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The current article is devoted to the discussion of the problem of obsolescence of intellectual phraseological units, having a label 
“bildungssprachlich” / “erudite” in explanatory dictionaries of the German language, and their usage in contemporary journalistic 
discourse. As according to their origin the majority of intellectual phraseological units are loan words from the Latin and French 
languages, the paper focuses on the issue if the presence of the German synonyms is the cause of their archaization. 
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УДК 398.224 
Филологические науки 
 
В статье раскрываются особенности мифологических образов в олонхо нюрбинских сказителей, которые 
относятся к вилюйской эпической традиции. Выделены образы божеств и богатырей Верхнего мира, духа-
хозяйки земли Аан Алахчын Хотун, богини войны и мести, мудрого старика, небесных судей, кузнеца, шамана. 
В результате выявлено, что появились новые персонажи, расширились функции отдельных образов и неко-
торые из них исчезли. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ОЛОНХО НЮРБИНСКИХ СКАЗИТЕЛЕЙ© 

 
Мифологические представления якутов отражаются во многих жанрах фольклора, в особенности в геро-

ическом эпосе олонхо [5; 8-10]. Мифологическое проявляется в трехсоставной модели мира (Верхний, 
Средний и Нижний миры), в священном дереве Аал Луук Мас (Аар Кудук Хатынг), в мотивах сотворения 
мира, борьбы светлых и темных сил, в мифологических образах, в исполнении эпоса и т.д. 

В системе образов якутского героического эпоса, помимо главных героев, их жен, невест, рабов, против-
ников, представлены мифологические образы: божества Верхнего мира, дух-хозяйка земли Аан Алахчын 
Хотун, богатыри Верхнего мира, богиня войны и мести Илбис, мудрый старец, небесные судьи, кузнец, ша-
ман [6, с. 80]. Однако разделение образов на «мифологические», и «немифологические» довольно условное, 
так как «немифологические» персонажи могут иметь и вполне «мифологические» качества. Так, главный 
герой – богатырь имеет божественное происхождение, умеет перевоплощаться. 

Образ верховного божества Юрюнг Айыы Тойона встречается в олонхо нюрбинских сказителей. Так, 
в олонхо «Богатырь Уол Туралыма» В. Д. Егорова ⎼ Айах говорится, что дева Юрюнг Кыыттык собирается 
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выйти замуж за сына Юрюнг Айыы Тойона [3, д. 121, л. 4]. А в сказании «Богатырь Ого Дуулах» Н. Г. Ива-
нова Юрюнг Аар Тойон и его жена Чынгха Хаан спускают на землю богатыря Ого Дуулах и его сестру – бо-
гатырку Кыыс Кыыдаар, чтобы они стали родоначальниками людского племени [4, д. 354, л. 5]. Как видно, 
верховное божество не играет в олонхо активную роль, оно находится в положении «отдыхающего бога». 

В олонхо центральной эпической традиции иногда упоминаются имена божеств судьбы и рока Одун Хаан 
и Чынгыс Хаан, а в сказании нюрбинских олонхосутов они не представлены. 

В олонхо Вилюйского региона, куда относится Нюрбинский район, очень значительна роль духа-хозяйки 
земли Аан Алахчын Хотун, которая охраняет, дает советы, предсказывает будущее людям. Ее часто изображают, 
как прекрасную женщину, но в олонхо Нюрбинского района ее описывают, как старуху. Например, в олонхо 
«Дитя-богатырь» Д. С. Семенова из священной березы выходит старуха в рысьей шубе и шапке [14, д. 359, л. 6]. 
В олонхо Вилюйского региона дух-хозяйка земли имеет и другие имена: Айгылаана Куо, Аан Дархан, Аан 
Налахсын, Айгыр Силик Хотун. Так, в самозаписи олонхо «Богатырь Уол Туйгун» Г. С. Семенова встре-
чается образ невидимого духа земли по имени Айгыр Силик Хотун, предсказывающая судьбу героя (слы-
шится только голос из Верхнего мира) и дарующая ему богатырское снаряжение [13, д. 91, л. 23]. В этом 
олонхо образ духа земли претерпел некоторые изменения, отступления от канонов: его место нахождения 
изменилось – живет в Верхнем мире как божество, его внешний облик не описывается. 

Помимо божеств и духов, имеется образ богатырей Верхнего мира, выполняющих роль вестников и ис-
полнителей наказаний. В олонхо «Уол Эр Соготох» Н. Г. Тагрова три небесных богатыря на белом коне из-
деваются над беспомощно лежащим богатырем [17, д. 135, л. 66]. В центральной эпической традиции бога-
тыри Верхнего мира могут выступать в качестве страж и тех, которые приносят илгэ – душу ребенка преста-
релым супругам. Видно, как в эпической традиции Вилюйского региона характер богатыря Верхнего мира 
стал несколько отрицательным. 

В якутском героическом эпосе упоминается богиня войны и мести – могущественная дочь Илбиса. В олонхо 
«Дитя-богатырь» нюрбинского сказителя Д. С. Семенова вместо богини войны может выступить шаманка-
абаасы (шаманка из Нижнего мира – отрицательный персонаж). Так, герой приглашает шаманку-абаасы Ытык 
Тэкэйдээн, чтобы она вместе со своими помощниками съела останки побежденного чудовища [14, д. 359, л. 18]. 

В олонхо Вилюйского региона часто встречается образ мудрого старика Сээркээн Сэсэна, которого иногда 
называют еще как старик Дьылгасыт, Сээрсээн Сэсэн, Сээссээн Сэсэн, Сээксээн Сэсэн. Он выполняет функцию 
духа-хозяйки земли Аан Алахчын – мудрый старик обладает знанием о прошлом богатыря, о судьбе его родите-
лей, указывает герою дорогу. Так, в олонхо «Богатырь Юрюнг Уолан» И. С. Рожина старик Дьылгасыт, обитаю-
щий в священной березе Аар Кудук Хатынг, дает сыну Кыыс Нюргустай имя Уолан Эрэлик, коня, указывает 
ему дорогу [12, д. 77, л. 8]. А в олонхо «Богатырь Юрюнг Ёрюёл» Д. С. Сергеева старик Сээркээн Сэсэн воспи-
тывает богатырей Тутаах Бииса и Дулурдаан Дохсуна. Он говорит Дулурдаан Дохсуну, что богатырю пора же-
ниться, и указывает дорогу, а богатыря Тутаах Бииса прогоняет [15, д. 284, л. 3-6]. В олонхо «Богатырь Уол Ту-
ралыма» В. Д. Егорова – Айах старик Сээркээн Сэсэн советует Уол Туралыма, когда пропала его жена, обра-
титься к отцу тунгусского богатыря Арджамаан-Джарджамаана [3, д. 121, л. 30]. Старик Сээркээн Сэсэн также 
примиряет богатырей. Так, в олонхо «Богатырь Юрюнг Уолан» И. С. Рожина Сээркээн Сэсэн превращает бога-
тыря Чочулаан Дохсуна в мяч и прячет его. Когда прилетает богатырка Кыыс Нюргустай за Чочулаан Дохсу-
ном, он примиряет и благословляет их [12, д. 77, л. 80-90]. Таким образом, образ мудрого старика в олонхо Ви-
люйского региона ярко представлен, получил более широкое развитие, чем в центральной эпической традиции. 

В традиционной культуре якутов кузнечество занимает особое положение, и это отразилось в героиче-
ском сказании. В якутском олонхо довольно часто встречается образ кузнеца Кыдай Бахсы, который изго-
тавливает вооружение для богатырей и Среднего, и Нижнего миров. В олонхо нюрбинских сказителей у это-
го персонажа более широкие функции: он может построить дом, сделать гроб и утопить его в море, восста-
новить потерянные конечности, дать богатырю волшебный дар, благословить его. Так, в олонхо «Богатырь 
Юрюнг Уолан» И. С. Рожина кузнец Кытай Бахсын строит дом главным героям и за это берет скот [Там же, л. 7]. 
В олонхо «Богатырка Кыыс Джуурая» кузнец Кыыдай (Кыдай) Махсыын по просьбе богатырки Кыыс 
Джуурая делает гроб, куда заключают богатырей Туура Дохсуна и Кюн Эрэли, и топит этот гроб в море Ниж-
него мира. За услугу кузнеца богатырка обещает отдать своего сына [2, с. 102]. Как определил В. М. Никифо-
ров, Бахсы является богом, что образовано от тюрко-монгольского слова, означающего то писаря, то лекаря. 
А Кудай (Кыдай, Кытай, Кыыдай, Кытаатай, Кысытай и т.д.) означает «бога, покровительствующего куз-
нечеству» [11, с. 61]. В этом имени заключены качества кузнеца и лекаря, что ярко проявляется в олонхо Ви-
люйского региона, а в остальных эпических традициях Кыдай Бахсы выступает только как кузнец [6, с. 86]. 

Особенностью олонхо Вилюйского региона является образ шамана, который играет вспомогательную роль. 
В олонхо «Богатырь Дылырдаайы» И. П. Кутурукова шаман Кюлюк Джэргэмэ помогает женщине-абаасы с сове-
тами приобрести ей оружие, доспехи у кузнецов Алакыная, Тиликинэя и Кютээнэя [7, д. 43, л. 95-98]. А в олонхо 
«Богатырь Ого Дуулага» Н. Г. Тагрова шаман Кюн Дюерэсин, наоборот, помогает герою [16, д. 354, л. 14]. Иссле-
дователи предполагают, что в Вилюйском регионе удалось сохранить шаманизм долгое время, а в центральных 
районах Якутии «все “языческие идолы”, согласно предписанию государственных органов, были уничтожены 
в XVIII – начале XIX в. в целях облегчения распространения христианства» [1, с. 266], в 1696 г. царская власть 
запретила шаманизм, с тех пор начались преследования и гонения якутских шаманов [Там же, с. 108]. 

Итак, в качестве мифологических образов выступают верховное божество Юрюнг Айыы Тойон, дух-
хозяйка земли Аан Алахчын Хотун, богатыри Верхнего мира, богиня войны и мести, мудрый старец, небес-
ные судьи, кузнец, шаман. Не представлены образы вершителей судьбы и рока Одун и Чынгыс Хаан, мифо-
логической птицы Хоруудай (Хардай) (мифическая птица, символ неба и солнца) и рыбы Луо (рыба смерти). 



110 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В олонхо нюрбинских сказителей мифологические образы имеют свои особенности: исчезли некоторые 
божества, зооморфные образы; появились новые персонажи (мудрый старец, шаман); расширились функции 
отдельных образов. 
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In the article the peculiarities of mythological images in olonkho of Nyurbinsky storytellers who relate to the Vilyuysky epic tra-
dition are revealed. The author singles out the images of the gods and heroes of the Upper world, the spirit-host of the earth Aan 
Alakhchyn Khotun, the goddess of war and revenge, the wise old man, the heavenly judges, the blacksmith, and the shaman. 
As the result it is identified that the new characters have appeared, the functions of the separate images have expanded, and some 
of them have disappeared. 
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УДК 821.554-1 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются основные образы и мотивы творчества юкагирского поэта Улуро Адо –  
Г. Н. Курилова, в частности образ полярного сияния в комплексе мотивов судьбы народа, природы и чело-
века. Подчеркивается значимость мифо-фольклорных мотивов и сюжетов в поэтических произведениях 
Улуро Адо. Посредством литературоведческого, описательного и структурного анализов образ полярного 
сияния определился как природный космический образ с мифопоэтическим началом. 
 
Ключевые слова и фразы: фольклорные истоки; мотив судьбы народа; мотив природы и человека; мифоло-
гические представления юкагиров; мифо-фольклорные мотивы и сюжеты; образ полярного сияния; косми-
ческий образ. 
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ОБРАЗ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ В ПОЭЗИИ УЛУРО АДО 

 
Поэзия юкагирского поэта Улуро Адо – Г. Н. Курилова глубоко впитала в себя фольклор и мифологию юка-

гиров. В произведениях поэта вторую жизнь обретает обрядовая поэзия, воспроизводятся песенные, ритуально-
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