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Abstract. The article examines the problem of studying the issues of linguo- folklore on the 
material of the facts of Dolgan spiritual culture: small genres of folklore and olonkho. The 
realities of Dolgan oral folk art allow us to explore linguistic data in line with the traditions 
of linguo- folklore studies. At present, in the conditions of the industrial development of the 
Arctic, the language and traditional culture of Dolgans are on the verge of extinction, and 
therefore the study of the folklore of one of the ethnic groups of the indigenous peoples 
of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation in ethnolinguistic terms 
seems to be an urgent task of the humanities for the generations of Russians and the world 
community. Today, there are no studies devoted to the analysis of the folklore language of 
Dolgans, one of the indigenous peoples of the North of Russia. Therefore, in the article, 
for the first time, an attempt was made to analyze Dolgan folklore material as a subject 
of linguo- folklore studies.
Purpose of the work: To study the language of Dolgan folklore as a component of the cultural 
component of Dolgan spiritual life in connection with ethnolinguistics as a direction of 
linguistics. The sources of the study were the materials of Dolgan oral folk art published 
in Russia and abroad. The following research methods were used in the work: descriptive, 
comparative, methods of continuous sampling of factual material and statistical analysis.
Folklore, language and traditional culture of Dolgans living in Taimyr and the Republic of 
Sakha (Yakutia), despite transformations and innovative processes, continue to be preserved 
in their new forms, adapted to the conditions of a multinational and multicultural society 
and in this such modern areas of science of linguistics as ethnolinguistics and linguo- 
folkloristics play a significant role. Dolgans steadily preserve in their spiritual culture 
such genres of oral folk poetry as proverbs, sayings, riddles, signs; fairy tales, heroic 
tales –  olonkho. Taking into account the insufficiently explored topic in almost all genres 
of oral folk art, further research in this most interesting area of   scientific knowledge seems 
to be very relevant and promising.

Keywords: linguo- folkloristics, ethnolinguistics, olonkho, small genres of folklore, riddles, 
sayings, proverbs, Dolgans, Yakutia, Taimyr.
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О языке фольклора долган  
(к проблеме изучения)

А. А. Петров
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Исследуется изучение лингвофольклористики на материале фактов 
духовной культуры долган: малых жанров фольклора и олонхо. Реалии устного 
народного творчества долган позволяют исследовать языковые данные в русле традиций 
лингвофольклористики. В настоящее время, в условиях промышленного освоения 
Арктики, язык и традиционная культура долган находятся на грани исчезновения, 
и потому изучение фольклора одного из этносов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в этнолингвистическом плане 
представляется актуальной задачей гуманитарной науки для поколений россиян 
и мирового сообщества. Сегодня отсутствуют исследования, посвящённые анализу 
языка фольклора долган –  одного из коренных малочисленных народов Севера 
России. Поэтому в статье впервые предпринята попытка анализа фольклорного 
материала долган как предмета лингвофольклористики. Источниками исследования 
послужили опубликованные в России и за рубежом материалы устного народного 
творчества долган.
Фольклор, язык и традиционная культура долган Таймыра и Республики Саха 
(Якутия), несмотря на трансформации и инновационные процессы, продолжают 
сохраняться в их новых формах, адаптированных в условиях многонационального 
и поликультурного общества, и в этом значительную роль играют такие современные 
направления языкознания, как этнолингвистика и лингвофольклористика. Долганы 
устойчиво сохраняют в своей духовной культуре такие жанры устного народного 
поэтического творчества, как пословицы, поговорки, загадки, приметы, сказки, 
героические сказания –  олонхо. Учитывая малоисследованность темы почти во всех 
жанрах устного народного творчества, дальнейшие изыскания в этой интереснейшей 
области научного знания представляются весьма актуальными и перспективными.

Ключевые слова: лингвофольклористика, этнолингвистика, олонхо, малые жанры 
фольклора, загадки, поговорки, пословицы, долганы, Якутия, Таймыр.
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Введение
В настоящей работе ставится пробле-

ма изучения вопросов языка фольклора 
долган. Данная проблема не была до насто-
ящего времени предметом исследования 
лингвофольклористов, несмотря на то что 
у долган, в отличие от многих коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, относительно бла-
гополучно сохраняются родной этнический 
язык и некоторые жанры устного народного 
поэтического творчества.

Долганы (һакалар, тыалар) –  коренные 
жители Таймырского Долгано- Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края, а также группа аборигенов Анабарско-
го национального (долгано- эвенкийского) 
муниципального улуса (района) Респу-
блики Саха (Якутия) Российской Федера-
ции, считающих себя долганами, являют-
ся наиболее молодой из числа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера-
ции. Об этом убедительно писали учёные- 
этнографы Б. О. Долгих (Dolgikh, 1963), 
А. А. Попов (Popov, 1937: 7–23), В. И. Дья-
ченко (Diachenko, 1999), А. И. Саввинов 
(Savvinov, 2005) и др. Долганская народ-
ность сложилась в ходе взаимодействия 
различных этнических групп: эвенков 
разных родов, якутов (или якутоязычных 
групп), затундринских крестьян- русских 
(Dolgikh, 1963: 92–141), однако долганы 
не считают себя ни эвенками, ни якутами, 
ни русскими, от которых они этнически 
произошли, и признают себя отдельным 
этносом. Численность долган по переписи 
населения Российской Федерации 2010 года 
составляла 7 885 человек. Динамика по пе-
реписи 1970, 1979, 1989, 2002 годов показы-
вает стабильный рост численности долган, 
соответственно: 4 877, 5 053, 6 945, 7 261 чел.

Очень интересно и уникально фоль-
клорное наследие долганского народа: 
устное народное поэтическое творчество 
(малые жанры –  загадки таабурун; посло-
вицы, поговорки өс, приметы бит, благопо-
желание алгыс, проклятие кырыыс; а также 
рассказы кэпсээллэр, сказки остуоруйалар, 
мифы, легенды, героический эпос олонко). 

Вербальная фольклорная культура долган 
собрана недостаточно полно, имеются пу-
бликации текстов, собранных П. Е. Ефремо-
вым (Efremov, 1982; Efremov, 1984; Efremov, 
2000), К. И. Лабанаускасом (Labanauskas, 
1993), В. П. Бетту ( Bettu, 2011), 
А. А. Суздаловой, И. А. Лаптуковой, 
Н. С. Кудряковой (Suzdalova, Laptukova, 
Kudryakova, 2016). Песенный фольклор 
долган, по свидетельству Г. Г. Алексеевой, 
весьма развит и оригинален и имеет такие 
жанры: свадебная песня ырыа (курум ырыа-
та), дорожная песня hуол ырыата, лириче-
ская песня туойсуу ырыа, колыбельная пес-
ня биһик ырыата и др. (Alekseyeva, 2005: 
170). Хореографический фольклор долган 
исследовала М. Я. Жорницкая, которая от-
мечала, что танцевальная культура долган 
представлена прежде всего хороводом хэй-
ро (Zhornitskaya, 1984). Из музыкальных 
инструментов распространены варганы, 
бубны, аэрофоны.

В настоящее время отсутствуют ис-
следования, посвящённые анализу лингво-
фольклористики долган, что свидетель-
ствует об актуальности работы. В статье 
впервые предпринята попытка анализа 
фольклорного материала долган как пред-
мета лингвофольклористики.

Основной целью работы является ис-
следование языка фольклора долган как 
составляющей культурного компонента их 
духовной жизни в связи с этнолингвисти-
кой как направлением языкознания.

Исследование базируется на доступ-
ных опубликованных в России и за ру-
бежом материалах и источниках устно-
го народного творчества долган, а также 
на собственных наблюдениях автора в про-
цессе практической работы со студентами- 
долганами Института народов Севера 
РГПУ им. А. И. Герцена и Института язы-
ков и культур народов северо- востока РФ 
СВФУ им. М. К. Аммосова.

В центре внимания автора были прежде 
всего классические и фундаментальные 
работы долгановедов А. А. Попова (Popov, 
1937), П. Е. Ефремова (Efremov, 1984), сбор-
ник “Фольклор долган” (Efremov, 2000) и др. 
Специально следует отметить, что в ка-
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честве иллюстративного материала нами 
привлекались редкие зарубежные издания 
образцов долганского фольклора. К приме-
ру, речь идёт о Собрании сочинений Огдо 
Аксёновой на трёх языках (долганском, 
русском и японском), изданном в переводах 
В. Кравца и С. Фудзисиро в Университете 
Токио в 2001 г.

Как отмечалось выше, специальных 
лингвофольклористических исследований 
по долганскому фольклору нет. В связи 
с этим мы сочли необходимым привести не-
которые теоретические данные относитель-
но иерархии этнолингвистики и лингво-
фольклористики как научных направлений, 
имея в виду прикладной характер собствен-
ных разысканий, а также возможность ис-
пользования материалов статьи в практике 
школьного и вузовского преподавания.

В работе использованы описательный, 
сравнительно- сопоставительный методы 
научного исследования, а также методика 
сплошной выборки фактического материа-
ла и статистического анализа.

Лингвофольклористика  
и этнолингвистика

Понятия этнолингвистики (ЭЛ) 
и лингвофольклористики (ЛФ) взаимос-
вязаны. ЭЛ как направление языкознания 
изучает язык в тесной связи с народной 
культурой (Tolstoy, 1995). Она давно ут-
вердила свои позиции и получила между-
народное признание. Помимо российских 
ученых в этой области успешно трудятся 
ученые- лингвисты разных государств –  
США, Франции, Польши, Казахстана 
и других стран. Различные определения ЭЛ 
как научного раздела современной линг-
вистики мы находим в словарях, учебни-
ках, монографических исследованиях (см. 
работы Н. И. Толстого, Н. А. Кондрашова, 
А. М. Кузнецова, А. С. Герда, Е. В. Пере-
хвальской и др.) (Petrov, 2013: 23–25). ЭЛ 
коренных малочисленных народов Севе-
ра России развивалась научными трудами 
ученых- лингвистов и этнографов, таких 
как В. Г. Богораз, Л. Я. Штернберг, В. И. Ио-
хельсон, Г. М. Василевич, В. И. Цинциус, 
П. Я. Скорик, О. П. Суник, В. А. Аврорин, 

В. Д. Лебедев, В. А. Роббек, А. А. Бурыкин 
и др.

Термин “лингвофольклористика” (ЛФ) 
и базовые понятия изучения языка фоль-
клора обоснованы в работах А. Т. Хро-
ленко (Khrolenko, 2010), З. К. Тарланова 
(Tarlanov, 2007), П. А. Слепцова (Sleptsov, 
1991), Л. Л. Габышевой (Gabysheva, 2003), 
Л. В. Роббек (Robbek, 2014) и др. ЛФ изуча-
ет лингвистическими методами язык фоль-
клора, являясь частью филологии. Объ-
ектом исследования ЛФ выступает язык 
фольклора, предметом –  “вся совокупность 
поэтических текстов” (Khrolenko, 1992: 16). 
Под руководством профессора А. Т. Хро-
ленко курские учёные начали работу над 
разработкой теории народно- поэтической 
лексикографии и созданием словаря языка 
русского фольклора ещё в середине XX в. 
Объектом ЭЛ выступает язык духовной 
культуры (как широкое явление семиоти-
ческой системы, включающее язык хоре-
ографии, жестов, музыкальных символов 
и т.п.), а объектом ЛФ –  язык фольклора 
(прежде всего вербального). Предмет ЭЛ 
представляет собой совокупность не толь-
ко лингвистических, но и обрядовых тек-
стов, предмет ЛФ –  совокупность поэтиче-
ских текстов. Таким образом, ЛФ является 
частью ЭЛ, явления более масштабного, 
широкого, всеобъемлющего. Вместе с тем 
у этих областей этнокультурологических 
исследований много общих точек соприкос-
новения, особенно в области лексики и се-
мантики (Petrov, 2013: 27).

Язык долган, занесённый в “Красную 
книгу языков народов России” (Red book, 
1994), а также их фольклор находятся под 
угрозой исчезновения и потому актуаль-
ность их охраны стоит очень остро.

Малые жанры долганского фольклора
Малые жанры устного фольклора дол-

ган соотносятся с якутскими: загадки та-
абурун; пословицы, поговорки өс, приметы 
бит, табу благопожелание алгыс, проклятие 
кырыыс. И композиционно, и по содержа-
нию они идентичны таковым в фольклоре 
народа саха. Отличительной чертой являет-
ся лишь её северная специфика, связанная 
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с традиционными видами хозяйствования: 
оленеводством, охотой, рыболовством. Бы-
товая лексика здесь во многом идентична. 
Приведём для примера некоторые из них.

Загадки. Таабуруннар
Тыалга, пургаага
Эппин ититтэ (һон)
«Ычча» дии- дии 
уокка киирэр,
«Атай» дии- дии 
уоттан таксар
Дьылган маска
Дьылы мэлдьи
Дьыбар һыстыбат

В ней хотя и нет огня,
Греет, как костёр, 
меня (парка)
Молчалив во время 
стужи,
Жар ему для 
песни нужен,
Но в огне кричит 
и плачет
И скорей на холод 
скачет (чайник)
На снегу лежит бревно,
Очень странное оно:
Даже ночью 
темно- синей
На него не ляжет иней 
(бивень мамонта) и пр.

(Barbolina, Fudzisiro, 2001: 306).

Тематика долганских загадок очень 
разнообразна. Есть загадки о природе, 
о людях, о животных, о растениях, о про-
фессиях людей, о явлениях природы, 
о временах года, героях сказок и о многом 
другом. В загадках проявляется наблюда-
тельность, образное мышление, яркая вы-
разительность поэтической речи этноса. 
При анализе загадок нами учитывалось то, 
что загадка –  это поэтическое замысловатое 
описание какого-либо предмета или явле-
ния, сделанное с целью испытать сообра-
зительность человека, равно как и с целью 
раскрыть ему глаза на поэтическую красо-
ту и богатство окружающего мира, разви-
вая тем самым речь. Основой загадок слу-
жат обычно свой ства, качества, функции 
предмета, его внешний вид. Излюбленный 
прием загадки –  игра в несообразность, за-
мещение одного предмета другим. В при-
ведённых нами примерах данные положе-
ния реализованы мыслью народа просто, 
в то же время оригинально и доступно: «в 
пургу и ветер греет моё тело» (парка); «го-

воря «Ой, холодно!» входит в огонь, говоря 
«Ой, горячо!» выходит из огня» (чайник); 
«давно лежит странное бревно –  к нему 
не липнет иней» (бивень мамонта).

Это связано, на наш взгляд, и с дидак-
тической направленностью жанра загадки, 
её воспитательной функцией и смысловой 
нагрузкой, так как его адресат прежде все-
го –  детская аудитория.

Долганские загадки в основном о быте, 
укладе жизни кочевого народа, связан-
ном прежде всего с оленеводством, однако 
в них имеются загадки, схожие по структу-
ре и содержанию с загадками якутскими. 
Для примера и сравнения приведём загад-
ку «дорога»: Илиилээгим, атактаагым бу-
оллар каллааҥҥа тиийиэм этэ (Barbolina, 
Fudzisiro, 2001: 310). Турдарбын калланҥа 
тийэк этим (Barbolina, Fudzisiro, 2001: 316). 
Якутское соответствие: Турдахпына халла-
аҥҥа тиийиэм этэ. Или «сон»: Миннигэстэн 
миннигэс (Barbolina, Fudzisiro, 2001: 316) 
и др.

Пословицы и поговорки –  широко 
распространенный жанр устного народно-
го творчества долган. Они сопровождают 
аборигенов Арктики с давних времен. Та-
кие выразительные средства, как точная 
рифма, простая форма, краткость, сделали 
пословицы и поговорки стойкими, запоми-
наемыми и необходимыми в речи. Послови-
цы и поговорки –  древний жанр народного 
творчества. Они возникли в далекое время 
и уходят своими корнями в глубь веков. 
Многие из них появились у долган еще тог-
да, когда не было письменности.

Пословицы. Тыа киһитэ диэччи
Пословица –  меткое образное изрече-

ние, обычно ритмичное по форме, отража-
ющее мировоззренческое и нравственное 
представления народа, его практический 
опыт. Этот жанр фольклора широко рас-
пространен в устном народном творчестве 
долган. Рассмотрим и проанализируем не-
которые из них.
Кутуйак һир быыһын 
аайы һыбыргыага –

Если чаще 
лемминг юркий
Под ногами стал 
шнырять,
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Кырсалаак дьыл 
буолуога.

Значит, мы 
песцовых шкурок
Сможем много 
нынче сдать

Кыыллаак буолуога –
Курпааскы туолуога

Если дикие олени
Забрели в свой 
снежный край,
Ты за ними без 
сомненья
Куропаток ожидай

(Barbolina, Fudzisiro, 2001: 295).

Из приведённых примеров видно, что 
пословицы отражают реалии жизни и при-
роды Арктики: куропатки, лемминги, ди-
кие олени, песцы… Вместе с тем эти слова 
известны и жителю средней полосы Яку-
тии: кутуйак мышь, кырса песец, кыыл ди-
кий олень, зверь, курпааскы куропатка.

Попробуем провести комплексный ана-
лиз этих пословиц. В первом случае смысл 
пословицы: чем больше будет леммингов, 
тем больше будет песцов, и, как следствие, 
будет богаче добыча пушного зверя –  песца. 
Эта мысль выражена простым предложени-
ем с придаточным условем; полным, рас-
пространённым. В пословице есть элемент 
стихотворной речи: һыбыргыага –  буолу-
ога (неточная рифма). Во втором примере 
смысл пословицы: если придут дикие оле-
ни, то жди и куропаток. Эта мысль выраже-
на простым предложением с придаточным 
условием; полным, нераспространённым. 
В пословице есть элемент стихотворной 
речи: буолуога –  туолуога (неточная риф-
ма). В обеих пословицах заключена народ-
ная мудрость, основанная на многолетних 
наблюдениях над жизнью северной приро-
ды, над повадками арктических животных 
и птиц.

Поговорки. Өс коһоонноро
Поговорка –  общеизвестное выраже-

ние, обычно образное, иносказательное, 
не составляющее, в отличие от пословицы, 
цельного предложения и не имеющее нази-
дательного смысла. У долган бытуют раз-
личные поговорки, прочно вошедшие в их 
язык, культуру и быт. Рассмотрим некото-
рые из них.

Былыргы быһыыта 
маннык:

Прошлое –  оно такое,

Албын, кирдик 
кистэммэт,

Правду сохранить 
и ложь.

Былытынан 
һабыллыбат,

Облаками не закроешь

Илииннэн үтүллүбэт. И рукой не отведешь

(Barbolina, Fudzisiro, 2001: 298). 

По классификационному признаку 
данная поговорка относится к поговоркам, 
отражающим внутреннее состояние чело-
века, его физико- психологический и эмо-
циональный фон. Вместе с тем здесь при-
сутствует и признак конкретного действия: 
илииннэн үтүллүбэт –  рукой не отведешь. 
В смысле семантической характеристики 
данная поговорка имеет параллель с якут-
ской поговоркой: Былыргы былытынан 
сабыллыбат. Прошлое облаком не закры-
вается.

В этом отношении примечательна 
и другая поговорка:
Күөк һүрэктээк, тылыбырас тыллаак (Barbolina, 
Fudzisiro, 2001: 298) –  Имеющий синее (зелёное) 
сердце словоохотлив. Ср.: якутское Һүрэҕэ суох 
сүүс сүбэлээх. У лентяя сто советов. Долганское 
Күөк һүрэк в якутском языке имеет аналогичную 
семантику –  “лентяй” (досл. синее (зелёное) 
сердце). В. Кравец удачно перевёл эту поговорку:
“А сердце бывает и синей окраски,  
Так лодыри носят в груди свой позор.
А было бы красным –  О чём разговор!”.

И ещё несколько поговорок, схожих 
с якутскими:
Ыал аһа абыраабат. Хоть в гостях не раз 

пригубишь,
Бэйэҥ аһыҥ бөгөк Ешь досыта за столом,

Гостеваньем сыт 
не будешь –
Будешь сыт 
своим трудом

В вышеприведённой поговорке речь 
идёт о том, что “в гостях хорошо, а дома –  
лучше”, что чужой едой сыт не будешь, 
своя пища лучше. Имеется оценка 
явления и его определение с точки зрения 
говорящего.
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Бытыгын быһа 
үктээтэ –

Он собственную 
бороду переступает 
даже,

Өйө эбиллибэтэ. Но как был глупым 
смолоду, ума так 
и не нажил

(Barbolina, Fudzisiro, 2001: 300).

Образное выражение «Бытыгын быһа 
үктээбит» –  «стал взрослым» (досл. пе-
реступил свою бороду) характерно и для 
якутского языка. В настоящей поговор-
ке имеется характеристика внутренних 
и внешних качеств человека, а также опре-
деление и оценка его образа.

Ырыалаак олонко
Исследователь олонхо долган 

П. Е. Ефремов пишет: “Анализ сюжетно- 
композиционной структуры и системы 
образов долганских олонхо мы строили 
на сопоставлении их с эпосом ессейских 
и северных якутов, а также других север-
ных народов, из чего ясно вытекает, что 
долганское олонхо генетически восходит 
к якутскому. Можно проследить, где про-
легали пути проникновения последнего 
в долганскую среду, в частности, через 
ессейских якутов. Не исключена и другая 
возможность –  перенесение преобладаю-
щих элементов якутоязычными группами, 
непосредственными выходцами из Якутии, 
которые вместе с другими позже образо-
вали долганскую этническую общность” 
(Efremov, 1984: 79). Здесь же он утвержда-
ет, что «олонхо –  явление чисто долганское, 
бытовавшее и органически развивавшееся 
среди других жанров фольклора этого на-
рода» (Efremov, 1984: 79).

Публикации Таймырского Дома народ-
ного творчества (Bettu, 2008) подтвержда-
ют эту мысль учёного. Так, мы знакомим-
ся с текстом олонхо на долганском языке 
с русским переводом, к примеру, имеющим 
прямые аналогии даже в названии с якут-
ским олонхо –  «Эрэйдээк- буруйдаак Эр 
Һоготок” (Bettu, 2008: 12–52). Здесь мы ви-
дим трёхчастное членение мира: Верхний, 
Средний и Нижний миры, как и в якутских 
олонхо. Главный герой Эр Соготок ищет 

невесту, в конце концов, обретает свой род. 
Но этому предшествуют несколько эпизо-
дов борьбы, боя с противниками, абаахы. 
В олонхо присутствуют железные амбар, 
конь, нарты, богатырская одежда, меч, вра-
щающийся дом с восемью окнами, волшеб-
ный мешок…Хронотоп также символичен: 
три дня, семь дней, «они дрались четыре 
дня» (Bettu, 2008: 39), «сражались в тече-
ние семи лет» (Bettu, 2008: 40), «через семь 
дней я ухожу…» (Bettu, 2008: 47). Имена 
собственные героев олонхо, весьма образ-
ные по колориту, можно классифициро-
вать по гендерному принципу: 1. Мужские: 
Железный Богатырь, Звёздный Богатырь, 
Крепкий Камень, Большое Бревно, Чыаста 
Тумус –  Дух Земли, Буура Доксун –  Небес-
ный Богатырь, Железные Волосы, Дереми 
Сарыла –  Сильный Ветер; 2. Женские: Чер-
ный Глаз, Железная Чэкистэнь, Бессмерт-
ная Орюкэ. Запевы олонхо (их в тексте 27 
блоков) краткие, динамичные, образные. 
Олицетворение выражается тем, что птич-
ка поёт человеческим голосом (Bettu, 2008: 
36); волшебные превращения богатыря 
в ребёнка (Bettu, 2008: 38), в коня (Bettu, 
2008: 39), в шмеля (Bettu, 2008: 43) и другие 
действия придают олонхо фантастический 
характер вымысла сказителя. В корпусе 
данного олонхо имеются реалии, отражаю-
щие религиозные воззрения и социальные 
представления долган: Бог, икона, Царь, что 
может свидетельствовать о более позднем 
времени создания фольклорного произве-
дения.

Следует особо подчеркнуть роль фоль-
клора как народной мудрости (в широком 
смысле) в деле воспитания подрастающего 
поколения. В этом отношении лингвофоль-
клористическая наука сегодня является 
фундаментальным междисциплинарным, 
метадисциплинарным знанием и в таком 
качестве способна отвечать на вызовы вре-
мени и решать стратегически важные зада-
чи в сфере культуры, в том числе в сфере 
общего, специального и высшего професси-
онального образования. Не случайно пер-
вые издания по ЛФ курских, петрозавод-
ских, санкт- петербургских учёных были 
именно учебного профиля. От грамотного 
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и мудрого использования ЛФ зависит раз-
витие различных компонентов и жанров 
устного фольклора, сохранение и разви-
тие мирового и отечественного культур-
ного разнообразия, творческого наследия 
народов. Здесь необходимо отметить, что 
в одной из наших ранних работ мы приво-
дили опыт работы с фольклорным матери-
алом –  олонхо долган –  в практике препо-
давания Института народов Севера РГПУ 
им. А. И. Герцена по профилю «Культуро-
логическое образование», по направлению 
«44.03.01 –  Педагогическое образование» 
по курсу «Язык и лексика традиционной 
культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 
Разбору подвергались ырыалаак олонко 
«Сын лошади Аталамии –  Богатырь»; «Брат 
и сестра»; «Три девушки –  родные сестры» 
и другие (Petrov, 2018).

Анализ языка эпоса позволяет сделать 
вывод, что язык данного олонхо отлича-
ется образностью, изобилует описаниями, 
метафорами, олицетворениями. Это вид-
но сразу с зачина произведения: «Өлүү 
һир үрдүгэр өгөлдьүйэ олорор, өһөктөөк 
каан тиэргээннээк Өс Баксар ыраактаагы 
уола Эрэйдээк Буруйдаак Эр Һоготок. Бу 
обургу биир һарсиэрдэ туран, һыттыгыт-
тан –  һытыркай, һуорганыттан –  һутуркай, 
һуорганнаак тэллэгиттэн тыыллаҥнаан, ур-
баллан турбут»: “ Жил- был на земле смер-
ти, покрытой сгустками крови, сын царя 
Эрэйдээк- Буруйдаак Эр Соготок –  Много-
страдальный Муж Одинокий. Однажды 
утром Эр Соготок, потягиваясь, оторвав-
шись от душистых подушек и одеял, встал 
с постели” (Bettu, 2008: 12, 35).

Описания также отличаются выра-
зительностью и экспрессией: «Өлөрсөн- 
өһөктөһөн, кырбаһан- кылыылыһан бар-
быттар. Булар үс күн мэлдьи, түөрдьүһүгэр 
начаас да һынньамакка, уларыйбакка, кай-
алара да котуспакка өлөрсө һылдьыбыттар, 
таастан таас тэйэрин көрдүк тутуһа һыл-
дьыбыттар». В данном описании сражения 
имеются слова- дублеты, выраженные гла-
голами: «Өлөрсөн- өһөктөһөн, кырбаһан- 
кылыылыһан барбыттар», что усиливает 
эффект действия (Bettu, 2008: 15). Несколь-

ко иначе представлены описания одежды 
и атрибутов героев: “Бу гынан баран, дьак-
тар ылына барар. Ол, туорайдаак таньакта-
ак, турга бэргэһэлээк, ута курдаак, муойту-
руктаак, элэһэ октоок, умнаһыт паасынай 
орто кыыһын ааттаан барар” (Bettu, 2008: 
17). Здесь изображены крестовая тросточ-
ка, старая шапка, пояс из костного мозга, 
острый самострел, шейный платок.

Стремительный ход времени подчер-
кивают выражения типа “табаак тардыак 
устата буолбакка” –  “в промежуток вре-
мени, за которое не успеваешь выкурить 
щепотку табака”, и в то же время как 
контраст говорится о времени сражения, 
протяженного годами: “Бу өлөрсөннөр, һү-
гүрүйбэт һүүрбэ тогус дьылы, һэҥэппэтэк 
һэттэ дьылы өлөрсүбүттэр” –  “Так воюя, не-
прерывных двадцать девять, нескончаемых 
семь лет сражались” (Bettu, 2008: 16).

В песнях, запевах и речитативах геро-
ев олонхо встречаются архаичные слова, 
не переводимые на современный долган-
ский язык. Это слова типа:

“ Эһэҥ- оһоҥ, һо- һо- һо- һуоҥ!” (Bettu, 
2008: 18), “Айкуол, аайкуол” (Bettu, 2008: 
29) и др.

В целом язык долганских олонхо пред-
стоит ещё исследовать лингвистам, фоль-
клористам, литературоведам.

Заключение
Контакты ЭЛ и ЛФ в аспекте куль-

турного наследия весьма широки и много-
образны. Они в отношении долган непо-
средственно связаны с понятием экологии 
культуры и этнокультурологией. Необхо-
димо отметить, что разнообразие жанров 
фольклора, проникшее и в местные тра-
диционные знания и духовную культуру 
долган Таймыра и Якутии, отражается 
в местном языке и его использовании. Это 
требует, в свою очередь, сотрудничества 
фольклористов и лингвистов для того, что-
бы лучше оценить современную ситуацию 
в области ЛФ, которая в значительной мере 
существует внутри изустного вербального 
контекста.

Анализ языка и системы образов дол-
ганских загадок, пословиц и поговорок, 
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а также олонхо мы построили на сопостав-
лении их с якутскими оригинальными тек-
стами малых жанров долганского фольклора 
и олонхо. Выявлены семантические соответ-
ствия и параллели между фактами фолькло-
ра долган и народа саха. Вышеизложенное 
позволяет сделать заключение о том, что ба-
зовая фольклорная лексика у обоих этносов 
идентична. Семантические схождения зага-

док, поговорок и пословиц свидетельствуют 
об общих корнях единой духовной культу-
ры, сформированной на прародине долган –  
территории современной Якутии.

Перспективной задачей современных 
исследователей фольклора долган является 
сбор, классификация, оцифровка на элек-
тронные носители, а также архивация нар-
ративов.
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