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История становления полевых исследований 
по фиксации фольклора народа саха

Научная новизна. Статья посвящена изучению становления собирательской деятельности известных якут-
ских исследователей в 30‒40-е гг. XX века: А.А. Саввина, М.Н. Жиркова и их корреспондентов.

Целью статьи является научное осмысление методов полевой работы по фиксации  фольклорных  матери-
алов в текстовой и нотной записях в период становления якутской фольклористики.
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I. Введение. В якутской фольклористике и 
этномузыкознании осмысление истории сбора 
экспедиционных материалов, в частности вы-
явление и исследование особенностей фикса-
ции текстовых и нотных записей в рамках изу-
чения собирательской деятельности первых 
исследователей, считаются одним из актуаль-
ных направлений. К примеру, уникальность 
материалов Вилюйской фольклорно-этногра-
фической экспедиции 1938 г. заключается в 
том, что в них отражаются не только локаль-
ные особенности устной традиции данного ре-
гиона, но и многообразие якутской традицион-
ной культуры в целом. Научное наследие Ви-
люйской и Северной экспедиций, организован-
ных Институтом языка и культуры при СНК 
ЯАССР, высоко оценивалось рядом исследова-
телей различных направлений [Аластыров, 
2007; Покатилова, 2017] и др.

Участники экспедиции А.А. Саввин и 
С.И. Боло совместно с корреспондентами собра-
ли богатый материал по фольклору, этнографии 
и языку. Полевая работа А.А. Саввина и С.И. Боло 
основывалась на «системном представлении о 
фольклоре как определенной целостности, име-
ющей особые, устные механизмы функциониро-
вания» [Покатилова, 2017: 133]. В ходе полевых 
исследований в задачи участников экспедиции 
входила фиксация наиболее архаичного слоя уст-
ной традиции во всем многообразии и разнопла-
новости жанровой репрезентации. Количество 
собранных фольклорных материалов по «Отчету 
о работе Вилюйской экспедиции А.А. Саввина» 
(«Отчет») составляет: тексты олонхо – 6, тексты 
народных песен – 43, тексты обрядовых песен и 
заклинаний – 19, тексты скороговорок-чабыргах 
– 74, тексты сказок – 20, тексты загадок и посло-
виц – 15091. 

В соответствии с этим поставлены следующие задачи: определение основных принципов А.А. Саввина и 
его корреспондентов при фиксации текстов якутского эпоса олонхо; выявление специфики сбора якутского 
музыкального фольклора М.Н. Жирковым и его корреспондентами.

Методы исследования. Для осуществления поставленной цели и задач использованы описательный, сравни-
тельно-сопоставительный методы, а также текстологический анализ архивных рукописей.

Результаты. Рассматриваются особенности фиксации рукописных текстов якутского эпоса олонхо, запи-
санных фольклористом, этнографом А.А. Саввиным и его корреспондентами в рамках Вилюйской фольклорно-
этнографической экспедиции 1938 г. Корреспондентами выступали учителя и ученики сельских школ районов 
Вилюйского округа. Ими было записано шесть полных текстов олонхо. В целом стремились зафиксировать 
архаический слой традиции. Выявлены основные принципы фиксации А.А. Саввина, такие как запись исклю-
чительно «с голоса», запись биографических сведений о сказителях наряду с основным текстом, обязательная 
проверка записей корреспондентов, объяснение архаизмов и диалектизмов, наличие постскриптумов и коммен-
тарий. Впервые созданная им сеть корреспондентов впоследствии способствовала функционированию сети 
корреспондентов как одного из перспективных направлений Института языка и культуры при СНК ЯАССР.

Проанализирована совместная работа композитора и музыковеда М.Н. Жиркова с корреспондентами по 
фиксации традиционных напевов якутов. В качестве корреспондентов привлечены не только местные грамот-
ные жители и активисты населенных пунктов, но и артисты организованного им в 1936 г. первого национально-
го хора. Корреспондентами-активистами предоставлены сведения об исполнителях и произведениях фолькло-
ра. Корреспондентами-хористами проведен отбор наиболее интересных и старинных якутских народных пе-
сен, которые М.Н. Жирков нотировал с их «голоса». Благодаря деятельности М.Н. Жиркова и его корреспонден-
тов по сбору якутских народных песен впервые были зафиксированы многие жанры и реликтовые образцы 
якутской традиционной песенности.

Таким образом, в материалах, собранных в период становления якутской полевой фольклористики, отража-
ется богатство и многообразие якутской фольклорной традиции, а также ее архаичность и уникальность в каче-
стве объекта для исследований.

Ключевые  слова: устная традиция, собирательская деятельность, музыкальный фольклор, якутский эпос 
олонхо, якутская народная песня, методы фиксации фольклора

1Рукописный фонд Архива Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 
(РФ АЯНЦ СО РАН). Ф. 5. Оп. 3. Ед. хр. 270. Л. 9.
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По сбору якутских народных песен требует-
ся выработка определенной методики записи, 
так как в период 1930-40-х гг. в Якутии отсут-
ствовали нотные записи многих жанров тради-
ционного песенного фольклора народа саха. 
Вплоть до настоящего времени отсутствуют но-
вые нотные сборники якутских народных пе-
сен. Последний сборник «Образцы якутского 
песенного фольклора» Э.Е. Алексеева и 
Н.Н. Николаевой был издан только в 1981 г. 
[Алексеев, Николаева, 1981]. Также важен в 
наши дни сбор якутского песенного фольклора, 
когда исчезают целые пласты жанров и стилей 
якутской народной песенности, поэтому изуче-
ние методов работы собирателей и корреспон-
дентов по сбору якутских народных песен явля-
ется актуальным.

Первый якутский профессиональный компо-
зитор и музыковед М.Н. Жирков вел активную 
фольклористическую деятельность. Он провел 
первые экспедиции по сбору материалов по 
якутской народной песне в вилюйскую и цен-
тральную группу улусов. Во время Вилюйской 
экспедиции 1943 г. им зафиксировано 35 нот-
ных записей танцевальной музыки – это осуо-
хай (обрядовый круговой танец-песня) и танце-
вальные напевы, 42 нотных записей ырыа (пес-
ня), тойуков (песнопение), алгысов (благопоже-
лание), напевов хабарҕа ырыата (горловое пе-
ние), напева предсмертного пения, напевов по-
эмы-тойука и песенных разделов якутского ге-
роического эпоса олонхо. В центральной группе 
улусов в 1950 г. записано 265 песен дэгэрэн 
ырыа (подвижное, ритмичное, порывистое пе-
ние), тойуков, напевов танцев и песенных раз-
делов якутских сказаний.

Целью исследования является изучение 
истории становления полевой работы по сбору 
якутского фольклора А.А. Саввиным, М.Н. Жир-
ковым и их корреспондентами.

II. Материалы и методы. Методологиче-
ской основой исследования стали труды 
Г.Г. Алексеевой [Алексеева, 1994], Н.И. Голов-
невой [Головнева, 1981], М.Н. Жиркова [Жир-
ков, 2017], Г.М. Кривошапко [Кривошапко, 
1982] и Р. Харрис [Harris, 2017]. В работе опира-
лись на «Особенности полевых исследований в 
фиксации фольклора народов Якутии в 40-е гг. 
XX в.» [Данилова, Ларионова, Чарина, 2019], 
«Корреспонденты А.А. Саввина как фиксаторы 

текстов якутского эпоса олонхо (по материалам 
Вилюйской экспедиции 1938 г.)» [Оросина, 
2019], «Первые научные корреспонденты: к 
проблеме сбора фольклорного материала в Яку-
тии в 1930-40 гг. XX в.» [Danilova, Larionova, 
Orosina, Charina, 2020], «Особенности полевых 
исследований первого якутского композитора 
М.Н. Жиркова» [Ларионова, 2017].

Материалом исследования выступают запи-
си текстов якутского эпоса олонхо, собранные 
А.А. Саввиным и его корреспондентами в рам-
ках Вилюйской экспедиции 1938 г., а также нот-
ные записи М.Н. Жиркова материалов Вилюй-
ской экспедиции 1943 г. и песни, записанные с 
«голоса» его корреспондентов. Новизной счита-
ется исследование особенностей сбора инфор-
мации об исполнителях фольклора и народных 
напевах якутов от корреспондентов-активистов 
и фиксации якутских народных песен от корре-
спондентов-хористов в период активного быто-
вания якутского фольклора.

III. Результаты. А.А. Саввин и  его  корре-
спонденты: особенности фиксации текстов 
якутского  эпоса  олонхо. Становление поле-
вых исследований якутского фольклора в Яку-
тии началось с деятельности первых якутских 
фольклористов С.И. Боло и А.А. Саввина, ко-
торые в 1938 г. организовали первую экспеди-
цию в вилюйскую группу улусов. Из-за огра-
ниченного количества времени и громадной 
территории исследуемого Вилюйского округа 
продуктивный сбор материалов для участни-
ков Вилюйской экспедиции 1938 г. не пред-
ставлялся возможным. Впоследствии ими 
было предпринято решение применять стацио-
нарный подход с участием местных корреспон-
дентов. Вербовка корреспондентов в первую 
очередь производилась среди учительской ин-
теллигенции и учеников школ с целью посто-
янного сбора материалов и по мере накопления 
отправки их в институт. Благодаря совместной 
работе с корреспондентами было собрано до-
статочное количество не только фольклорных, 
но и этнографических материалов. Их научная 
ценность состоит в жанровом многообразии и 
в том, что они были собраны еще в «живом» 
бытовании.

А.А. Саввиным и его корреспондентами за-
фиксировано всего 6 текстов якутского эпоса 
олонхо, из которых 3 текста записано А.А. Сав-
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виным, 2 текста – корреспондентами, а один 
текст имеет смешанный тип, т.е. зафиксирован 
А.А. Саввиным и корреспондентом. 

А.А. Саввиным было записано всего три тек-
ста олонхо: «Төбөт Мэник бухатыыр» («Бога-
тырь Тёбёт Мэник») С.И. Еремеева–Дэдэгэс из 
Вилюйского улуса, «Одун Чуураа бухатыыр» 
(«Богатырь Одун Чура») С.С. Афанасьева и 
«Уол Дуолан бухатыыр» («Богатырь Уол Дуо-
лан») М.З. Мартынова из Сунтарского улуса. 
Впоследствии два олонхо были изданы в рамках 
республиканской серии «Саха боотурдара» 
(«Якутские богатыри») [Уол Дуолан бухатыыр, 
2010] и XI республиканского национального 
праздника Ысыах Олонхо [Еремеев, 2017].

Фиксация текстов производилась с «голоса», 
позднее возвращался к ним для работы над со-
вершенствованием аутентичного языка сказите-
ля. Собственные записи делал карандашом, 
иногда синими чернилами в дневниках, на бу-
маге разного размера и цвета. Относительно ме-
тодологии своих полевых работ по сбору тек-
стов олонхо А.А. Саввин писал так: «Все олон-
хо записаны под диктовку, причем сказитель, 
делая небольшие паузы, растягивая каждое сло-
во, почти безостановочно продолжает деклами-
ровать свои стихи, в большинстве случаев хоро-
шо ими заученные в процессе бесчисленных 
повторений в своих выступлениях перед публи-
кой. В некоторых случаях, когда сказитель пута-
ется, он тут же исправляет свою ошибку или же 
исправляет, немного погодя, при чтении запи-
санного текста»1. 

На основе текстологического анализа руко-
писей выявлены следующие основные принци-
пы фиксации текстов олонхо А.А. Саввиным. 
Он выполнял такие действия: 

1) перед записью текста олонхо предвари-
тельно слушал живое исполнение олонхосута, 
отмечая у себя ключевые моменты сюжета;

2) тексты записывал исключительно с «го-
лоса», позднее возвращался к ним для работы 
над совершенствованием аутентичного языка 
сказителя;

3) делал комментарии в виде определения ар-
хаизмов и диалектизмов, посткриптумов, тек-
стологических заметок;

4) наряду с текстами фиксировал биографи-
ческие сведения и составлял учет сказителей-
олонхосутов Вилюйского региона.

В рамках экспедиционной деятельности 
А.А. Саввиным впервые была создана сеть кор-
респондентов, содействие которых положитель-
но повлияло не только на количество, но и на 
качество собранных материалов.

Корреспондентами коллективно записаны 
тексты олонхо «Дылырдаайы бухатыыр» («Бо-
гатырь Дылырдайы») И.П. Кутурукова и «Түмэн 
Түүрэй бухатыыр» («Богатырь Тюмэн Тюю-
рэй») Ф.Н. Тимофеева. А в записи олонхо 
С.Н. Каратаева–Дыгыйар «Тоҥ Саар бухатыыр» 
(«Богатырь Тонг Саар») выявлено участие одно-
го корреспондента. Также А.А. Саввиным и его 
корреспондентами были записаны паспортные 
данные и биографические сведения некоторых 
олонхосутов, находящихся в «Списке лучших 
сказочников импровизаторов-певцов по райо-
нам бывшего Вилюйского округа»2.

Принятые от корреспондентов материалы 
А.А. Саввин повторно просматривал и выве-
рял, об этом мы можем судить по тому, что во 
многих текстах имеются его примечания. По-
сле проверки всегда ставил личную подпись. В 
отличие от записей А.А. Саввина, в записях 
корреспондентов не обнаружены комментарии 
к тексту, определения непонятных слов и вну-
тритекстовых отметок. Важно указать, что 
«особенностью записей корреспондентов яв-
ляется то, что их рукопись представляет бело-
вую запись, а не черновую. Так как не просле-
живается процесс записывания текста под дик-
товку» [Оросина, 2019: 135]. В целом в изуче-
нии рукописей корреспондентов затруднение 
вызвало отсутствие подписей, из-за чего уста-
новление личностей корреспондентов пред-
ставляется невозможным. Поэтому распозна-
вание почерков проводилось на уровне зри-
тельного восприятия. 

Таким образом, тексты олонхо, записанные 
А.А. Саввиным и его корреспондентами, явля-
ются уникальным наследием якутского народа 
и имеют определенную научную ценность в 
том, что были зафиксированы в период  живого   
бытования.

1РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 3. Ед. хр. 270. Л. 7.
2РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 3. Д. 215.
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М.Н.  Жирков  и  его  корреспонденты:  осо-
бенности  работы  по  сбору  якутского  музы-
кального фольклора. Первый якутский профес-
сиональный композитор и музыковед М.Н. Жир-
ков был исследователем и собирателем якутской 
народной музыки. Он начал проводить с 1936 г. 
свои первые полевые исследования по сбору об-
разцов традиционной музыки народа саха, раз-
нообразные по жанрово-стилевому составу. Он 
организовал плановые экспедиции по записи 
якутского музыкального фольклора в вилюй-
скую группу улусов в 1943 г., в центральную 
группу улусов в 1950 г. Первая экспедиция за 
полтора месяца пребывания (Сунтар, Нюрба, 
Верхневилюйск, Вилюйск без углубления в та-
ежные наслеги) «собрала 72 народные мелодии, 
более 20 народных танцев и старинных игр, а 
также импровизации, посвященные теме Вели-
кой Отечественной войны» [Алексеева, 1994: 
38]. Приленская экспедиция зафиксировала око-
ло 265 напевов различных жанров якутской тра-
диционной песенности. Материалы экспедиций 
хранятся в фондах М.Н. Жиркова Националь-
ной библиотеки РС (Я) в папке «Ч. 4, № 1. За-
писи якутских песен, произведенные в группе 
Вилюйских районов и высказывания о якутской 
музыке. 212 с.» под № 4/5 «М.Н. Жирков. Запи-
си якутских народных песен, произведенные в 
группе Вилюйских районов 1943 г.»1. Все напе-
вы записаны на ноты М.Н. Жирковым. 

Собирателем впервые были записаны такие 
реликты старинной якутской традиционной пе-
сенности, как «Өлүөхүмэ үҥкүүтэ по типу Pa-
de-Pha» («Олекминский танец по типу Pa-de-
Pha») № 22 С.А. Зверева2, напев старинного тан-
ца времен Элляя «Үҥкүү ырыата (былыргы-
лыы)» («Танцевальная песня (старинная)») 
№ 26 и «Үҥкүү сиилиир ырыа» («Высмеиваю-
щий танец с пением») № 27 Семена Борисова3. 

По поводу этих танцев Жирков отмечал: «В 
числе записанных балетмейстером Карениным 
танцев есть весьма оригинальный, большой 
формы трехчастный старинный Осуокай, есть 
обрядовый старинный танец еще времен Эл-

лэйэ «Кымыс юрдэ», впоследствии ставший 
традиционным танцем родовых, наслежных, 
улусных ысыахов. Есть танцы, напоминающие 
по своим движениям и фигурациям классиче-
ские танцы Франции XVI века» [Марк Жирков, 
2017: 134]. 

Можно предположить, что «Үҥкүү ырыата 
(былыргылыы)», записанный во время Вилюй-
ской экспедиции 1943 г., является танцем вре-
мен Элляя «Кымыс үрдэ» («Верх кумыса»), а к 
большой форме трехчастному старинному осуо-
хаю возможно принадлежит осуохай Зверева 
«Түhүлгэ тойуга 2 вариант» № 12 из 3-х частей, 
открывающийся тойуком. К напевам с движени-
ями и фигурациями танцев Франции XVI в ско-
рее всего принадлежит «Өлүөхүмэ үҥкүүтэ по 
типу Pa-de-Pha» («Олекминский танец по типу 
Pa-de-Pha») № 22 С.А. Зверева, хотя интонаци-
онно напев типично якутский.

В фиксации якутской народной песни впер-
вые принимали участие корреспонденты 
М.Н. Жиркова. К этой работе он активно при-
влекал не только местных грамотных активи-
стов, но и артистов организованного им в 1936 г. 
первого национального хора (с 1938 г. – Якут-
ский государственный хор). Собиратель и его 
корреспонденты проводили большую работу по 
сбору якутского музыкального фольклора. Если 
корреспонденты-активисты на местах в основ-
ном предоставляли сведения об исполнителях 
народных песен, то от корреспондентов-хори-
стов необходимо было переводить с голоса на 
ноты традиционные песни якутов. 

В отношении корреспондентов-активистов 
М.Н. Жирков писал: «В наслегах назначаются 
уполномоченные, комплектуемые из народных 
учителей, а также вовлечения краеведов и дру-
гих лиц, интересующихся этнографической ра-
ботой в районных центрах, путем массового 
вовлечения на эту работу городских народных 
учителей, учащихся, театральных, клубных ра-
ботников, партийно-комсомольских организа-
ций, библиотек и т. д.» [Марк Жирков, 2017: 
58-59]. 

1Жирков М.Н. Записи якутских песен, произведенные в группе Вилюйских районов и высказывания о 
якутской музыке // Записи якутских народных песен, произведенные в группе Вилюйских районов 1943 г. 
Архивный фонд М.Н. Жиркова Национальной библиотеки РС(Я). Ф. 4. П. 1. 212 л.

2Там же. Л. 8.
3Там же. Л. 9.
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Они организовали на местах сбор данных о 
якутской народной музыке и исполнителях про-
изведений народного творчества. Жирков уточ-
нял: «В целях организованного обследования с 
охватом всех населенных пунктов ЯАССР и по-
стоянного руководства этим делом в районных 
центрах ЯАССР назначаются уполномоченные 
Комитета искусств при СНК ЯАССР в лице за-
ведующих отделом народного образования рай-
онных исполнительных комитетов. Они же ор-
ганизуют сбор сведений о якутском музыкаль-
ном фольклоре, руководствуясь прилагаемым, и 
анкетным вопросником и инструкцией по запи-
си якутской народной музыки» [Там же: 58]. 

Полученные от корреспондентов данные по-
могали собирателям музыкального фольклора 
осуществлять сбор и запись якутской традици-
онной музыки. Таким способом корреспонден-
ты на местах проводили свой отбор среди боль-
шого числа носителей фольклора и образцов 
традиционной песенности якутов в период ак-
тивного бытования якутского фольклора. 

В 1937 г. в связи с подготовкой Первой респу-
бликанской олимпиады художественной самоде-
ятельности, посвященной 15-летию ЯАССР, 
М.Н. Жирковым были составлены анкеты для 
сбора якутского музыкального фольклора и 
сведений о носителях фольклорных традиций 
саха, которые раздавали в районных центрах 
лицам, интересующимся якутской народной 
музыкой. М.Н. Жирков вводит в анкету дан-
ные об исполнителе, вопросы, связанные с 
данными собирателя и с записью фольклора. 
Например, у него в пункте 1 стоит «дата, когда 
данное произведение записано»1. Остальные 
пункты основное внимание обращают на про-
изведение, которое было исполнено. По со-
ставленным им анкетным данным для участия 
в олимпиадах, фольклорных концертах и кон-
цертах художественной самодеятельности 
приглашались олонхосуты, тойуксуты, запева-
лы осуохая и ырыаhыты из разных регионов 
Якутии, которые одновременно записывались 
собирателями фольклора. Таким способом по-
являлась возможность записывать якутские 
народные песни различных регионов Якутии и 
увеличивалась возможность для фиксации 
традиционной песенности якутов, в то же вре-

мя вместе с выездом на места исследователей 
фольклора для сбора фольклорных образцов 
все это расширяло поле их исследовательской 
деятельности. 

Что касается сбора якутских народных песен 
корреспондентами-хористами, то сбор якутско-
го музыкального фольклора имел свою специ-
фику. Созданный им хор состоял из 29 хористов, 
приехавших из различных регионов Якутии. 
Они не имели музыкального образования и не 
владели музыкальной грамотой. Тем не менее 
многие из них имели прекрасную музыкальную 
память и превосходно знали якутский музы-
кальный фольклор. В связи с этим М.Н. Жирков 
давал им задание по запоминанию народных пе-
сен, особенно старинных, во время летних от-
пусков, когда они разъезжались по своим улу-
сам. Когда они возвращались после отпуска из 
своих деревень, собиратель записывал от них, 
как Саввин, с «голоса» на ноты те напевы, кото-
рые хористы запомнили и привезли. Это отме-
чала Г.Г. Алексеева: «С 1936 г. по 1940 г. он со-
бирает народные песни, используя необычный 
способ их записи: нотирует с голоса артистов 
хора, съезжавшихся со всех сторон республики 
после летних отпусков. Артисты, выполняя за-
дание своего руководителя, специально выучи-
вали и “привозили” новые песни» [Алексеева, 
1994: 36]. 

По мнению М.Н. Жиркова, «хоровой коллек-
тив должен быть своего рода «лабораторией», 
где должно изучаться народное творчество 
якутского народа, анализироваться, прорабаты-
ваться, гармонизироваться в соответствии со 
стилем, колоритом собственного якутского са-
мобытного песенного творчества» [Головнева, 
1994: 100]. 

Он прививал хористам «вкус к народной ме-
лодии до такой степени, что почти каждый из 
них не мог уже пройти мимо новой песни, инте-
ресной мелодии, чтобы не записать ее или по-
стараться запомнить» [Кривошапко, 1982: 50]. 
Такое воспитание способствовало тому, что хо-
ристы из всего массива якутских песен стара-
лись отбирать самые интересные и старинные 
напевы. Среди корреспондентов-хористов вы-
деляются Т.П. Местников, Т.Ф. Саввина (Ларио-
нова), И.Д. Семенов, Е.Н. Скрябина и особенно 

1Там же. Л. 60.
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«якутский жаворонок» Е.А. Захаровой, от ко-
торой М.Н. Жирков записал большое количе-
ство якутских народных песен. Многие образ-
цы традиционных песен якутов, собранные 
корреспондентами-хористами в нотографии 
Жиркова, вошли в сборник С.А. Кондратьева 
«Якутская народная песня» [Кондратьев, 1963: 
32‒49].

Таким образом, корреспонденты-хористы 
проводили отбор якутских песен и старались за-
помнить самые интересные и старинные из них. 
Корреспонденты-активисты также производили 
свой отбор и предоставляли данные об испол-
нителях и произведениях фольклора, на основе 
чего М.Н. Жирков мог записывать якутские на-
родные песни от подлинных носителей якутско-
го фольклора. Благодаря деятельности 
М.Н. Жиркова и его корреспондентов удалось 
зафиксировать многие, в том числе редкие, ста-
ринные и реликтовые жанры песенного фоль-
клора народа саха во время его активного быто-
вания в 40-х гг. XX в.

IV. Обсуждение. Таким образом, собранные 
материалы по эпосу олонхо занимали значи-
тельное место в экспедиционных материалах 
А.А. Саввина. В его записях на первый план по-
ставлено выявление известных сказителей Ви-
люйского региона наряду с фиксацией их фоль-
клорных произведений, списка репертуара, био-
графических сведений, в результате которого 
определена роль олонхосута как создателя, но-
сителя, хранителя и транслятора в сохранении и 
развитии якутского героического эпоса олонхо. 
А в материалах корреспондентов, помимо тек-
стов олонхо, преобладают записи сказок и ма-
лых жанров якутского фольклора.

Сбор фольклорных текстов М.Н. Жирковым 
и его корреспондентами стал первой попыткой 
планомерной фиксации якутских традицион-
ных напевов с записью их на ноты. Собиратель 
акцентировал основное внимание на сбор ста-
ринных и реликтовых песен якутов, еще быто-
вавших в тот период. В 40-х гг. XX в. практиче-
ски никто не знал нотной грамоты, в связи с 
этим М.Н. Жиркову приходилось разрабатывать 
свои методы работы с корреспондентами.

V. Заключение. Результаты исследования 
связаны с тем, что изучение истории становле-
ния полевых работ по сбору якутского фолькло-

ра связано не только с деятельностью исследо-
вателей-фольклористов, но также с привлечени-
ем к этому занятию корреспондентов из числа 
учителей, учеников школ и грамотных активи-
стов-энтузиастов.

Выявлены основные принципы фиксации 
текстов олонхо А.А. Саввиным такие как пред-
варительное слушание сказителя перед записью 
текста его олонхо; запись исключительно с «го-
лоса»; комментарии в виде определения архаиз-
мов и диалектизмов, посткриптумов, текстоло-
гических заметок; фиксация биографических 
сведений и составление учета сказителей-олон-
хосутов Вилюйского региона. Привлечение кор-
респондентов А.А. Саввиным к деятельности 
Вилюйской экспедиции играло значительную 
роль в формировании научного собирательства 
в Якутии. Грамотно организованная работа 
А.А. Саввина с корреспондентами способство-
вала пополнению архивной коллекции уникаль-
ными материалами и положила начало дальней-
шему успешному сотрудничеству института с 
внештатными корреспондентами. В отличие от 
записей А.А. Саввина, записи корреспондентов 
представляют собой беловые записи, не обнару-
жены комментарии, определения непонятных 
слов и внутритекстовых отметок.

Особенности работы М.Н. Жиркова и его 
корреспондентов по сбору якутской народной 
музыки связаны со спецификой записи тради-
ционных напевов народа саха. Он производил 
нотацию якутских народных напевов с «голоса» 
корреспондентов-хористов, которые не владели 
нотной грамотой, но при этом во время летних 
отпусков в своих улусах запоминали традици-
онные напевы якутов. В то же время сами кор-
респонденты из всего массива якутских напевов 
проводили свой отбор по фиксации якутского 
песенного фольклора. Благодаря сельским кор-
респондентам-активистам также происходил 
выбор того или иного исполнителя, от которых 
записывал народные песни М.Н. Жирков, или 
выбор жанра традиционной песенности якутов.

Таким образом, в период «живого» бытова-
ния якутского фольклора в 1930‒40-е гг. сбор 
якутского фольклора А.А. Саввиным и 
М.Н. Жирковым и их корреспондентами послу-
жил основой в фиксации разнообразных жан-
ров устного народного творчества якутов.
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A. S. Larionova, A. N. Danilova, N. A. Orosina

The History of the Formation of Field Research
on Recording the Folklore of the Sakha People

Scientific novelty. The article focuses on the study of the Yakut researchers collecting activities at the 30-40 of the 
20th century – A.A. Savvin, M.N. Zhirkov and their correspondents on recording text and musical notations folklore 
materials.  The aim of  the article is to determine the methods of field work on recording text and musical folklore 
materials in the formation of Yakut folkloristics. The following tasks: determination of the basic principles of fixing the 
epic texts by A.A. Savvin and his correspondents; identifying the specifics of collection the Yakut musical folklore by 
M.N. Zhirkov and his correspondents.  Research Methods. Descriptive, comparative and textual analysis was used. 
Results. Folklorist and ethnographer A.A. Savvin and his correspondents worked as part of the Vilyui folklore and 
ethnographic expedition in 1938. Thanks to joint work with correspondents, a sufficient amount of not only folklore, 
but also ethnographic materials was collected. The article discusses their recordings of epic texts, provides the result of 
textological analysis of manuscripts. M.N. Zhirkov and his correspondents collected the Yakut musical folklore. He 
conducted folklore expeditions in which he recorded the traditional tunes of the Yakuts. Correspondents-activists 
identified folklore performers and works of folklore in their settlements. Correspondents-choristers, who at that time did 
not know musical notation, the selection of folk melodies was carried out with the help of memorization, and from them 
M.N. Zhirkov recorded the Yakut folk songs. Thus, the materials collected during the formation of Yakut field folklore 
reflect not only the richness and diversity of the Yakut folklore tradition, but also its archaic nature and uniqueness as 
an object for research.

Keywords: oral tradition, collecting activity (collecting), the Yakut musical folklore, the Yakut epic Olonkho, the 
Yakut folk song, recording text and musical notations folklore materials


