемой энергии!

С. о. Хаджим
С НАРТАМИ ПО жИЗНИ (к 60-летию З. Д. Джапуа) 
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т. Г. Басангова 
калмыцкий государственный университет им. Б. Б. городовикова

учЕНый И СКАЗИТЕЛЬ Р. А. СуЛТАНгАРЕЕВА

султангареева розалия асфандияровна, российский фолькло-
рист, родилась 28 марта 1955 г. в дер. ново-сепяшево альшеев-
ского района Басср (ныне республика Башкортостан). Выпуск-
ница Башгоспединститута (1978), окончила заочную аспирантуру 
в Бф ан ссср, защитила кандидатскую «Башкирский свадебно-
обрядовый фольклор» (алма-ата, 1988), докторскую (москва, 
2003) диссертации под руководством известного профессора 
г. Б. Хусаинова. работает в ииял унЦ ран с 1982 г. – лаборант 
(1982-1985), м. н. с. (1985-1988), с. н. с. (1988-1993), ведущий н. 
с. (1993-2003), ныне – главный научный сотрудник ииял уфиЦ 
ран.

р. а. султангареева – известный в республике Башкорто-
стан и россии ученый, общественный деятель, поэт-импровиза-
тор, сэсэн, сочиняющий мелодии и слова кубаиров в традициях 
башкирского народного творчества. ей принадлежит истори-
ческая заслуга возрождения в новом витке времени утерянные традиции национального ска-
зительства и эпического исполнительского искусства. редкая (единичная в рБ) в своем роде 
творческая практика, соединяющая мастерское исполнение и научную мысль ученого-исследо-
вателя, представляет образец особой важности как в современной науке, так и в общественной 
и культурной жизни. В личности розалии султангареевой соединяются талантливый ученый, 
сэсэн, учитель, неустанный собиратель фольклора, мастер-исполнитель народных песен, тан-
цев, постановщик фольклорных произведений в профессиональных театрах рБ. потому в на-
шем очерке поступенчато раскрывается многогранность личности.

Научно-исследовательская деятельность
р. а. султангареева – ученый широкого профиля, исследует обрядовый, игровой, хореогра-

фический, сказительский, эпический, религиозный фольклор, также мифологию, целительские 
практики башкир на широком сравнительно-типологическом плане. начальные научные про-
блемы посвящены исследованиям свадебно-обрядового фольклора («Башкирский свадебно-об-
рядовый фольклор», 1994), на предмете которого впервые применив комплексный подход, ав-
тор разносторонне раскрыла связь мировоззренческих, акциональных, словесно-поэтических и 
напевных компонентов, замыслы функциональной связи верований, мифосемантики, мифори-
туальных особенностей и неотрывность их от реалий. новизной подходов было и то, что вместо 
принятого литературоведческого, чисто филологического изучения (анализ художественной 
системы образов, поэтической природы, тропов, метафор, мотивов и т. д.) фольклора иссле-
дователь утверждает передовые приоритеты комплексного мифосемантического, этнографиче-
ского изучения, привлекая арсеналы антропологии, социологии, этнологии, как обязательные 
для фольклористической науки. р. а. султангареева реконструировала архетипические за-
мыслы фольклорных текстов, связь мифов, истории, быта и символов, глубинное постижение 

БАСАНГОВА Тамара Горяевна – д. филол. н., зав. сектором международного научно-исследователь-
ского центра «ойраты и калмыки на евразийском пространстве» фгБоу Во «калмыцкого государствен-
ного университета имени Б. Б. городовикова», Элиста, россия.

е-mail: basangova49@yandex.ru 
BASANGOVA Tamara Goryaevna – doctor of philological sciences, asst. prof., head of the “oyrats and 
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которых позволяет открыть реалии працивилизаций. р. а. султангареева – автор более 400 на-
учных трудов, десятков монографий, книг по обрядовому, танцевальному, игровому, песенно-
му, религиозному, сказительскому фольклору башкир и сборников, учебных пособий. статьи  
публикуются в рецензируемых журналах Вак, scopus, Wos, научных журналах россии и зару-
бежом. наиболее крупные монографии: «свадебно-обрядовый фольклор башкирского народа» 
(1994), «семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа» (1998), «Жизнь челове-
ка в обряде» (2006), «Башкирский народный куреш» (2009), «Башкорт халык бейеуе» («Баш-
кирский народный танец») (2009), «танцевальный фольклор башкир» (2013), «Башҡорт сәсән 
мәктәбе» («Школа башкирского сказительства») (2012), «Йола-система и нормы жизневедения 
башкир» (2015), «Башкирские обрядовые игры» (1997).

новый этап научных исследований р. а. султангареевой обозначен комплексно-антропо-
логическим, социокультурным прочтением народных знаний и создан фундаментальный двух-
томник, посвященный неизученным и малоизученным проблемам башкирского фольклора: 
«Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. 1 том. Эпос. миф. обряд. танец. 
сказительство. Шаманский, религиозный, музыкальный фольклор. современные традиции» 
(2018), «Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. 2 том. календарный фоль-
клор: миф и ритуал» (2019). исследование это хотя и посвящено башкирскому фольклору, 
предлагает состоятельность новых научных концепций, актуально применимых в современной 
фольклористике различных народов.

р. а. султангареева – составитель, автор вступительных статей и научных комментариев 
томов из серии многотомника «Башкирское народное творчество» на башкирском и русском 
языках. том «Башҡорт халыҡ ижады. мөнәжәттәр. XV том» (2018) («мунаджаты», сост., авт. 
вступ. ст. и коммент. р. а. султангареева) стал новым словом в фольклористике, т. к. религиоз-
ный жанр мунаджаты в силу ряда обстоятельств оставался вне поля зрения системного изуче-
ния и впервые комплексно представлен в фундаментальном издании.

р. а. султангареева раскрыла первородные пласты фольклора, смело отойдя от принятых 
исследовательских традиций, объяснительных стереотипов различных школ, и изнутри по-
стигала региональный, локальный этнический замыслы, создала концепции изучения, которые 
известны и востребованы специалистами татарстана, калмыкии, алтая, Хакасии, казахстана, 
киргизии и др. В комплексном ракурсе открыты борцовское искусство – куреш, сказительство, 
танец, игра, йола, правовой статус обряда и др. р. а. султангареевой впервые в башкирской 
фольклористике созданы книги в контексте визуальной антропологии, изучена семантика же-
стовой культуры, мизансцен, жизнь мифа в жанрах, связь личности и репертуара исполнителей, 
культура костюма и др. особое значение имеют труды, в которых освещаются пути и методы 
возвращения народу его творений, позиционируется практика пользования как особо актуаль-
ная в современной фольклористике. самостоятельно значимая ипостась ученой деятельности 
р. а. султангареевой – собственное сказительство и исследования этого феномена в проекции 
на древность с характеристикой современных исполнительских традиций. В трудах обозначе-
ны место и выдающаяся значимость этого искусства в поддерживании жизни человечества и 
нравственных идеалов.

Экспериментальная работа, вклад в полевую фольклористику
р. а. султангареева с самого начала работы до сегодняшнего дня – активный собиратель 

фольклора, народных знаний, этнографических материалов. За 38 лет работы (с 1982) в ииял 
унЦ ран (ныне ииял уфиЦ ран) она участвовала в научных командировках и в более 39 
фольклорных экспедициях (в 34 – руководитель), исследованы районы республики Башкорто-
стан, также областей рф (саратовская, самарская, пермская, челябинская, курганская и др.). 
после периода долгого затишья полевой фольклористики (1994-2002) р. а. султангареева воз-
главила экспедиции, оживив их как неотъемлемую часть фольклористической науки. собран-
ные р. а. султангареевой материалы хранятся в научном архиве уфиЦ ран (более 10 томов) 
и опубликованы в 15 тематических сборниках, собранных вместе с коллегами-фольклориста-
ми за 2003-2019 гг. особую и уникальную ценность в биографии ученой представляет то, что  
р. а. султангареевой из уст а. м. усмановой (1930-2015) записана аутентичная версия великого 
эпоса «урал-батыр». событие явилось особенно важным в истории не только фольклористики, 

т. Г. Басангова 
УчЕНыЙ И СКАЗИТЕЛЬ Р. А. СУЛТАНгАРЕЕВА
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но и общечеловеческой культуры, т. к. живое исполнение эпоса по канонам традиций (инфор-
мант разучила его от своей бабушки муьмины таймасовой, 1873-1978) и тем более переданное 
в напевном исполнении в XXi в. – факт исключительного значения. известно, что эпос живет, 
когда исполняется музыкально, тем самым демонстрируя принадлежность своему творцу. на 
том фоне, что живые традиции исполнения башкирского эпоса считались навечно утерянными, 
обнаружение р. а. султангареевой и публикация произведения «Башкирская школа сказитель-
ства» (2012) явились ценным вкладом в науку и общечеловеческую культуру. Этот факт стал 
доказательством сохранения культуры эпических традиций башкир – коренного народа урала. 

р. а. султангареева участвует в развитии и осуществлении научно-исследовательской дея-
тельности в образовательных организациях высшего образования рф. В 2003-2013 гг. совмеща-
ла научную работу с преподавательской. В 2008-2009 гг. – доцент, с 2009-2013 гг. – профессор 
кафедры этномузыкологии в угии им. З. исмагилова; с 2004 по 2006 гг. – профессор кафедры 
социально-культурной работы в Восточном институте экономики, гуманитарных наук, управ-
лении и права (ВЭгу, в 2008 г. переименовано на академию ВЭгу). почетный профессор ак-
тюбинского университета им. с. Баишева (казахстан) (с 2012 г. поныне). 

р. а. султангареева соединяет в своем творчестве фундаментальную и прикладную науку. 
носитель редкого ныне сказительского искусства, исполнитель с высокой культурой, долгие 
годы активно пропагандирует жанры народного творчества. достойно представив башкирское 
сказительское, песенное искусство мастерством сочинительства и исполнения, р. а. султан-
гареева стала широко признанной в россии и за ее пределами. Выступала в москве, Элисте, 
санкт-петербурге, ашхабаде, смоленске, казани, ижевске, чебоксарах, якутске, екатерин-
бурге и т. д., также в зарубежье – казахстане, Венгрии, турции, кыргызстане, азербайджане  
и др. сохраняя традиции, р. а. султангареева сочиняет кубаиры с собственными напевами, сло-
вами, также мастерски исполняет сказания из традиционного эпического репертуара башкир; 
она – автор двух книг кубаиров – эпических сказаний собственного сочинения. «Ҡобайырым, 
һиңә, илем!» («кубаиры мои, о тебе страна!») (1995), «рух терәге-ҡобайыр» («песнь народного 
духа – кубаир») (2005). сказительская деятельность граничит с высокой миссией и связывается 
с самоотверженной любовью, личной ответственностью р. а. султангареевой за гармоничную 
будущность общества. 

уникальное сочетание плодотворной научно-исследовательской, пропагандистской, испол-
нительской и сказительской, а также высоко значимой общественной деятельности р. а. сул-
тангареевой является неповторимо ценным достоянием не только башкирского народа. Вклад 
ученого-сказитнеля представляет высокий и непререкаемый пример самоотверженного, верно-
го служения народу, науке и наследию предков, значит и общечеловеческой культуре. 

Верность идеям справедливости, решимость, беззаветная любовь к родине и идеалам на-
рода, беспрестанный труд во имя благ общества, призвали непререкаемо высокий авторитет и 
горячую любовь, уважение народа к творчеству и личности р. а. султангареевой, чему свиде-
тельствуют награды в сфере науки и культуры башкир.

За многолетний, плодотворный труд и большой вклад в науку награждена почетной грамо-
той российской академии наук (2002), почетной грамотой унЦ ран (2010), За большой вклад 
в науку, активную общественную деятельность и творческое мастерство – почетной грамотой 
госсобрания курултая рБ (2011), республики Башкортостан (2016); кавалер ордена салавата 
Юлаева (2005), медали «ал да нур сэс халкына!» («свет раздавай народу!»).
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ТРЕБОВАНИя к статьям, направляемым 
в научный рецензируемый журнал «Вестник СВФу» 

(Серия «Эпосоведение»)

Правила оформления статьи

авторы, направляющие статьи в редакцию «Вестника сВфу» (серия 
«Эпосоведение»), должны руководствоваться положениями, разработанными 
редакцией журнала (приложение) и серии.

1. Общие правила:
1.1. редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование 

присланных статей без изменения их основного содержания. датой поступле-
ния статьи считается время поступления окончательного (переработанного) ва-
рианта статьи.

1.2. статья присылается в редакцию по электронной почте и 2 экз. в рас-
печатанном виде.

2. Правила оформления статьи – согласно требованиям.
3. Материалы следует направлять по адресу: 677013, г. якутск, ул. ку-

лаковского, 42, каб. 101, редакция серии «Эпосоведение» «Вестника сВфу».
контактные средства связи: телефон (4112) 49-68-83; e-mail: eposvestnik@

mail.ru.

приложение
ТРЕБОВАНИя, 

предъявляемые авторам статей

1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей сВфу, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся на-
учными исследованиями, из всех регионов россии.

принимаются статьи по следующим отраслям науки:
10.00.00 филологические науки:
10.01.00 литературоведение
10.02.00 языкознание
2. к публикации принимаются рукописи с максимально конкретизи-

рованными аннотациями. композиционно она может быть построена по 
принципу iMrad (introduction, Methods, results and discussion): актуаль- 
ность, цели и задачи исследования. как проводилось исследование, ка-
кие методы использовались. основные выводы, результаты исследования;  
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. объ-
ем аннотации – не менее 250 слов. раздел «Хроника» предоставляется без  
аннотаций.
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ключевые слова (не менее 10) используются для поиска статьи в электрон-
ных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику 
рукописи.

3. к печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее но-
вые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методо-
логического характера. статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с 
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассма-
триваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы реше-
ний (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (осо-
бенности) предлагаемого подхода. обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на 
разделы. разделы должны иметь содержательные названия. не допускается на-
звание «основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются. Все 
примеры на английском языке и других языках следует сопроводить переводом 
на русский язык.

Заключение. приводятся основные выводы по содержательной части работы. 
следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, 
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.

4. статьи должны быть тщательно отредактированы. печатный вариант ста-
тьи предоставляется в двух экземплярах. редактор Ms Word, формат а–4, ори-
ентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста 
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – times new roman. 2-й печатный экземпляр 
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).

перед названием статьи обязательно указать удк сверху справа (жирным 
шрифтом).

статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жир-
ным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи 
(жирным шрифтом). название статьи на английском – строчными буквами.

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной страни-
це – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- фио полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией).
6. никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не до-

пускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы 
при первом их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки 
и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами 
(например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). 
текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. В работах биоло-
гического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только латинские на-
звания видов, родов и семейств. комментарий к таблице должен быть размещен 
непосредственно под таблицей.
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приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. номер пишется 
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. между формулами, выде-
ленными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует 
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – име-
нуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами 
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). допускаются цветные изображения 
(графики, диаграммы). если иллюстративный материал выполнен на отдельной 
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый но-
мер рисунка, фамилия автора и название статьи. рисунки и подписи к ним предо-
ставляются в двух экземплярах. размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более 
120х170 мм. к ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых при-
водятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

8. Цитируемая литература приводится под заголовком «литература» сразу за 
текстом статьи. список литературы дополнительно дублируется латиницей по си-
стеме Библиотеки конгресса сШа (lc, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. для пе-
риодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и ко-
нечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки 
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
плата за публикацию рукописей не взимается.
статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не под-

лежат рассмотрению.
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