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Аннотация 

Авторы выносят на обсуждение две проблемы комплексной публикации якутских народных песен в серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Первая из них связана с необходимостью нару-

шения принципа комплексности в целях представления в томе ранних образцов народной песни, зафиксиро-

ванных письменно. Вторая проблема – вопрос подачи полевых аудиозаписей без купюр. В статье дается харак-

теристика первого научного издания якутских народных песен, описывается история работы над академиче-

ским изданием народных песен в целом и над составом музыкального материала, а также предлагаются воз-

можные пути решения насущных проблем, с которыми столкнулся авторский коллектив, работая над томом. 
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Abstract 

The work on the volume “Yakut Folk Songs” began in 1984. During this period, Yakut folklorists presented two 

versions of the volume for consideration by the Main Editorial Board of the academic bilingual series “Monuments 

of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East”, which were not approved. The third version is being pre-

pared. The volume compilers first encountered the problem of the antithesis “Handwritten archival text of a folk 

song / Audio recording of a folk song”. The authors of the previous two versions of the volume had only audio ma-

terials from the integrated expedition of 1986, 1987. Therefore, their versions of volumes were a revised version of 
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the first scientific publication of folk songs of 1976–1983 with new handwritten texts and inediths. The third version 

audio samples were selected from different audio collections of the 50–60s of the 20th century, 1986, 1987, and 21st 

century. These audio materials were recorded not only by folklorists, philologists, ethnomusicologists but also by 

radio workers. In this regard, two questions arose. The first was the issue of including handwritten texts of folk 

songs. Many samples have been “numbing” for centuries (samples of the song system of an early period). The sec-

ond issue was filing the expeditionary materials. The authors have analyzed one sample. A conclusion was drawn 

that the pauses and errors of the performer should be considered in the context of the execution environment. 

Keywords 

folklore edition, yrya and toyuk Yakut folk songs, integrated approach, series “Monuments of Folklore of 

the Peoples of Siberia and the Far East”. 
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Введение. Решением редакционной коллегии в состав серии «Памятники фольклора народов Си-

бири и Дальнего Востока» (далее – Серия) были включены шесть томов якутского фольклора. Из них 

на сегодняшний день увидели свет пять томов [Кыыс Дэбилийэ…, 1993; Предания, легенды и мифы 

саха…, 1995; Якутский героический эпос…, 1996; Обрядовая поэзия саха…, 2003; Якутские народ-

ные сказки, 2008]. Издания ждет том «Якутские народные песни». Подготовка этого тома началась в 

1984 г. и все еще продолжается. Первый этап работы завершился составлением только филологиче-

ского корпуса в связи с переездом в другую страну составителей-музыковедов. Машинопись коллек-

тивного отчета о научно-исследовательской работе (НИР) по филологическому корпусу тома объе-

мом 28 а. л. был сдан на рассмотрение редколлегии Серии в 1989 г. Рукопись тома была подготовлена 

под руководством Н. В. Емельянова фольклористами-филологами в следующем составе: 

П. Н. Дмитриев, С. Д. Мухоплёва, В. М. Никифоров, С. П. Ойунская, Л. Ф. Рожина. 

Первое научное издание народных песен. Как известно, у якутских фольклористов-филологов 

был опыт научного издания текстов якутских народных песен ырыа и тойук с переводом на русский 

язык, примечаниями и комментариями [Якутские народные песни, 1976–1983]. Четырехтомный 

сборник подготовил авторский коллектив во главе с Г. У. Эргисом. В основу систематизации текстов 

были положены разные принципы: тематический, исторический, жанровый. В первую книгу «Песни 

о природе» вошли тексты якутских народных песен о мироздании, растительном и животном мире, о 

родных местах. Вторая книга под заглавием «Песни о труде и быте» состояла из текстов о любви, 

браке, семейной жизни, о труде и быте, песен социального протеста, праздника ысыах и хороводных 

танцев. В первых двух частях сборника тексты были изданы без разделения на обрядовые и необря-

довые песни. Третья книга была всецело посвящена песням советского периода. В ней тексты были 

распределены по следующим тематическим группам: песни о революции и гражданской войне, о 

колхозной нови, бытовые песни первых лет советской власти, песни о молодежи, о колхозной жизни, 

о Великой Отечественной войне, о Советской Родине и коммунизме, о Ленине и коммунистической 

партии [Якутские народные песни, 1980, ч. 3, с. 5]. В завершающей четвертой книге «Якутские 

народные поэмы-тойуки» были представлены семь образцов народных песен-тойуков. Составителем 

сборника С. П. Ойунской эти тексты были определены как образцы отдельного жанра – народных 

поэм-тойуков, возникших в ХIХ в. и отражавших общественную жизнь якутов того времени [Ойун-

ская, 1983]. Идейно-художественное содержание, манера исполнения, художественная форма, сред-

ний объем (по сравнению с олонхо) народных песенных поэм-тойуков, обладавших законченным 

сюжетом, – все это в совокупности показывало, что песенный фольклор народа исторически разви-

вался, возникали новые лирико-эпические жанры социально-бытового и драматического характера, 

типологически близкие народным новеллам и балладам других этносов. 
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Вышедший в свет в конце 1970-х – начале 1980-х годов четырехтомный сборник, безусловно, стал 

знаменательным событием, завершившим научное издание образцов якутского фольклора, которое 

было предпринято под руководством Г. У. Эргиса. Введение в научный оборот столь большого кор-

пуса текстов народных песен, которые были собраны в XIX – начале XX в. плеядой российских доре-

волюционных и советских собирателей, – это огромный вклад в фольклористику. По сути, это было 

первое столь обширное издание рукописных фиксаций народных песен, ранее опубликованных в не-

доступных для читателей изданиях или хранящихся в архивах. Издание текстов народных песен в 

целом позволило читателям ознакомиться с песенным составом фольклора, который существовал на 

стыке двух столетий, был зафиксирован исследователями или хранился в памяти истинных носителей 

традиции. Нужно еще учесть, что для публикации были отобраны лучшие образцы из рукописной 

коллекции, которая хранится в Архиве Якутского научного центра. Между тем, если смотреть с вы-

соты сегодняшнего дня, становится очевидно, что первый опыт издания народных песен имел неиз-

бежные недостатки, связанные с малоизученностью темы, а также отсутствием комплексного подхо-

да к музыкальному фольклору. 

История подготовки тома. Рукопись тома «Якутские народные песни» 1989 г. сибирской Серии 

была подготовлена с учетом опыта первого научного издания якутских народных песен, описанного 

выше. В первую очередь редколлегией было принято решение отдельно выделить обрядовые якут-

ские песни (алгыс, ырыа, тойук, осуохай) и издать их в томе «Обрядовая поэзия саха (якутов)» 

[2003]. Кроме того, в состав тома не были введены народные поэмы-тойуки, определенные как лири-

ко-эпический жанр социально-бытового и драматического характера. Следуя принципам Серии 

[Принципы и порядок подготовки томов серии…, 2003], в подготовленный том 1989 г. филологами 

были включены не только рукописные тексты народных песен, но и 12 расшифрованных текстов фо-

нозаписей. Аудиоматериалы были отобраны из записей, собранных во время комплексных экспеди-

ций 1986, 1987 гг., специально организованных для подготовки томов якутского корпуса Серии. Од-

нако рукопись, подготовленная без участия музыковедов, разумеется, не была принята Главной ред-

коллегией. 

В 2011 г. работа над томом была возобновлена; в итоге новым коллективом составителей – фило-

логов и музыковедов – на базе отчета 1989 г. о НИР по тому была подготовлена рукопись объемом 

45 а.л. Корпус текстов 1989 г. в целом не был тронут, но его дополнили 11 текстами песен, расшиф-

рованными с аудиозаписей, записанных в Верхоянском районе во время экспедиции 1987 г. Второй 

вариант тома имел музыковедческий раздел, был снабжен тремя статьями: вступительной статьей 

«Якутская народная песня ырыа как исторический феномен» филолога С. Д. Мухоплёвой, 

коллективной статьей «О принципах подачи песенного материала и публикуемых текстах», которая 

была написана на основе статьи 1989 г., а также статьей «Музыка якутских народных песен» 

музыковеда А. С. Ларионовой. Главная редколлегия, ознакомившись с представленной рукописью, в 

2013 г. предложила провести еще целый ряд дополнительных работ, в том числе обогатить том зву-

чащим материалом. Цель добора звучащих текстов – раскрытие особенностей региональных и ло-

кальных песенных традиций. 

Проблемы комплексного издания якутских народных песен. Комплексная публикация – когда 

фольклорный материал следует представить в словесной, нотной записи, в звуке, с переводом, атри-

буцией и комментариями, – весьма сложная задача, решение которой требует не только времени, но и 

финансового обеспечения, о чем уже давно пишут члены редакционной коллегии Серии и составите-

ли томов в своих публикациях [Кузьмина, 2013, 2017; Сагалаев, 2017; Солдатова, 2007]. В нашем 

случае еще надо было своевременно осознать и принять действительность. Речь идет об имеющемся 

расхождении между рукописными архивными текстами и аудиозаписями народных песен, сделанны-

ми во время комплексной экспедиции 1986 и 1987 гг. Разница между рукописными и звуковыми ма-

териалами была выявлена после комплексных экспедиций в центральные, вилюйские и северные 

районы Якутии, специально организованных для снабжения томов Серии звучащими и иллюстратив-

ными материалами. Собранный богатый аудиоматериал 1986, 1987 гг. в целом показал текущее со-

стояние народной песенной традиции и мог служить лишь стилевым образцом в целях общего иллю-

стрирования традиционной интонационной культуры народа. Фактический материал этой экспеди-

ции четко и ясно обнаружил, что жанровая система якутских народных песен, зафиксированная на 



Фольклористика. Песенный фольклор 

 

 

 
ISSN 2312-6337 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2020. № 2 (вып. 40) 
Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2020. No. 2 (iss. 40) 

 

28 

бумажных носителях в ХIХ в. – 50–60 гг. ХХ в., рухнула, и образцы звучащих песен того времени 

ушли в небытие вместе с последним поколением традиционных певцов, таких как Сергей Зверев 

(Сунтарский улус, вилюйский регион), Устин Нохсоров (Амгинский улус, центральный регион), 

Прокопий Слепцов (Абыйский улус, северный регион) и многие другие, которые были носителями 

традиционного песенного репертуара. 

Итак, первые два варианта тома «Якутские народные песни» были подготовлены на базе рукопис-

ных материалов, записанных начиная с дореволюционного периода, которые отражали состояние пе-

сенного репертуара народных певцов начала и середины ХХ в. В силу этого звуковые материалы 

комплексной экспедиции 1986, 1987 гг., сами по себе являющиеся бесценным материалом, могли 

быть использованы в томе только частично. Эти материалы, как говорят археологи,  были в основном 

артефактами другого культурного среза – времени после коллективизации, когда традиционная 

жизнь народа, в том числе и песенная культура, была в корне изменена. 

Музыкальные материалы к новому варианту тома: архивные записи 50–60-х гг. ХХ в. В насто-

ящее время, благодаря оцифровке аудиозаписей с бобин и аудиокассет, в музыкальную часть тома 

«Якутские народные песни» стало возможным включение материалов, собранных по крупицам начи-

ная с 50-х гг. ХХ в. и хранящихся в фондах Фонограммархива Института русской литературы (Пуш-

кинский Дом) РАН, отдела фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера СО РАН (ранее – Институт гуманитарных исследований Ака-

демии наук Республики Саха (Якутии)) и Национальной вещательной компании «Саха». Песни были 

зафиксированы на технические носители во время полевых исследований этномузыковедом 

Э. Е. Алексеевым [Ларионова, 2017; Татаринова, 2015] и якутскими фольклористами [Татаринова, 

2013, с. 23, 24]. Кроме полевых записей к тому привлечены студийные записи от известных народных 

певцов, которые использовались для текущих программ Якутского радио и были бережно сохранены. 

Репрезентативность всех этих архивных звуковых материалов для песенных образцов ХIХ в. – 50–

60 гг. ХХ в. не вызывает сомнений, поскольку они были зафиксированы из уст носителей песенной 

традиции, которые были очевидцами традиционного образа жизни народа в период до коллективиза-

ции и поселкования, начиная с 1929 г. по 1940 г. 

Музыкальные материалы к новому варианту тома: аудиозаписи экспедиции 2002 г. Фольклор-

ная экспедиция Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха (Якутии) 

2002 г. была посвящена изучению состояния фольклора заречной зоны районов. В качестве объектов 

наблюдения были выбраны 15 населенных пунктов, которые являются очагами традиционной куль-

туры якутов. Во время экспедиции был собран большой фактический материал. Записи были сделаны 

на бытовой магнитофон и видеокамеру. По реестру оцифрованных материалов 2018 г. видно, что во 

время экспедиции было собрано всего 53 единицы интонируемых текстов разных жанров и разных 

исторических эпох. Среди них есть традиционные интонируемые жанры. Это 11 народных традици-

онных лирических песен, обозначенных как ырыа, хосуйуу, туойуу; 3 скороговорки-чабыргах с инто-

нируемым началом; 3 текста ырыа, которые информантами были декламированы как стих. Экспеди-

ция показала, что в культурном пространстве якутского села в советское время бытовал такой заим-

ствованный у русских песенный жанр, как частушка (10 ед.). Она была записана не только в погра-

ничном Амгинском районе (с. Абага – 4 ед.), но и в местах традиционного проживания якутов: Меги-

но-Кангаласском (с. Табага – 1 ед.) и Таттинском (с. Чёркёх – 3 ед., с. Томтор – 2 ед.) районах. Кроме 

того, большое распространение в обследованных местах получили песни мелодистов1
, которые ин-

формантами воспринимались как традиционные песни. Во время экспедиции были записаны 18 таких 

песен. Среди информантов были зафиксированы 6 авторских песен, которые исполнялись ими в рам-

ках своего региона среди близкого окружения. Итак, в 2002 г. в культурном пространстве сельских 

поселений Якутии песенное творчество было представлено разновременными жанрами устного и 

письменного происхождения. При этом доля народных традиционных интонируемых жанров, как 

показывает приблизительный подсчет, составляет 30 %, частушек – 18 %, песен комрозиторов-

мелодистов – 33 %, авторских песен информантов – 11 %. 

                                                 
1 Мелодистами в Якутии называют композиторов-песенников без специального образования. 
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Традиционные песенные жанры: исчезнувшие и живые. Как нами уже отмечено, вариант тома 

«Якутские народные песни» 1989 г. был подготовлен на базе рукописных материалов, записанных 

начиная с дореволюционного периода, и он в целом отражал состояние песенного репертуара народ-

ных певцов начала и середины ХХ в. В томе тексты были распределены по тематическому принципу: 

«Песни о мироздании, временах года и явлениях природы», «Песни о родных местах, растительном и 

животном мире», «Песни о человеке, о его горестях и недостатках», «Песни о любви». Из этих 

тематических разделов, как показывает материал, во время экспедиции 2002 г. были на аудио- и 

видеозаписи зафиксированы песни только третьей и четвертой групп, т. е. песни о человеке и его 

чувствах. «Песни о мироздании, временах года и явлениях природы», «Песни о родных местах, 

растительном и животном мире» ушли в небытие вместе с носителями традиции. Они остались 

увековеченными только в рукописном виде и в ранних аудиозаписях, их не удалось зафиксировать на 

аудио и во время комплексных экспедиций 1986, 1987 гг. 

Как показывает анализ собранных материалов в памяти носителей народной песни актуализиру-

ются в первую очередь общеизвестные традиционные песни, бытующие в среде самодеятельных кол-

лективов и распространяемые через радио и телевидение. Кроме того, бытуют песни, исполненные 

певцами, которые жили в недавнем прошлом и которые помнит сам информант. Таким образом, ана-

лиз собранных в 2002 г. материалов позволяет констатировать, что исчезли те песенные жанры, кото-

рые бытовали благодаря институту народных певцов ырыасыт, хранителей «праздничной» культур-

ной памяти народа (термин Яна Ассмана [Ассман, 2004]), песни которых удалось зафиксировать в 

50–70-х гг. ХХ в. В памяти информантов ХХI в., с которыми нам удалось работать, остались песен-

ные жанры так называемой «коммуникативной» или «повседневной» памяти, связанные с недавним 

прошлым. Сегодня мы ставим вопрос о включении их в новый вариант тома. 

«Песня Чулбука» как экспедиционная запись. Фонозаписи подразделяются на студийные, кон-

цертные и экспедиционные. Сегодня перед нами стоит вопрос о том, как подать экспедиционные 

аудиозаписи. Как известно, во время экспедиционной аудиозаписи информант часто останавливается, 

забывает слова, исправляет сам себя, да еще вкрапляются слова собирателя. Подать их в таком виде 

без редакции, или же отредактировать, как при студийной записи? 

В качестве примера остановимся на анализе текста «Песни Чулбука по пути к Варваре» («Чулбуук 

Балбааратыгар баран иһэр ырыата») в исполнении Ивана Николаевича Новикова, уроженца 

Эмиского наслега Амгинского улуса Республики Саха (Якутия)2. Песня записана в с. Амга 

Амгинского улуса С. Д. Мухоплёвой во время фольклорной экспедиции 2002 г. Полный вариант этой 

песни будет включен в основной корпус тома «Якутские народные песни» Серии. В данной же статье 

рассмотрим ее короткий вариант, записанный во время той же экспедиции от одного и того же ин-

форманта (см. табл. и Приложение). Этот вариант песни состоит из 28 строк, где каждая строка стро-

ится на основе семисложника 4+3 и организована в рамках восьми музыкальных времен. На первые 

шесть слогов приходится по одному времени (восьмые длительности), а последний, седьмой, слог 

включает два музыкальных времени (четвертная длительность). Песни на основе такой формулы от-

носятся к стилю дэгэрэн ырыа и идентичны со строением строк якутского кругового танца оһуохай 

[Ларионова, Халтанова, 2019]. Кроме семисложников встречаются восьми- (4+4, 5+3) и 

девятисложники (6+3). В этих строках музыкальное время сохраняется, дроблению подвергаются 

нечетные доли (первая, третья и пятая). 

Общее время звучания 1 минута 45,7 секунд с учетом двух пауз. Паузы составляют 9,2 секунд 

(первая – 4,8 секунд, вторая – 4,9 секунд). В паузах есть комментарии певца И. Н. Новикова, а также 

собирателя С. Д. Мухоплёвой. Информант сообщает, что он делает купюры, пропуская часть песен. В 

песне также есть две ошибки при исполнении. Первый раз певец ошибается за три строки до первой 

паузы, второй раз – за две строки до второй паузы. Видимо, в этих моментах информант забывает 

текст и / или решает пропустить часть песни. После каждой паузы начинается новый раздел песни. 

Это отражается не только в сюжетной линии песни, но и в изменении букв вертикальной аллитера-

ции: 1–14 строки – «Ү, Ы, С», 15–20 строки – «К» (см. табл.). 

 

                                                 
2 Филологический анализ данной песни см. в статье: [Мухоплёва, Павлова, 2019]. 
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Таблица 

Словесный текст «Песни Чулбука по пути к Варваре» с переводом на русский язык3 

 
№ 

строки 

песни 

Текст на якутском языке Перевод на русский язык 

1 «Yрүҥ күнүм анныгар «Под белым солнцем 

2 Yрүнүктүүр туллугум, Белеющая пуночка моя, 

3 Ыҕай сирим айаҕаҥ<р> У ворот райской земли 

4 Ырыганчай Балбаараҥ<м> Тонкая (Худющая?) Варвара твоя 

5 Ыраах, быдан дойдуттан Из самой дальней земли  

6 Ыҥырар-угуйар буоллаҕа. Зовет-манит меня, 

7 Сорсуйдарбын даҕаны Хоть я и пожилой,  

8 Суохтуур–ахтар ахан дуо? Тоскует, скучает по мне, что ли? 

9 Соҕотохчой доҕорбор Одинокой подруге, 

10 Солооhуннаах суол устун По проселочной дороге 

11 Суhал, түргэн сырыынан Срочной, быстрой ездой 

Ошибка 1 [Субур]  

12 Соноҕоччой [чэ] аппынан На молодом коне 

13 Субурутан, суксутан Прискакав, примчавшись, 

14 Субу кэлэн олоробун», – диир.  Вот, прибыв, сижу», – говорит. 

 МСД:  

           – Ноо!  

МСД: 

                 – Ноо!4 

 НИН: 

          – Чэ, итиннэ, бээ, сорхотун көтүттүм.  

НИН: 

                – Ну, я тут часть пропустил. 

 МСД: 

         – Ааһа. 

МСД: 

                 – Ага. 

 НИН: 

          –Тохтоо, бээ. 

НИН: 

                 – Подожди-ка. 

15 «Кинээс-тойон саҕаттан «Со времен князей-тойонов 

16 Кириэстээхтээҥ<х> эбээбэр В местности Кириэстэх 

17 Киһи-хара буолбутум; Стал человеком;  

18 Кэтэһээхтиир доҕорбор К дожидающейся подруге, 

Ошиб

ка 2 

[Кэм]  

19 Кэhии-тутуу тиэнэммин  Погрузив на сани гостинцы-подарки5, 

20 Кэлээхэйдээн истэҕим», – диир, сөп диэ?  Еду, покачиваясь», – говорит, верно? 

 МСД:  

          – Сөөп.  

МСД: 

          – Да. 

 НИН:  

           – Чэ, итиннэ эмиэ көттө, эмиэ.  

МСД: 

           – Чээрэ, өссө. 

НИН: 

           – Сөп диэ. 

НИН: 

                   – Ну, тут тоже пропустил. 

МСД: 

                   – Ну-ка, еще раз. 

НИН: 

                   – Скажем, да. 

21 «Айан суолун кытыытаҥ «У проезжей дороги 

22 Хаччаахылааҥ эбэккэм В местности Хачахылан 

23 Атыыhыт Дьөгүөр оҕохоҥ У купца молодца Егора 

24 Аччыгыйкаан сааспыттан  С малых лет 

25 Арыгыга тииспитим, Пристрастился к спиртному, 

26 Айдаан бөҕөнү таппытым, Столько шума я поднял, 

27 Хаартыларын оонньооммун Играя на картах, 

28 Харчылары сүүйбүтүм», – диир. Сөп? Выигрывал деньги», – говорит. Верно? 

                                                 
3 Перевод на русский язык С. Д. Мухоплёвой. В таблице реплики исполнителя обозначены аббревиатурой 

НИН, собирателя – МСД. 
4 Междометие, выражает одобрение и желание слушать дальше. 
5 Точнее: «взяв с собой гостинцы, положив их на сани и привязав, чтобы не упали». 
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После пауз и бесед с собирателем И. Н. Новиков продолжает петь на той же высоте f-g-a. В 15 и 21 

строках примерно на 0,2 секунды увеличивается продолжительность звучания, но потом 

устанавливается типичная продожительность – примерно 3,6–3,2 секунды. Последние строки перед 

паузами увеличиваются на одну четверть, вместо восьмивременных построений образуются 

десятивременные. Это достигается в первом случае за счет конечного слога на слове «диир» («гово-

рит»), во втором случае – за счет несмыслового слога «хм» также в конце строки. Заметим, что по-

следняя строка песни также заканчивается словами «диир. Сөп?» («говорит. Верно?»). Дополнитель-

ное время музыкально не интонируется, информант переходит в разговорную речь. Внутри песни, 

помимо этих строк, четыре раза встречаются строки с дополнительной долей в конце, где певец берет 

дыхание (см. нотную запись в Приложении). 

Сокращение фольклорного образца певцом при аудиозаписи – явление не редкое. Об этом, напри-

мер, писал Э. Е. Алексеев в монографии «Фольклор в контексте современной культуры» [1988]. Это 

связано с временными регламентами, которые были вызваны техническими характеристиками аудио-

записывающих устройств доцифровой эпохи и попыткой «адаптировать» фольклор для представите-

ля иной культуры. «Идя ему (собирателю. – С. М., А. Х.) навстречу, фольклорные музыканты могут, 

не задумываясь, пойти на “адаптацию” общеизвестных в их среде музыкальных образцов, что, как 

правило, совершенно исключается, когда они выступают перед аудиторией истинных ценителей и 

знатоков своего искусства» [Алексеев, 1988, с. 124.]. Проанализировав несколько реальных жизнен-

ных ситуаций, связанных с записью фольклора, исследователь приходит к выводу, что «чем ближе к 

реальным условия, в которых фиксируется музыка, тем достовернее и ценнее получается запись» 

[Там же, с. 127]. Пожалуй, этот подход применим и к изданию ранее зафиксированных аудиозаписей. 

Исследовательская работа должна включать не только анализ непосредственно самого образца фоль-

клора, но и особенностей фиксации. Данная информация поможет определить / понять: что же собой 

представляет образец? В каких условиях он записывался? Можно ли считать запись полностью 

аутентичной или ее следует воспринимать с оговорками? 

Если задавать себе эти вопросы, то, на первый взгляд, ошибки исполнителя, а также технические 

паузы во время пения начинают восприниматься совсем в ином ключе. Становится понятно, что пе-

ред нами не законченное фольклористическое (концертное) исполнение песни Чулбука, а камерный 

«черновой» вариант для собирателя фольклора. Исходя из содержания образца и схожести его с пес-

нями туойсуу ырыата, осмелимся предположить, что песни Чулбука исполнялись в камерной обста-

новке, не для широкого круга слушателей. Немаловажную роль в композиционной структуре играют 

паузы. Возможно, подобные паузы были характерны для традиционного исполнения: после каждой 

из них начинается следующая тирада с использованием нового звука для вертикальной аллитерации. 

Своего рода маркировкой завершения тирады могут служить «ошибки», за счет которых певец пони-

мает, что он исчерпал потенциал вертикальной аллитерации. Так, при издании данного образца имеет 

смысл сохранить все паузы и ошибки, не вырезая их из трека и вербального и нотного текстов. Это 

позволяет адекватно оценить особенности записи образца, который является частью диалога инфор-

манта с фольклористом. Как пишет в вышеупомянутой книге Э. Е. Алексеев, «такой способ подачи 

народной музыки, близкий к так называемому радиофильму, может оказаться оптимальной и даже 

единственной возможной формой, способной донести до слушателя грампластинки не только фольк-

лорный материал, но и атмосферу его бытования» [Там же, с. 137]. 

Подача материала с ремарками исполнителя и собирателя отвечает также принципам и порядку 

подготовки томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Во-первых, 

это отражает «факт живого бытования фольклора», во-вторых, показывает «устойчивость и движение 

устной традиции», и в-третьих, текст представляется в более достоверном варианте, «без какого-либо 

“литературного редактирования”» [Принципы и порядок подготовки томов серии..., 2003, с. 3]. 

Заключение. Итак, в новом, третьем, варианте тома «Якутские народные песни» звуковые об-

разцы, представляющие традиционный якутский песенный фольклор, подобраны из разных 

аудиоколлекций, собранных с 50-х гг. ХХ в. до начала ХХI в. не только фольклористами-

филологами, этномузыковедами, но и записанных в студийных условиях работниками радио. Все 

эти записи являются основой тома. В качестве сопоставительного материала будут привлекаться 

нотные расшифровки, введенные в научный оборот аудиозаписи, а также одна экспедиционная 
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запись без купюр. Кроме того, в томе будет представлен немалый объем рукописных текстов 

народных песен, «онемевших» на века, представляющих собой образцы песенной системы ранне-

го периода времени. Этот пласт текстов народных песен, как допускают составители тома, ис-

полнялся в рамках традиционной интонационной культуры народа, которая представлена звуко-

выми образцами. 
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Приложение 

Appendix 

 
Песня Чулбука по пути к Варваре 

Chulbuuk’s song on the way to Varvara 

 

Записала С. Д. Мухоплёва 21 ноября 2002 г. в с. Амга Амгинского улуса Республики Саха 

(Якутия). Исполнитель – Иван Николаевич Новиков, уроженец Эмиского наслега Амгинского улуса 

Республики Саха (Якутия). Нотная расшифровка А. Д. Халтановой. 
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