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Аннотация 

Исследуется первая запись якутского героического эпоса, выполненная А. Ф. Мидден-

дорфом в 1840-е гг. от анонимного сказителя и ставшая известной под названием  

«Эриэдэл Бэргэн», в аспекте ее локальной атрибуции. В работе привлекается репрезен-

тативный материал из записей текстов якутского эпоса, а также других жанров повест-

вовательного фольклора народов Сибири (якутские, русские, эвенкийские сказочные  

и мифологические сюжеты). Структурные и семантические признаки текста позволяют 

установить его близость к данным центрально-якутской эпической традиции, в частно-

сти к вариантам, записанным позднее в окрестностях Амгинской слободы, Мегино-

Кангаласского и Ботурусского улусов. Выявлены некоторые локально-специфичные 

мотивы и «общие места» якутского героического эпоса, апробированы принципы их 

дифференциации и исследования. Присутствующий в тексте олонхо международный 

сюжет о подмененной невесте выглядит ранним заимствованием скорее из эвенкийской 

традиции, нежели из русского сказочного фольклора. 
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Abstract  

The paper considers the first text of the Yakut heroic epic, recorded by A. Middendorf in the 

1840s from an anonymous storyteller, later known as “Eriedel Bergen.” An attempt is made to 

determine the specific features of the text in terms of its local attribution. The study also pro-

vides an opportunity to discuss concrete historical and methodological observations.  

For a more comprehensive analysis, the author has used a representative sampling of records 

of the Yakut epic and other genres of narrative folklore of the peoples of Siberia, including 

Yakut, Russian, and Evenki fairy tales and mythological stories. The structural and semantic 

features of the recording were revealed that demonstrate the similarity to the texts of the Cen-

tral Yakut epic tradition, in particular, to the variants recorded later near the Amginskaya 

Sloboda, Megino-Kangalassky, and Boturussky uluses of Yakutia. The analysis has identified 

some locally specific motifs and “common places” of the Yakut heroic epic, with the princi-

ples of their differentiation and study tested. It is suggested that the traditional international 

plot about the swapped bride, present in the text of the olonkho, appears to have originated 

from Evenk folklore rather than Russian fairy tales. A conclusion is made that the local speci-

ficity in Yakut epic tales is primarily evident in the specific motifs of the “exterior” plan 

while having a minimal effect on the core plot elements that remain broadly consistent across 

the genre’s various “dialect” versions. It would be considerably valuable in the future to map 

or catalog them. 
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Введение 

 

Эпический сюжет о богатыре Эриэдэл Бэргэне известен как самая ранняя за-

пись якутского героического эпоса (Миддендорф, 1878, с. 808–819) и именно  

в этом качестве чаще упоминается в литературе. В то же время содержательные  

и структурные особенности самого текста все еще не получили подробного рас-

смотрения. В изучении этого знаменательного источника по якутскому фольклору 

остаются лакуны, относящиеся к истории его фиксации, связям сюжета с локаль-

ными повествовательными традициями. Цель настоящей статьи состоит в попыт-

ке исследования этого источника в контексте имеющихся записей якутского эпоса 

и определения специфичных черт текста, информативных в аспекте его террито-

риальной атрибуции. Попутно мы коснемся вопросов об ареальном распределе-

нии некоторых мотивов и образов якутского эпического и сказочного фольклора, 

а также о взаимных внутренних связях повествовательных традиций народов Вос-

точной Сибири. 
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Материалом исследования послужили более шестидесяти текстов олонхо, за-

фиксированных в разное время в различных районах якутской традиции, а также 

записи мифологической и сказочной прозы народов Якутии. Определенные све-

дения были также извлечены из научных изложений сюжетов олонхо, полные 

тексты многих из которых еще не опубликованы [Емельянов, 1980]. 

 

Из истории записи и публикации источника 

 

Записанный Миддендорфом текст представляет собой довольно характерный 

сюжет якутского эпоса, повествующий о путешествии героя-богатыря, преодоле-

вающего в пути разнообразные препятствия физического и магического плана  

и обретающего в конце предназначенную ему невесту. 

Насколько можно судить, запись была сделана незапланированно в условиях 

исследовательской поездки, предположительно, весной 1844 г. Существует мне-

ние о том, что записи фольклора велись Миддендорфом непосредственно в Якут-

ске [Мостахов, 1982, с. 120] 1. Вероятно, это верно в отношении образцов хоро-

водных и некоторых иных песен, имеющихся в коллекции собирателя. В то же 

время представляется, что это не относится к тексту рассматриваемого олонхо, 

равно как и к примерам некоторых обрядовых инвокаций. Сам собиратель заме-

чает, что записи фольклора ему подчас приходилось вести «в неблагоприятных 

условиях», «в первобытном лесу», что он услышал приводимое сказание «в ша-

лаше» (Миддендорф, 1878, с. 808).  

Подготовленная Миддендорфом публикация текста имеет своеобразную 

структуру. Часть сказания была транскрибирована и опубликована собирателем 

на якутском языке (в доступной ему мере) с подстрочным переводом на немецкий 

и русский (в разных версиях работы). Она содержит в изложении Миддендорфа 

349 слов, в расшифровке, данной чуть позже Э. К. Пекарским (учитывая предло-

женные им написания и вставки), – 349 слов (Эриэдэл Бэргэн, 1911, с. 473–474) 2. 

Этот фрагмент текста представляет собой типичное для якутского эпоса вступле-

ние, содержащее описание страны героя, его жилища и имущества, а также один 

из вариантов «завязки» действия. Остальная часть текста (все основное действие 

сюжета) была приведена собирателем в пересказе на немецком и русском языках. 

Эта часть текста не воспроизводилась в последующем в печати и содержит в рус-

ском варианте 1 095 слов. Миддендорф также снабдил публикацию «сборником 

слов» – своеобразным конкордансом из 203 выражений, встречающихся в запи-

санном им тексте (Миддендорф, 1878, с. 813–818). 

Следует полагать, изначально объем записанного оригинального текста был 

больше, чем в публикации. У нас нет возможности проверить это предположение, 

так как местонахождение полевых материалов Миддендорфа на сегодняшний 

день неизвестно. Сведения о них были утрачены еще в начале прошлого века [Пе-

карский, 1908, с. 047], не обнаруживается прямых ссылок на них и в публикациях 

советского периода, нет уверенности в том, что они все еще существуют. Выска-

зывалось мнение, согласно которому экспедиционные записи ученого могли  

храниться в последние годы его жизни среди материалов семейного архива Мид-

дендорфов в Эстляндской губернии (ныне – Эстония) [Там же, с. 047–048]. Ин-

                                                            
1 См. также: YakutskHistory – Миддендорф А. Ф. URL: http//www.yakutskhistory.net/ 

наука/миддендорф/ (дата обращения 27.11.2022). 
2 Написания через дефис считались нами как единые слова. 
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формантом Миддендорфа, рассказавшим ему олонхо, иногда указывается скази-

тель К. Слепцов из Западно-Кангаласского (ныне – Хангаласского) улуса [Биб-

лиография олонхо, 1982, с. 11], что, однако, является ошибкой. 

Таким образом, исходные сведения о записи весьма скудны: мы можем уста-

новить лишь некоторые обстоятельства и примерную дату осуществления записи. 

В то же время исследовательский маршрут ученого периода его работы в Сибири 

довольно подробно изучен. 

Миддендорф прибыл на п-ов Таймыр в марте 1843 г. вместе со специалистом 

по геодезии В. В. Вагановым и другими членами экспедиции: «Он прошел по низ-

ким тундрам полуострова от Дудинки, через верховья реки Пясины к Хатанге, 

затем пересек полуостров по меридиану по реке Верхняя Таймыра, озеру и реке 

Нижняя Таймыра… Уже в феврале – марте 1844 года ученые проводят наблюде-

ния над вечной мерзлотой в Якутске и его окрестностях. Отсюда экспедиция на-

правилась через Амгу, долину реки Алдан и хребет Джугджур, к становищу Уд-

ское и Шантарским островам. Осенью и зимой 1844–1845 годов Миддендорф 

исследовал бассейн Зеи, а затем долину Амура и вернулся в Иркутск» [Лебедев, 

Есаков, 1971, с. 366–367]. 

Из числа местного населения в экспедиции из Якутска до Шантарских остро-

вов Миддендорфа сопровождали два казака и два якута [Явловский, 2004, с. 53], 

служившие, очевидно, проводниками и переводчиками. Без их помощи, судя по 

всему, тексты на местном языке не могли бы быть записаны и переведены. Этот 

факт может служить объективным обстоятельством, ограничивающим регион 

наших поисков, несмотря на то, что сам собиратель впоследствии отмечал, что 

«якутов встречал как на глубоком Севере Таймырскаго края, так и на отдален-

нейшем юго-востоке Сибири, даже на Амуре, область котораго в то время при-

надлежала Китайской империи» (Миддендорф, 1878, с. 758). 

 

Параллели сюжетных элементов 

 

Сюжет рассматриваемого олонхо можно условно представить как единство че-

тырех смысловых звеньев: «Начальное вредительство и отправление в путь», 

«Приключения героя в пути (встреча с препятствиями)», «Прибытие в мир других 

людей. Испытание героя», «Женитьба героя на подмененной невесте и после-

дующее разоблачение обмана». Каждая из этих частей находит более или менее 

точные соответствия в текстах других олонхо. Абсолютных совпадений в отно-

шении целого сюжета мы не обнаружили (впрочем, это было бы редким явлением 

для устной традиции), однако весьма близкие соответствия находятся в самозапи-

си, оставленной чиновником и любителем устной традиции, автором одних  

из первых дошедших до нас письменных очерковых и фольклорных текстов  

на якутском языке А. Я. Уваровским [Böhtlingk, 1851, S. 79–95]. Помимо общей 

сюжетной канвы, повествующей о богатыре-одиночке, не знающем своего проис-

хождения, но обретающем в конце семью и окружение, очевидную схожесть об-

наруживают сцены седлания коня и сборов героя в поход, преодоления им пре-

пятствия в пути (горы, в которой проделывается ущелье). Заметную роль в обоих 

сюжетах играет и старуха си   си н 3, прислуживающая, согласно текстам, в доме 

родителей будущей невесты богатыря. Все это наталкивает на мысль о том, что 

эти сюжеты, вероятно, восходят к общей традиции, точнее, к одному протовари-

                                                            
3 Значение слова связывают с др.-тюрк. *jumyshchi ‘работник, слуга’ (БТСЯЯ, с. 409). 
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анту. Определенная трудность состоит в том, что текст Уваровского не удается 

достаточно надежно локализовать 4. 

Весьма близкие параллели ко второму сюжетному ходу (история о подменен-

ной невесте) обнаруживаются на довольно отдаленной периферии якутской эпи-

ческой традиции – в олонхо ессейских якутов (Красноярский край) (см. «Хотой 

Бёгё», «Ини бии» (Хотугу…, 2019, с. 87–88, 212–235)). Рассмотрение этих записей 

отсылает нас к малоисследованной еще проблеме взаимодействия различных 

фольклорных традиций в регионе. Остановимся на дистрибуции связанных с на-

званным сюжетом мотивов несколько подробнее. 

История о соперничестве старухи-служанки с юной красавицей, которая в по-

вествовательном плане несет в себе главную ценность эпического мира – возмож-

ность продолжения рода, выглядит вполне закономерным шагом в развитии сю-

жетного разнообразия олонхо. Излишне говорить о том, что типологически 

повествования о противостоянии пожилой (мачехи, свекрови и т. д.) и молодой 

женщин являются частотными и популярными во всем мировом фольклоре.  

В системе персонажей якутского эпоса молодая девушка (куо), невеста героя,  

и старуха-скотница си   син занимают полярные позиции 5. Уже само это соот-

ношение образов, кажется, несет в себе соответствующий сюжетопорождающий 

потенциал. В то же время сюжеты о противоборстве невесты и служанки за вни-

мание жениха в якутском фольклоре исторически, по-видимому, являются заим-

ствованными. 

В олонхо, записанном Миддендорфом, старуха запугивает домочадцев расска-

зом о якобы встреченном ею грозном исполине, приехавшем сватать дочь хозяев 

и, вероятно, убивать остальных людей. Она устраняет (делает невидимой) под-

линную невесту до того, как ее увидит жених. Следующим шагом коммуникатив-

ного «трюка» старухи становится собственно подмена, включающая перемену 

облика и последующий брак мнимой невесты с богатырем. Примечательно, что 

своеобразным фольклорным «фоном» этого сюжета выступают проникшие  

в якутский фольклор из русской традиции международные сказочные типы 

ATU 403, в якутской версии – «Царь Кёх» («Күөх ыраахтааҕы») 6, ATU 404 – «Де-

                                                            
4 Известно, что детство Уваровского до достижения им 5 лет прошло в Жиганске, рас- 

положенном на севере Якутии. В последующем он жил и работал преимущественно  

в Якутске, но также совершал много поездок по области. В связи с этим отнесение его 

«Олонхо» к конкретной локальной традиции якутского эпоса представляет определенную 

трудность. 
5 Совпадая по гендерному признаку, они, однако, разведены по другим характе- 

ристикам. Си   син олицетворяет собой отжившее, но в то же время вечное (заметим,  

в целом ряде вариантов она лишена смерти) женское начало в его хозяйственно-бытовой 

ипостаси. Погруженная в нескончаемую грязную рутину в хлеву и на подворье, она фак- 

тически являет собой домашнего «духа» и еще и в этом качестве противостоит невесте как 

агенту, убавляющему благосостояние родительского дома. В своей маргинальности, при- 

ниженности практически до животного состояния (она входит в юрту через «собачий»  

вход, спит в ногах у хозяев, подбирает с пола непотребные остатки еды, оборачивается  

паршивым теленком, мышью и др.), си   син оттеняет чистоту, статусность и молодость  

эпической красавицы. 
6 Служанка во время поездки отравляет царевну и выковыривает ее глаза. Зап. в 1957 г.  

от А. И. Слепцова, с. Улахан-Чистай, Момского района Якутии (Якутские сказки, 1967,  

с. 201–202). 
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вушка-мотылек» («Үрүмэччи Куо») 7 и ATU 407 – «Старуха Бэйбэрикээн с пятью 

коровами» («Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин») 8, также содержащие ком-

плекс мотивов с ложной невестой. Вероятно, они уже бытовали в якутском 

фольклоре на момент осуществления первой записи олонхо. Однако непосредст-

венно сюжет о подмене девушки-невесты ее служанкой, как кажется, является 

более ранним заимствованием из эвенкийской традиции. Весьма схожие сюжеты 

в первой половине XX в. были записаны Г. М. Василевич среди дальневосточных 

и алдано-зейских эвенков (см. (Сборник…, 1936, с. 165–166; ИФЭ, 1966, с. 260–

263)). В эвенкийских текстах обращает на себя внимание характерная лапидар-

ность стиля, свойственная архаической мифологической прозе, в них также при-

сутствует явный этиологический заряд, утраченный в якутских адаптациях. В по-

следних, в свою очередь, акцент несколько смещается с содержания событий на 

повествовательный план – появляется композиционная градация, организуемая 

нарративной моделью с троекратным повторением (дух настоящей невесты три 

ночи стучится в жилище новобрачных (запись Миддендорфа); герой, вероятно, 

три раза спрашивает невесту-служанку о несовершенствах ее кожи – та отвечает, 

что это ссадины от металлических украшений и т. д. (мотив узнавания, растянуто-

го во времени, см. ессейские тексты)). С предполагаемым источником заимство-

вания якутские варианты роднит способ наказания ложной невесты – после разо-

блачения обмана ей отрывают голову. Заметим, что при этом в обеих версиях 

отсутствует мотив наказания ложной жены через разрывание лошадьми и пре-

вращения ее останков в некоторые неприглядные растения или мелких гадов (Бе-

резк. К. 32G), имеющийся в сказочных текстах (Якутские сказки, 1964, с. 175, 

194). Эти признаки указывают на то, что сюжеты о браке с обманной невестой  

в якутском эпосе и сказках, довольно близкие в структурном отношении, могли 

быть результатом независимых случаев заимствования, имевших источниками 

различные этнические традиции. 

В целом эпизоды с участием си   син в традиции олонхо были известны в до-

вольно широком ареале. Как правило, старуха-служанка первой встречает героя  

в стране других людей, пугается его вида, ареалом активного бытования этого 

мотива представляется центральная Якутия. Впрочем, зафиксирован он и в ви-

люйской группе улусов и прилегающих к ней районах. В одном из вариантов си-

   син, например, вспоминает о своей молодости и высказывает желание выйти 

замуж (Кулдус Бөҕө, 2009, стк. 4060–4117); в этом ареале традиции она также 

нередко подсказывает хозяевам способ испытания героя с использованием камня-

валуна у входа в жилище, который при положительном исходе должен расколоть-

ся под богатырем (см., например: (Тоҥ Саар…, 2004, стк. 1595–1870)); встречает- 

ся образ си   син в вариантах эпоса и на северо-востоке, и в южных районах  

Якутии. 

Информативным в исследовании «диалектной» специфики текста в записи 

Миддендорфа выглядит и другой содержащийся в нем сюжетный элемент – вари-

ант реализации «вредительства», когда страну героя внезапно (обычно утром или 

                                                            
7 Дочь мачехи переодевается в одежду сводной сестры и выходит замуж за охотника. 

Зап. в 1940 г. от М. Е. Порядиной, 1 Морукский нас. Мегино-Кангаласского района 

(Якутские сказки, 1967, с. 218–219). 
8 Жених отлучается в пути. Демоница убивает невесту и принимает ее облик. Сюжет 

содержит мотивы: Березк. К. 32А, К. 32G. Зап. В 1937 г. от М. П. Дмитриева, 4 Мальджа- 

гарский нас. Орджоникидзевского района (ныне – Хангаласского улуса Якутии) (Якутские 

сказки, 1964, с. 156–166). 
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днем, т. е. в «зените» благоденствия) посещает представитель враждебного мира.  

Подобные сюжеты были записаны в разное время в центральной Якутии. В олон- 

хо «Эриэдэл Бэргэн» запись аналогичного фрагмента несколько неполная: не уда- 

ется вполне восстановить, кем является посещающий страну героя персонаж,  

кому принадлежит убиваемый и приносимый в дальнейшем в жертву скот, что  

конкретно побуждает богатыря отправляться в путь и т. д. (см. (Миддендорф,  

1878, с. 810–811)), однако сам характерный мотив, реализующий подобную «за- 

вязку» повествования, определяется достаточно надежно, что приближает нас  

к ответу на рассматриваемый вопрос. 

 

Особенности формульного языка 
 

Несколько более детальную атрибуцию текста позволяет провести анализ сти-

листических оборотов, встречающихся в записи. Мы исходим из довольно оче-

видного предположения, что речевые формы, на которые опирается сказитель  

в процессе устного рассказывания, в целом всегда являются более консерватив-

ной частью традиции, нежели сюжетно-мотивное наполнение вариантов. 

В ходе анализа текст был разбит на 61 отдельный фрагмент, представляющий 

собой либо номинативный комплекс (словосочетания из имени и определения 

разной степени распространенности) (35 ед.), либо фразовое единство (21 ед.). 

Некоторый объем материала заняли также неполные (дефектные в письменной 

передаче) предикативные выражения (6 ед.) и сравнения, употребляющиеся вне 

связанных словесных групп (3 ед.). Многие составляющие текст выражения име-

ют традиционный характер. Не находят буквальных соответствий в других запи-

сях олонхо лишь 13 выражений из фрагмента текста на якутском языке. 

Для того чтобы увеличить число сравниваемых единиц и, соответственно, не-

сколько повысить показательность исследования, мы предприняли реконструк-

цию исходного вида выражений из части текста, данной в русском пересказе.  

С некоторой долей достоверности это удалось сделать для 10 выражений, среди 

них 2 номинативных сочетания, 7 полных фраз и 1 сравнительный оборот; три 

выражения в полученных списках повторяются дважды 9.  

Можно было ожидать, что большее единообразие в традиции будет наблю-

даться в среде элементарных номинативных сочетаний – имен устойчивых эле-

ментов жанровой картины мира. Однако в действительности мы видим довольно 

широкую представленность в разных ареалах и более сложных конструкций, вы-

ражающих характерные эпические мотивы.  

Большинство этих выражений, по нашим наблюдениям, локализуются в цен-

тральной части Якутии, точнее, в правобережье Лены, в так называемом Лено-

Амгинском междуречье, одном из мест исторического расселения якутов. Ло-

кально-специфичными предстают, например, некоторые выражения зачина. Рас-

смотрим фразу сирт н тутулуктаа ,  аллааннтан сити н    (Миддендорф, 

1878, с. 808–809) / ‘с опорой на земле [и] с связью с небом’ (говорится о герое) 10. 

«Негативная» форма этого выражения –  аллаантан сити   суо , сирт н туту-

луга суо  / ‘не имеющий связи с небом [и] опоры на земле’ – обнаруживается  

                                                            
9 Имеется в виду выражение барбыт кыһынын кырыатынан бил н, сайынын 

са ыырынан бил н / ‘поехал [герой], узнавая зиму по инею, а лето – по дождям’. 
10 Здесь и далее перевод наш. – С. М. 
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в тексте олонхо М. Н. Андросовой-Ионовой «Потомки Юрюнг Айыы Тойона» 

(Ботурусский улус, 1890-е гг.) (Үрүҥ Айыы…, 1911, с. 404). 

Дальнейшее рассмотрение подтверждает связь исследуемой записи с тради-

циями этого же региона. Об изгородях и стойле на подворье героя говорится: 

былыттан быһа сүүр н киирбит быыстаа … Күнн     аллаантан  айа 

сүүрбүтүн курдук  аһаалаа …(Миддендорф, 1878, с. 808–809) / ‘c изгородью, 

[будто] спустившейся прямо с облака… со стойлом, будто спустившимся прямо  

с солнечного неба’. Это «общее место», судя по другим записям олонхо, доста-

точно четко локализуется в том же регионе Якутии, ср.: (Өлүү Үөдүлбэ, 1911, 

с. 443; Кулун Куллустуур, 1985, стк. 243–248; Дыырай Бэргэн, 2009, с. 40) и др. 

О подворье героя в тексте Миддендорфа говорится:  о ура   о  ото  ту- 

саһалаа  / ‘с двором, на котором не появлялись (букв. ‘не ночевали’) сугробы’ – 

два случая соответствий в нашей выборке: (Нюргун Боотур…, 1947, с. 110; Кулун 

Куллустуур, 1985, стк. 6727–6729). 

Подобные выражения встречаются и среди кратких номинативных сочетаний. 

Обратим в этом плане внимание на выражения: сулу а  о  (Миддендорф, 1878,  

с. 811) / ‘стрела с обыкновенным железным острием’ (Пек., стб. 2333), букв. ‘лег-

кая стрела’ – находит соответствия в (Кыыс Дэбилийэ, 1993, с. 242); си тт  

сиичт    [сэттэ сииктээх?] сири иһит (Миддендорф, 1878, с. 811) / ‘[кожаный 

сосуд] сири исит с семью швами’ – ср.: с тт лии сирин н сиикт   … с тт  сири 

иһит / ‘семь [сосудов] сири исит со швами в семи местах’ (Күлкүл Бөҕө, 1909,  

с. 260), с тт  сирин н салҕааһыннаа  си   т    сири иһит / ‘украшенный 

[сосуд] сири исит с соединениями [кожи] в семи местах’ (Элик Боотур, 1910,  

с. 313);  аҥайкаан аллаа  / ‘шустряк, пострел’ (вероятно, диал.). Последние 

примеры, по нашим данным, также были зафиксированы только в бывшем 

Ботурусском улусе. 

В центральных районах Якутии (включая право- и левобережье Лены) были 

зафиксированы также определение алла-булла / ‘пышный, толстый (?)’ – всегда 

применительно к богатырскому коню: ата  / ‘нога’ (Элик Боотур, 1910, с. 350), 

кутурук / ‘хвост’ (Ала Булкун, 1994, стк. 5318–5319; Мүгүлү Бөҕө, 2010,  

стк. 1572–1573), сравнение (араҕас) алаас сыһыы саҕа / ‘размером с (желтую) 

поляну’ – об обеденном столе (остуол, далбар) (Өлбөт Бэргэн, 1908, с. 116; Элик 

Боотур, 1910, с. 312; Оҕо Тулаайах, 1911, с. 439) (последний текст записан  

в Намском улусе), а также выражение ‘с бар-зверем у [верхушки] главной коновя-

зи, с кукушкой у [верхушки] средней коновязи’ / бастыҥ с рг тиг р бар кыылла-

а , орто с рг тиг р к ҕ  кыыллаа , описывающее подворье героя, варианты об-

наруживаются в: (Кулун Куллустуур, 1985, стк. 234–239; Дыырай Бэргэн, 2009,  

с. 41; Төрүөт Бэргэн, 2013, стк. 127–135) и др. 

Отдельно следует отметить характерную вербализацию некоторых мотивов из 

части текста в русском пересказе. В теме, описывающей мир других людей, гово-

рится о том, что в изобильной стране, куда приехал герой в поисках невесты,  

«у телят и жеребят были золотые и серебряные намордники» (Миддендорф, 1878, 

с. 812). Это выражение, обозначающее весьма яркий, но частный мотив, можно 

было бы считать уникальным, своего рода hapax legomenon, но оно, однако, нахо-

дит соответствия в текстах, записанных в 1880-е гг. от сказителя из бывшего Бо-

турусского улуса Н. А. Абрамова-Кыната. В олонхо «Шаманки Уолумар  

и Айгыр», в частности, находим: …кө үс үрүөл    көҥүл үөск  бит, алтан 

то торуктаа … барҕарбыт (Удаҕаттар, 1908, с. 171) / ‘обладающие серебряны-

ми намордниками свободно [здесь] размножились, обладающие медными на-
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мордниками… [здесь] выросли’ 11. Примечательно, что среди исполняемых им 

олонхо, согласно данным анкеты, также значится сюжет «Эриэдэл Мэргэн», одна-

ко, насколько известно, текст не был записан. В целом следует признать, что 

именные формулы, встречающиеся в записи Миддендорфа, не являются доста-

точно показательными в плане исследуемого нами вопроса. Например, имя героя 

Эриэдэл Бэргэн часто своеобразно коррелирует в олонхо с богатырским именем 

Эр Соготох, встречающимся в довольно широком ареале (см. [Анисимов, 2016,  

с. 77–78]). 

В качестве другого ареально ограниченного «общего места» может быть рас-

смотрено выражение «[Герой] злобно ходил туда и сюда и от гнева проваливался 

в землю по колена…» (Миддендорф, 1878, с. 813). Оригинальный текст реконст-

руируется, приблизительно, как: тоҥ сири тобугар дылы тобулута түст , 

ири н   сири и чч ҕ р дылы ибилит  түст . В традиции это выражение более 

характерно для типических сцен, гиперболизованно описывающих бег богатыр- 

ского коня. В данном случае, вероятно, имеет место актуализация изначального 

смысла: выражение стало вполне органично использоваться для описания бо- 

гатырского гнева. Этот частный переход произошел, судя по имеющимся мате- 

риалам, в районе бывшей Амгинской слободы – единственное совпадение обнару- 

живается в олонхо У. Г. Нохсорова (Дыырай Бэргэн, 2009, с. 61–62). В этой же 

записи находит соответствие фраза из текста Миддендорфа «[богатырь] выдавил 

при этом [при внезапном выходе из жилища] половину юртовой стены» 

(Миддендорф, 1878, с. 815–816) – ср. Киирбит аанын булар дьаабыта суо  / 

О уннаа тык кыыһырда, / Олорор сирин н / Балаҕан аҥаар  ккинин / Тоҕо көтөн 

таҕыста (Дыырай Бэргэн, 2009, с. 129) / ‘[Герой] вспыхнул от чрезмерной ярости 

[и], не найдя в спешке входной двери, прямо у места, где сидел, выскочил наружу, 

снеся при этом одну из стен юрты’. 

Отметим, наконец, схожую роль также комплементарного в сюжетном отно-

шении мотива и «общего места» олонхо, в котором говорится о том, как «…от 

столба до постели разостлали ему [герою] рысьи шкуры с лапами и хвостами…» 

(Миддендорф, 1878, с. 817). Чаще определение «с лапами и хвостами» (т. е. цель-

ная) в олонхо используется применительно к шкурам медведя или лошади. В це-

лом эту деталь предметного мира эпоса следует «прочитывать» как элемент изо-

билия: ходить по разостланным цельным шкурам или отдыхать на них – знак 

зажиточной жизни, а также почесть, оказываемая гостю в богатом доме. Ориги-

нальный вид выражения помогают представить фрагменты: Си т н килл р  ри 

с рг  төрдүтт н / Таҥара  аҕанатыгар ди ри / Тыстаа  батта таа  / Тиһ   

 һ  тириит  ди р  д пс  олбо  к  һ н… (Бүдүрүйбэт, 2012, стк. 7824–7828) / 

‘Намереваясь вести [гостя] под руки от основания коновязи до главного столба 

[юрты], разостлав настил из цельных шкур трехлетних медведей…’; дьи  

ааныттан бастыҥ ороҥҥо ди ри тыстаа  бата таа   анчык таба тириитин 

үтт л ууран би рдил р (Элик Боотур, 1910, с. 356) / ‘от входной двери до по- 

четной лавки положили настил из цельных шкур оленей-приманщиков’. Боль- 

шинство вариантов этого выражения было зафиксировано на территории совре- 

менного Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов («Үрүҥ Айыы Тойон 

ыччаттара», «Ньургун Бөҕө» и др.), что позволяет также представить этот регион 

в целом «эндемичным» для него. 

 

                                                            
11 См. также: (Өлбөт Бэргэн, 1908, с. 117). 
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Заключение 

 

Итак, настоящее исследование, задуманное с целью определения возможной 

территории фиксации первой анонимной записи якутского эпоса, дает возмож-

ность обсудить наблюдения и конкретно-исторического, и методологического 

плана. 

Проанализированные стилистические и сюжетные признаки олонхо «Эриэдэл 

Бэргэн» в записи А. Ф. Миддендорфа позволяют ограничить вероятное место его 

фиксации Лено-Амгинским междуречьем, территорией современного Мегино-

Кангаласского, Амгинского и Таттинского улусов Якутии (частью центрально-

якутской или приленской традиции олонхо), с более вероятной локализацией  

в окрестностях бывшей Амгинской слободы. Сюжетные соответствия, обнаружи-

ваемые позднее в значительном отдалении от этого региона, на территории Крас-

ноярского края, вероятно, следует рассматривать как несвязанные случаи заимст-

вования из эвенкийской традиции. Параллели в сказочном фольклоре выглядят 

независимыми фактами заимствования из русской традиции и, вероятно, не яв- 

ляются непосредственными прототипами для исследованного эпического сю- 

жета. 

В заключение заметим, что локальная специфичность в олонхо, по-видимому,  

проявляется в большей степени в мотивах-описаниях «экстерьерного» плана  

и в меньшей степени затрагивает узловые сюжетообразующие элементы, во мно- 

гом единые для жанра в различных его «диалектных» изводах. Картографирова- 

ние или иная их каталогизация может иметь большое научное значение в бу- 

дущем. 
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