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Ритмические формы дэгэрэн ырыа 
(на материале олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох»)

Актуальность исследования связана с тем, что якутскими этномузыковедами в некоторой степени изучены 
ритмические начала якутской традиционной песенности. Тем не менее вплоть до настоящего времени не ис-
следованы ритмика напевов и связи слова и музыки на основе слогоритмической структуры словесного текста 
с ритмической организацией мелодии песенной традиции народа саха. Совершенно отсутствуют труды по из-
учению квантитативной ритмической организации напевов дэгэрэн ырыа в олонхо в связи со слоговой структу-
рой вербальной части песни.

Научная новизна исследования связана с тем, что впервые изучаются квантитативная ритмика дэгэрэн ырыа 
в олонхо в сравнении со слоговой ритмикой словесной части песен, выявлены ритмические формулы и стабиль-
ные параметры структуры напева.

Цель работы. На основе анализа квантитативной ритмики традиционных якутских напевов в олонхо 
В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох» выявляются формы ритмической организации песенных разделов в сти-
ле пения дэгэрэн ырыа. На основе цели в статье формируются следующие задачи: изучить дэгэрэн ырыа в 
якутском героическом сказании вилюйской традиции; проанализировать соотношение структуры вербальной 
части и квантитативной ритмики напева в дэгэрэн ырыа олонхо В.О. Каратаева со слогоритмических позиций; 
выявить ритмическую формулу квантитативной ритмики напевов; определить стабильные параметры структу-
ры квантитативной ритмики напевов.
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I. Введение. В музыкознании и этномузыкоз-
нании вопросы поэтики начали изучать в XX в. 
Поэтику преимущественно исследовали с пози-
ций связи слова и музыки. В этом отношении 
наиболее изученной областью стала ритмика 
мелодий русских народных песен в ее связи со 
словесной частью. Серьезное внимание к на-
родно-песенному стихосложению уделяли из-
вестные музыковеды Е.В. Гиппиус, К.В. Квитка, 
А.В. Руднева. Изыскания в области связи слова 
и музыки проводились в трудах Б.Б. Ефименко-
вой, М.Г. Кондратьева и новосибирских этному-
зыковедов. Что касается якутских народных пе-
сен, то ритмику якутских традиционных напе-
вов в своих исследованиях по якутской ладозву-
корядной системе затрагивал Э.Е. Алексеев. К 
вопросу ритмической организации напевов 
олонхо обращалась Н.Н. Николаева, изучившая 
музыку якутского героического эпоса. В связи с 
этим проблематика настоящей работы, раскры-
вающая параметры структуры ритмической ор-
ганизации песенных разделов стиля дэгэрэн 
ырыа в олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Со-
готох» на основе аналитики квантитативной 
ритмики в связи со слогоритмической структу-
рой словесного текста, является актуальной и 
разрабатывается в якутском этномузыкознании 
впервые, чем и определяется новизна настояще-
го исследования.  

К.В. Квитка изучал многообразные аспекты 
песенных мелодий музыкального фольклора 
болгар, белорусов, поляков, русских, украинцев 
и хорватов. Им рассмотрено также соотношение 
ритмических форм мелоса со стиховыми кон-
струкциями и предложена систематизация по-
зиций удвоения в построении периода и строфы 
в напевах с семисложным строением вербаль-

ной части. Он полагал, что «слого-временные 
схемы» являются важнейшим выражением пе-
сенного типа. «В подавляющем большинстве 
случаев именно ритмические формы являются 
главным определяющим моментом в создании 
песенных напевов, а также и опорой памяти в 
их традиционном поддерживании и варьирова-
нии», – писал он [Квитка, 1971: 194]. Вслед-
ствие сопоставлений строения ритмики сло-
весной части и мелодии К.В. Квитка определя-
ет происхождение песни и классифицирует 
жанры песенных образцов фольклора. В его 
трудах «слого-временные схемы» изучены с 
помощью слогоритмического метода, он уста-
навливает ритмические формулы, опираясь на 
позиции упрощения отправной ритмики напе-
ва, и укрупняет длительности, учитывая их без 
мелизматических украшений, выравнивая пун-
ктирный ритм, не игнорируя ферматы и паузы 
в окончаниях фраз. 

Б.Б. Ефименкова исследовала типологию 
ритмических форм русского вокального фоль-
клора, в которой «дифференцирующим призна-
ком выступил тип ритмического периода, т. е. 
структурный статус составляющих период фор-
мул музыкально-слогового ритма и принципы 
их линейного соединения. На этом уровне опре-
делились классы и типы ритмической организа-
ции вокальных фольклорных текстов» [Ефи-
менкова, 2001: 246]. По ее мнению, «Песенный 
стих – лишь компонент периода музыкально-
поэтического – периода слоговой музыкально-
ритмической формы (СМРФ), который показы-
вает соотношение периодизации стихового и 
музыкального ритмов» [Ефименкова, 1993: 5]. 
Б.Б. Ефименкова отмечает в структуре, «коор-
динирующей напев и словесный текст, три 

Методом исследования стал сравнительно-сопоставительный анализ. 
Результаты исследования связаны с определением ритмических формул напевов и выявлением их параме-

тров структуры в дэгэрэн ырыа олонхо. В статье исследуются якутские традиционные напевы дэгэрэн ырыа в 
героическом сказании олонхо «Могучий Эр Соготох». Данным типом пения поют зооморфный стерх и пред-
ставительница Нижнего мира, отрицательный персонаж дева-абаасы. В сравнительном плане анализируются 
слоговая ритмика вербальной части и квантитативная ритмика напева. Рассмотрены ритмические формулы 
каждого напева на основе преобладающей в песенном разделе структуры квантитативного ритма. В результате 
исследования определено, что ритмическая формула в песне достаточно устойчива и представлена стабильны-
ми параметрами структуры.

Ключевые слова: поэтика, слогоритмические структуры, квантитативная ритмика, ритмические формулы, 
музыка и слово, олонхо, дэгэрэн ырыа, напев
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уровня: малые ритмические единицы (МРЕ), 
составляющие словарный, грамматический 
фонд традиции, большие ритмические единицы 
(БРЕ), или периоды, представляющие типизи-
рованную группировку малых ритмических 
единиц, и “композиционную единицу” (КЕ), 
комбинацию всех больших ритмических еди-
ниц текста в рамках его напева» [Там же: 49-50]. 
Ею впервые отмечены стабильные и мобильные 
формы в традиционной песенности восточных 
славян, к которым относится и русский народ. 
Она пишет: «В вокальном фольклоре восточ-
ных славян доминируют тексты с устойчивыми 
временными пропорциями. Сама сущность пе-
сенной формы ‒ с многократной повторяемо-
стью конструкции, охватываемой напевом, 
предполагает стабильность этой “раппортной” 
композиции, сегментирующей развертывание 
словесного текста. Однако в народной отече-
ственной культуре существует и сравнительно 
небольшая группа произведений с мобильными 
параметрами организации. Они имеют неболь-
шой удельный вес и ограниченное распростра-
нение как в жанровом, так и в территориальном 
отношениях. Подвижность формы выступает 
свойством либо отдельных жанров (в основном, 
сольных ‒ старин, духовных стихов, плачей, ко-
лыбельных), либо отдельных традиций. Но и в 
том, и в другом случае она не бывает всеохват-
ной, глобальной. Так, в любом из перечислен-
ных жанров есть тексты стабильной организа-
ции, и ни в одной местной традиции мобиль-
ность не выступает качеством всех фольклор-
ных текстов, а затрагивает лишь небольшую их 
часть, иногда лишь в рамках одного жанра» 
[Там же: 230].

В методической дефиниции уровня вариант-
ного родства мелодических конструкций 
А.А. Банина «центральным моментом является 
анализ песенной слоговой ритмики, который 
состоит в моделировании обобщенных струк-
тур слогового ритма» [Банин, 1978: 135]. Обоб-
щенная и в то же время нередко реализуемая на 
практике формула ее слоговой ритмики (слого-
ритмический период) исследована им на приме-
ре русских народных песен. Итоги проведенно-
го А.А. Баниным обследования, осуществлен-
ные методом слогоритмического изучения сово-
купности версий, позволили ему более подроб-
но понять эволюцию поэтического текста рас-

сматриваемых им песен. Он выработал анали-
тический метод обобщенной слоговой ритмики, 
позволяющий установить родство отдельных 
напевов по определенным инвариантам [Там 
же: 140‒141].

М.Г. Кондратьев исследовал квантитативную 
ритмику чувашских фольклорных напевов, бла-
годаря чему была проведена типологическая си-
стематизация музыкальной ритмики чувашской 
народной песни. Он полагает, что в чувашской 
традиции «при более конкретном рассмотрении 
акцентности как громкостного усиления от-
дельных тонов (любым способом), нельзя не 
признать чувашскую ритмику примером чисто 
музыкальной квантитативной системы, для ко-
торой акцентуация оказывается совершенно не 
существенной. Конечно, естественные акценты 
присутствуют в чувашских напевах <…>, но 
они не необходимы, не играют конструктивной 
роли, а иногда и не ощутимы. Сама система рит-
мики чувашских народных песен образована 
без участия акцентов» [Кондратьев, 1990: 115]. 
По М. Г. Кондратьеву, «квантитативная ритмика 
(от лат. quantitas – количество) – особый тип му-
зыкально-поэтической организации времени, 
основанный на упорядоченном чередовании 
долгих и кратких элементов (интонируемых 
слогов, слогонот, силлабохроносов) и их сочета-
ний в стопах и строках» [Кондратьев, 2020:         
с. 158]. Он считает, что «ритмическая организа-
ция чувашской народной песни основана на 
принципах квантитативной ритмической систе-
мы. Ее главная особенность – большая четкость 
квантитативных долготных отношений в струк-
туре мелодии при свободе от внемузыкальных 
детерминант (словесно-речевых или иных)» 
[Кондратьев, 1990: 3].

Цель настоящего исследования связана с вы-
явлением параметров форм ритмической органи-
зации квантитативной ритмики напева и слого-
вой структуры словесного текста в дэгэрэн ырыа 
олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох».

Теоретическая значимость работы выража-
ется в возможности применения результатов ис-
следования в дальнейшем изучении связи слова 
и музыки в якутском фольклоре. 

Практическая значимость состоит в исполь-
зовании результатов работы в учебной практике 
ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, ссузов и 
вузов РС (Я).
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II. Материалы и методы. Материалом ис-
следования послужили нотные расшифровки 
Н.Н. Николаевой песенных разделов дэгэрэн 
ырыа олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Со-
готох» в записях 1982 и 1986 гг., изданных в 
монографии Н.Н. Николаевой «Эпос олонхо и 
якутская опера» [Николаева, 1993] и в томе 
«Якутский героический эпос “Могучий Эр Со-
готох”» [Якутский героический эпос, 1996]. 

Главными для изысканий стали работы по 
соотношению слова и музыки А.А. Банина [Ба-
нин, 1978], Б.Б. Ефименковой [Ефименкова, 
1993; 2001], К.В. Квитки [Квитка, 1971]. Изучая 
песни олонхо якутской традиции, мы основыва-
лись на разработках Э.Е. Алексеева [Алексеев, 
1976; Якутский героический эпос, 1996], 
Г.Г. Алексеевой [Алексеева, 1994], 
Н.Н. Николаевой [Николаева, 1993]. По иссле-
дованию квантитативной ритмики якутских на-
певов опирались на труды М.Г. Кондратьева 
[Кондратьев, 1990; 2020], Г.Б. Сыченко [Сычен-
ко, 1998]. Взаимодействие слова и музыки в 
якутских традиционных песнях стиля дьиэрэ-
тии ырыа в аспекте распевов слогов изучено с 
фонологических позиций в работе 
А.С. Ларионовой «Вербальное и музыкальное в 
якутском дьиэрэтии ырыа» [Ларионова, 2004]. 
В сфере нашего внимания были также ранее вы-
шедшие научные труды автора статьи, связан-
ные с изучаемой проблематикой [Ларионова, 
2021а; 2021б; 2021в; 2022].

В исследовании использован сравнительно-
сопоставительный метод. 

III. Результаты. 
Стили пения в олонхо В.О. Каратаева «Мо-

гучий Эр Соготох»
Высокопоэтичным созданием народа саха 

является масштабное героическое сказание ‒ 
олонхо, которое включает в себя все богатство 
традиционной песенной культуры саха. В со-
временный период наиболее показательным 
стилем якутского пения стала вилюйская испол-
нительская традиция. Данную локальную ис-
полнительскую традицию Э.Е. Алексеев обо-
значил как «этэн ыллыыр» (‘поет, выговари-
вая’), в отличие от центральной (приленской) 
традиции, названной им как «тардан ыллыыр» 
(‘поет, украшая каждый слог’). Песенные разде-
лы в якутском сказании занимают довольно зна-
чительный объем в общем повествовании. Они 

выполняют большую выразительную и драма-
тургическую роль, неизменно чередуясь со сло-
весной линией.

Олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Сого-
тох» представляет собой классическое исполне-
ние сказания вилюйской традиции. Его в разное 
время записывали сотрудники Института языка, 
литературы и истории СО РАН (ныне Институт 
гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН). Так, в 
1975 г. В.П. Еремеев и В.В. Илларионов произ-
вели магнитофонную запись полного исполне-
ния олонхо «Могучий Эр Соготох», в 1982 и 
1986 гг. В.В. Илларионов выполнил запись для 
подготовки тома к серии «Памятники фолькло-
ра народов Сибири и Дальнего Востока». Том 
«Якутский героический эпос “Могучий Эр Со-
готох”» этой серии был издан в 1996 г. Нотные 
расшифровки песенных разделов данного олон-
хо в записях 1982 и 1986 гг. принадлежат 
Н.Н. Николаевой. Они вошли в ее монографию 
«Эпос олонхо и якутская опера» [Николаева, 
1993] и в том «Якутский героический эпос “Мо-
гучий Эр Соготох”» серии «Памятники фоль-
клора народов Сибири и Дальнего Востока» 
[Николаева, 1993].

В якутском эпосе типы пения жестко зафик-
сированы за определенным персонажем сказа-
ния. Все типы или стили пения находят отраже-
ние в олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Со-
готох». Многие исследователи считают, что в 
олонхо противопоставлены три главных инто-
национных мира. Стиль пения или тип и манера 
пения дьиэрэтии ырыа (плавная, цветистая пес-
ня с гортанными призвуками-кылысах) исполь-
зуется в пении положительных персонажей 
олонхо. Данное пение представляет собой, в от-
личие от стиля, который характеризует террито-
риальную исполнительскую традицию, нацио-
нальный стиль (тип или манера) якутского пе-
ния с его необычными темброво-артикуляцион-
ными свойствами, свободой импровизационно-
го развития метроритмики, мелизматическими 
певческими каденциями, оригинальной мелоди-
кой, характерными гортанными призвуками-кы-
лысахами. Дьиэрэтии ырыа представлен в олон-
хо В.О. Каратаева в пении всех положительных 
персонажей.

Другим типом якутского пения, применяе-
мым в олонхо, является дэгэрэн ырыа. Он упо-
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требляется олонхосутами в песнях девы-абаа-
сы, удаганок, а также зооморфных персонажей, 
таких как конь и стерх. Дэгэрэн ырыа (разме-
ренная, подвижная песня ‒ термин М.Н. Жирко-
ва) тоже связан с понятием национального сти-
ля, являясь одним из древнейших стилей якут-
ского пения. Дэгэрэн ырыа представляет собой 
мелодически развитое пение обычным голосом, 
подразумевающее широкий диапазон мелодий. 
Он является ритмически и метрически опреде-
ленным. Структура мелодии дэгэрэн ырыа 
жестко связана с выработанной звукорядной си-
стемой. В олонхо В.О. Каратаева типом дэгэрэн 
ырыа поют такие персонажи, как зооморфный 
стерх и отрицательный ‒ дева-абаасы. 

Для изучения форм ритмической организа-
ции песенных разделов олонхо В.О. Каратаева 
«Могучий Эр Соготох» в данной работе основ-
ное внимание уделено напевам дэгэрэн ырыа, 
т.к. в дьиэрэтии ырыа нами уже рассмотрены 
мобильные параметры структуры текста в пре-
дыдущих исследованиях [Ларионова, 2022].

Соотношение словесной структуры и музы-
кального ритма в дэгэрэн ырыа олонхо В.О. Ка-
ратаева «Могучий Эр Соготох»

Дэгэрэн ырыа обладает ясной ритмизацией, 
формульностью мелодико-интонационного ри-
сунка. В нем вербальный текст тесно связан с 
формульным напевом, определен импровизаци-
онностью поэтической речи и вариационностью 
мелодической формулы, четким метроритмом, 
обусловленностью импровизируемого словес-
ного текста мелодической формулой напева. 
Особенностью этого типа пения является отсут-
ствие кылысахов. 

Основным и связующим понятием в органи-
зации поэтической речи и мелодики в ранне-
фольклорном пении является ритм. 
Н.Н. Николаева пишет: «В фольклорном песен-
ном творчестве слово и напев тесно взимосвяза-
ны: ни напев народной песни, ни ее поэтиче-
ский текст не существовали порознь. Исходя из 
такой органичной неразрывности сторон цело-
го, ритм напева следует рассматривать в един-
стве ритма стиха» [Николаева, 1993: 46]. 

В якутской песенности слогоритмические 
структуры в соотношении словесного текста и 
напева до настоящего времени исследованы не-
достаточно. Имеются только некоторые наблю-
дения этого аспекта в работах Э.Е. Алексеева и 

Н.Н. Николаевой. Они анализируют ритм якут-
ских народных песен с позиций сопоставления 
специфики особенностей связи ритмики слова и 
мелодики в разных типах и стилях пения. 

Э.Е. Алексеев считает, что взаимодействие 
словесного текста и напева в традициях якутов 
довольно прямые. По его словам, «песенная ме-
лодика, по существу, неотделима от словесной 
речи. Как бы широко не было распето слово в 
вокальной мелодии, оно не может восприни-
маться вне своих речевых связей, тем более что 
народный певец никогда и не стремится к по-
добному “преодолению” словесной речи. Осо-
бенно – на ранних этапах мелодического твор-
чества, когда смысловая сторона песенного тек-
ста нередко остается чуть ли не главной заботой 
певца» [Алексеев, 1976: 23]. Из-за такой близ-
кой согласованности взаимоотношений словес-
ного текста и напева в якутской народной песне 
каждому слогу вербальной части соответствует 
музыкальный звук или распев. 

Н.Н. Николаева в качестве методики иссле-
дования соотношения словесного текста и напе-
ва применяет трехстрочный анализ нотного и 
словесного текста, разработанный 
В.М. Беляевым. В этой методике верхняя строка 
передает именно мелодию песни, средняя стро-
ка показывает в одной строке ритмику прогова-
риваемого текста в виде одной длительности 
пропетого слога, в нижней строке представлен 
собственно словесный текст песни. Вследствие 
использования данного метода автор приходит к 
выводу, «что в дэгэрэн ырыа, имеющем свобод-
ный поэтический стих, четкий метроритм напе-
ва выступает организующим началом, подчи-
нившим себе поэтический текст песни» [Нико-
лаева, 1993: 58].

В якутских традиционных напевах любого 
стиля пения отсутствуют ударные и безударные 
звуки, в них чередуются долгие и краткие музы-
кальные звуки. Чередование долгих и кратких 
длительностей, т.е. квантитативная ритмика на-
певов дэгэрэн ырыа в олонхо В.О. Каратаева 
«Могучий Эр Соготох» представлена нами в 
виде таблицы и выражена разнообразными дли-
тельностями, которым в напеве представлен 
каждый слог вербального текста. Так, краткой 
(К) длительности соответствует восьмая или 
восьмая с точкой, а долгой (Д) – четвертная, 
четвертная с точкой, сверхдолгой (СД) – поло-
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винная и более долгая, чем половинная дли-
тельность и сверхкраткой (СК) – длитель-
ность меньше шестнадцатой с точкой. Здесь 
мы имеем также в виду, что «слог, обладаю-
щий фиксированной протяженностью звуча-
ния, является материалом ритмической орга-
низации всех построений вокального текста, 

начиная с малых» [Ефименкова, 2001: 52]. 
Каждый слог в пении имеет разную протя-
женность звучания от СД до СК.

Квантитативная ритмика «Песни абааhы» из 
олонхо О. Каратаева «Могучий Эр Соготох» в 
версиях 1982 и 1986 гг. представлена различны-
ми структурами (табл. 1). 

Таблица 2

Песня чертовой девы (запись 1982 г.)

№ Строка Структура
стиха

Структура 
словесного 

текста в пении

Кол-во 
слогов

Кол-во   
слогов 
в пении

Кол-во 
слов

Ритмическая структура 
напева

1. 1 4+4 8 2 2 К Д К К К К СК К
2. 2 4+4 8 2 2 К К СК К К К СК К
3. 3 4+4 8 2 2 К К СК К К К СК К
4. 4 4+4 8 2 2 К К СК.К.К К СК К
5. 5 4+4 8 2 2 К К СК К К К СК К

6. 6 4+4+4 12 3 3 К К СК К К К СК К К К СК 
К

7. 7 4+3+2+2+4 4+4+2+2+4 15 5 5 К К СК К К К СК К К К СК 
К К К СК К

8. 8 2+2 4 2 2 К К К К

9. 9 4+3+4 11 12 3 К К СК К К К СК К К К СК 
К

10. 10 4+4+2+1+1 4+4+2+1+1 12 12 5 К К СК К К К СК К К К К К

Так, ритмическая формула (РФ) в песне 
девы-абаасы в записи 1986 г. [Якутский геро-
ический эпос, 1996, с. 70] представлен соот-
ношением:

К Д К К 
Подобная РФ обнаруживается в 1‒4 строках 

напева, в которых словесная строка имеет вось-
мисложную структуру. В 5-й двенадцатислож-
ной строке РФ напева звучит дважды.

В версии 1982 г. [Николаева, 1993: с. 156‒157] 
ритмика слова и напева представлена следую-
щим образом (табл. 2):

Таблица 1
Песня девы-абаасы1 (запись 1986 г.)

№ Строка Структура 
стиха

Количество  
слов

Количество  
слов

Ритмическая структура напева

1. 1 4+4 8 2 К Д СК К К Д К К
2. 2 4+4 8 2 К Д К К К Д К К
3. 3 3+1+4 8 3 К Д К К К Д К К
4. 4 4+4 8 2 К Д К.К.К Д К К

5. 5 2+2+4+4 12 4 К Д К К К Д К К К Д К К

6. 20 2+2+3 7 3 К СД СК СК СК СК

1Названия песен представлены по их наименованию в изданиях Н.Н. Николаевой «Эпос олонхо и якутская 
опера» [Там же] и тома «Якутский героический эпос “Могучий Эр Соготох” [Якутский героический эпос, 1996].
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Здесь РФ выражена К К СК К. Она обнару-
живается в 2‒5 восьмисложных строках и в за-
вуалированном виде проявляется в 6 строке, где 
РФ повторяется в одной строке трижды. В сло-
весной части в 7-й пятнадцатисложной строке 
добавляется еще один слог в пении за счет огла-
совки согласного звука т гласным а.

В песнях девы-абаасы в каждой версии рит-
мика имеет различные соотношения длительно-
стей, что связано с характеристичностью в по-
казе отрицательного персонажа Нижнего мира. 
В то же время в отдельно взятом напеве РФ в 
первом разделе достаточно стабильна и повто-
ряется в течение песни неоднократно.

Кроме того, дэгэрэн ырыа олонхо О. Карата-
ева «Могучий Эр Соготох» близок ко второй ти-
пологической группе в классе равномерно сег-
ментированных форм, выявленных 
Б.Б. Ефименковой в русской традиции. По ее 
мнению, модели песен этой группы «сложились 
под воздействием пляски. Ее влияние сказалось 
прежде всего в структуре напевов, ритмическая 

организация которых первостепенна, тогда как 
словесные тексты подчинены пляске и приспо-
сабливаются к заданной музыкально-моторной 
ритмической форме» [Ефименкова, 2001: 
с. 144]. В якутской традиции многие напевы ин-
тонационно и метроритмически близки круго-
вому обрядовому танцу осуохай. Ритмика осуо-
хая четкая и подчинена семислоговой структуре 
вербальной части. В ней преобладает двухдоль-
ность, РФ песни-танца имеет следующее соот-
ношение длительностей: К К К К К К Д. То есть 
РФ выражена несколькими звуками с ритмиче-
ским суммированием. 

Подобная РФ встречается в семисложниках в 
«Песне стерха» (запись 1986 года) [Якутский 
героический эпос, 1996, c. 62] в отображении 
зооморфного персонажа, которая представлена, 
как и в осуохае, квантитативным ритмом 
К К К К К К Д во 2-й и 5‒7 строках. Такой же 
квантитативный ритм в семислоговых строках 
обнаруживается в версии данного напева 1982 г. 
[Николаева, 1993: c. 150].

Таблица 3

Песня стерха (запись 1982 года)

№ строка Структура сло-
весного текста

Структура 
словесного 
текста в 
пении

Ко л - в о 
слогов

Ко л - в о 
слогов в 
пении

Кол-во 
слов

Ритмическая структура 
напева

1. 1 1+1+2+3 7 7 4 СД Д Д Д К К Д

2. 2 4+3 7 7 2 К К К К К К Д

3. 3 1+1+1+1 4 4 4 Д Д Д Д 

4. 4 1+3+4+4+3 15 15 5 Д СК СК К К К К СК К К 
К К К К Д

5. 5 4+2+2+3 11 12 4 К К К К К К К К К К К К

6. 6 2+2+4+3 11 11 4 К К К К К К К К К К К

7. 7 2+2+4+3+2+2 15 15 6 К К К К К К К К К К Д 
К К К К

8. 8 2+2+3+4 11 11 4 К К К К К К Д К К К К

9. 9 4+3 4+4 7 8 2 К К К К К К К К

10. 10 2+2+3 7 7 3 К К К К К К Д

11 11 2+2+3+1 8 8 4 К К К К СК СК К Д



                 127

А.С. Ларионова

В словесной структуре данного песенного 
раздела обнаруживается 4 семисложника, кото-
рый за счет огласовки гласным звуком э сонор-
ной согласной н в слове буолларгын (‘если’) в 9 
строке и образованием добавочного слога 
буолларгын(э) модифицирует в пении из семис-
ложника в восьмисложник. Здесь также выявля-
ется стабильная ритмическая формула осуохая: 
в 1-й и 10-й строках она представлена в прямом 
виде, а в строках 4-й на слова Тойоммуна огон-
ньер (Господин старец), 7-й на слова Туохтар-
бына туймуулаах (‘с чем я связанный’) и 8 на 
слова Кэпсэл багас кэпсээтин (‘всякий сказ ска-
зываешь’) в завуалированном виде. В «Песне 
стерха» модель соотношения РФ осуохая с се-
миложной структурой словесного текста в дэгэ-
рэн ырыа обнаруживается у положительного 
зооморфного персонажа сказания. 

Таким образом, в проанализированных напе-
вах обнаружены устойчивые ритмические фор-
мулы со стабильными параметрами структуры. 
По мнению Б.Б. Ефименковой, «сама сущность 
песенной формы ‒ с многократной повторяемо-
стью конструкции, охватываемой напевом, 
предполагает стабильность этой “раппортной” 
композиции, сегментирующей развертывание 
словесного текста» [Ефименкова, 2001: с. 230]. 
Подобная стабильность характерна для напевов 
дэгэрэн ырыа в якутском героическом эпосе 
олонхо вилюйской традиции В.О. Каратаева 
«Могучий Эр Соготох».

IV. Обсуждение. В якутском фольклоре 
практически все жанры либо поются, либо име-
ют песенные разделы. В них слово и музыка вы-
ступают в нерасторжимом единстве. В связи с 
этим большое значение приобретает изучение 
взаимодействия стиха и напева. Соотношение 
слова и музыки изучено как в профессиональ-
ных вокальных жанрах, так и в русских народ-
ных песнях. В якутском фольклоре исследовате-
лями высказаны лишь отдельные замечания по 
этому вопросу. В 1990 г. М.Г. Кондратьев впер-
вые высказал мысль о квантитативной природе 
ритмической системы напевов не только чуваш-
ских народных песен, но и фольклорных напе-
вов других этносов. Его методологию плодот-
ворно использовали новосибирские исследова-
тели музыкального фольклора народов Сибири. 
По нашему мнению, применение данной мето-
дологии в изучении напевов якутского фолькло-

ра плодотворно в связи с квантитативной при-
родой якутских традиционных мелодий. Срав-
нение квантитативного ритма мелодий со слого-
вой структурой стиха дали определенные ре-
зультаты для обнаружения как мобильных пара-
метров ритмических формул напевов дьиэрэтии 
ырыа [Ларионова, 2022], так и стабильных форм 
в дэгэрэн ырыа в олонхо В.О. Каратаева «Могу-
чий Эр Соготох».

В перспективе было бы интересно рассмо-
треть инварианты ритмических формул напевов 
олонхо В.О. Каратаева. В будущем необходимо 
также провести сравнение взаимосвязи интона-
ционных особенностей слова и музыки. В от-
дельных моментах эти связи достаточно прямые. 
Но подобное исследование станет возможным, 
когда будут изучены интонации якутской речи и 
появятся компьютерные программы, в которых 
воочию было бы возможно провести параллель-
ное сравнение интонаций речи и музыки.

V. Заключение. Изучив формы квантитатив-
ной ритмики напевов в связи со слоговой струк-
турой словесной части в якутских дэгэрэн ырыа 
из олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Сого-
тох», мы пришли к следующим выводам.

Дэгэрэн ырыа в олонхо ‒ значимый стиль 
традиционного якутского пения. Каждая из пе-
сен дэгэрэн ырыа олонхо вилюйской традиции 
имеет определенные РФ в квантитативной рит-
мике напева, связанной со слоговой структу-
рой вербального ряда песни. В них обнаруже-
ны стабильные параметры как вербального, 
так и поющегося текстов. Каждый музыкаль-
ный текст выражен устойчивой РФ: К Д К К; 
К К СК К в восьмисложных строках словесно-
го текста в песнях девы-абаасы. Разнообразие 
квантитативного ритма напева связано с харак-
теристическим описанием отрицательной ге-
роини олонхо. Устойчивая РФ осуохая выявле-
на в семисложнике в песнях стерха, положи-
тельного зооморфного персонажа сказания. 
Стабильность формы передана тем, что в на-
певах РФ повторяется неоднократно на протя-
жении песни, проявляя свою достаточно устой-
чивую форму, но все же фрагментарное нали-
чие таких форм, чаще в первых разделах пес-
ни, по-видимому, говорит о преобладании под-
вижных форм ритмической организации в со-
отношении слова и музыки в якутской песен-
ной традиции.
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A.S. Larionova

Rhythmic Forms of Degeren Yrya
(Based on V.O. Karataev’s Olonkho “Mighty Er Sogotokh”)

Scientific novelty of the study is due to the fact that for the first time the quantitative rhythm of Degeren Yrya in 
Olonkho is studied in comparison with the syllabic rhythm of the verbal part of the songs, rhythmic formulas and pa-
rameters of the song structure have been revealed. The aim of the work is to identify parameters of the structure of 
rhythmic organization based on the analysis of the quantitative rhythm of traditional Yakut singing by Degeren Yrya in 
V.O. Karataev’s Olonkho “Mighty Er Sogotokh”. Based on the aim, the following tasks are formed in the article: 1. 
Study Degeren Yrya in the Yakut heroic epic olonkho; 2. Analyze the ratio of the verbal part and the quantitative rhythm 
of the song in the Degeren Yrya of the Olonkho V.O. Karataev “Mighty Er Sogotokh” from syllable rhythmic positions; 
3. To identify the rhythmic formula of the quantitative rhythm of singing; 4. Determine stable parameters of the struc-
ture of the quantitative rhythm of tunes. Research methods of study were a relatively comparative analysis.

The results of the study are associated with the definition of rhythmic formulas of tunes and the identification of their 
parameters of the structure in the Degеrеn Yrya of V.O. Karataev’s Olonkho “Mighty Er Sogotokh”. The article ex-
plores the Yakut traditional singing of Degeren Yrya in the heroic legend of V.O. Karataev’s Olonkho “Mighty Er 
Sogotokh”. This type of singing is sung by crane and a representative of the Lower World, a negative character of the 
Virgin Abaasy. In comparative terms, the syllable rhythm of the verbal part and the quantitative rhythm of the song are 
analyzed. Rhythmic formulas of each song are considered on the basis of the structure of the quantitative rhythm pre-
vailing in the song section. The results of the study it is determined that the rhythmic formula in the song is quite stable 
and is represented by stable structure parameters.

Keywords: poetics, slogorhythmic structures, quantitative rhythm, rhythmic formulas, music and word, Olonkho, 
Degren Yrya, singing


