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В данной работе освещаются вопросы сохранения фольклора русских старожилов Яку-
тии, труды и экспедиции, произведенные на территории Аллаиховского улуса Якутии в
п. Чокурдах и с. Русское Устье, а так же затрагиваются особенности формирования тра-
диции. Целью данной работы послужило сохранение песенной и танцевальной традиции
русских старожилов Якутии.

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Рассмотреть историю переселения русскоустьинцев.
2. Рассмотреть историографию изучения традиции русских старожилов Якутии.
3. Обозначить уникальные элементы песенной и танцевальной традиции.
Объектом исследования являются песенная и танцевальная традиция. Предметом ис-

следования послужила песенная и танцевальная традиция старожилов Якутии.
Новизна работы заключается в сохранении музыкального нематериального наследия.

Исследования музыкального фольклора, проводимые в данном регионе, зафиксированы в
текстовом варианте. Песни и былины, зафиксированные этнографами и исследователями,
изданы в текстовых форматах, не подкреплены нотными записями и партитурами.

Русское Устье – село Арктической зоны, уникальное место в плане фольклора и говора.
Первое упоминание в документах было в рапортах лейтенанта Лаптева Д. Адмиралтейств-
коллегии в 1739 г. Здесь проживают русскоустьинцы – представители субэтнической груп-
пы русского народа. До их переселения коренными жителями были юкагиры и эвены. В
XIII в. на территории низовья реки Индигирки перекочуют якуты и тунгусы [3]. Русское
население Русского Устья верит, что переселение их предков в этот район было еще в
XII в. из Новгорода. Обосновались они в течении рек Колыма и Индигирка [1]. Селение
относится к Аллаиховскому улусу (району) Якутии. Село расположено отдаленно по от-
ношению к центру района, но несмотря на это в исследованиях было зафиксировано, что
часть русскоустьинцев проживает именно в селе Чокурдах.

Первые исследования культуры старожилов низовья реки Индигирки принадлежали
Зензинову В. М. Он описал быт и традиции русскоустьинцев, Позднее, в 1912 г. он за-
фиксирует 11 текстов необрядовых песен, а так же две легенды и одну былину. Первое
фиксирование фольклора в исполнении носителей традиции принадлежит И. А. Худяко-
ву. [4]. В 60-ых годах 19 века он записал две былины и восемь сказок. В 1928 г. экспедиция
братьев Травиных запишет тексты 5 былин, 6 песен, духовные стихи, 12 свадебных песен
и жанры устного фольклора – загадки, пословицы и сказки. С 7 декабря 1940 года Боло
С. И. будет проживать в Чокурдах в экспедиции 2 недели. Позднее в экспедицию отпра-
вятся И. С. Боло, Н. А Габышев и Н. М. Алексеев под руководством Т. А. Шуба. В 1946
г. Т. А. Шуб отправится в Чокурдах и Русское Устье с целью сбора русского фольклора
и этнографии, фиксации и изучения диалекта.

Фольклор русскоустьинцев оригинален благодаря тесному взаимодействию населения с
коренными народами. Их контакт повлиял на быт, культуру и традиции старожилов. Нель-
зя отрицать и влияние на песенный фольклор. До XX века русские старожилы старались
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сохранять свой богатый песенный и эпический фольклор. На данный момент население
п. Чокурдах и с. Русское Устье невелико, сохранением традиции занимается ансамбль
«Русскоустьинцы». В составе ансамбля 4 участника, трое женщин и мужчина. В 2014 г.
в экспедиции Чариной О. И. была попытка фиксации исторических песен. Ей удалось
зафиксировать лишь отрывок песни о Скопине и фрагмент сказания о Иване Грозном.
Ранее в Русском Устье бытовал исторический фольклор – песни о Скопине, Ермаке, Ми-
лославском, сыне Степана Разина [6].

Уникальным можно считать и танец русскоустьинцев. Запись парной пляски «Ому-
каново» необычна сопровождением – подпеванием участников пляски. Создается впечат-
ление, что плясуны своим голосом создают себе мелодию. Нельзя исключать и схожесть
с таким жанром как «частушки под язык». Кто-то из не танцующих участников при-
певает «о-и-тири-тири-да», «та-да-тири-да-да», а участники пляски накладывают поверх
исполнения «тац-тац-да-тац», «Тыц-тыц», что свойственно для перекликания голосов в
«частушках под язык». Исполняется танец степенно, осторожно. Если в Белгородской
парной пляске девушка будет аккуратно и статно двигаться, а мужчина будет танцевать
более активно, то у русских старожилов Якутии танец у обоих исполнителей степенный
и аккуратный. Движения плавные, руки свободные. У обоих участников пляски заметно
«пружинящее» передвижение. Нужно учесть, что мужчина в пляске делает «соскоки»,
пытается как бы показать себя, а вот женщина ведет себя благородно, передвигается спо-
койно и ровно. В пляске присутствуют синхронные повороты. Удивителен и тот факт, что
мужчина танцует с платком! А главное, что платок не напарницы, а его собственный. Рука
в этот момент находится сверху, вторая заведена за спину. Есть вероятность приобретения
этой привычки из-за влияния культуры коренного народа. В русской пляске, в том числе
центральной традиции России, откуда происходят предки исполнителей, руки не прячут,
а наоборот, показывают в танце, могут браться за руки с партнером. Есть вероятность,
что пляска является импровизационной и у нее нет определенных последовательностей в
движениях.

Песенная традиция русских старожилов Якутии сохранена, но, к сожалению, без музы-
кальной составляющей. Все записи, фиксирующие песни до XXI в., являются текстовыми.
В 2022 г. кафедра ЮНЕСКО СВФУ им. Аммосова предоставила архивную запись «Бу-
рундинский камень», исполняемую ансамблем «Русское Устье».

Песня исполняется плотным звуком. Женщины поют в низкой тесситуре, вместе с
мужчиной. Можно сделать вывод, что изначально песня исполнялась в 2 голоса, так как
слышны попытки исполнения песни в 2 голоса, что может являться ленточным многоголо-
сием. Четко слышно исполнение терций малой и большой (М3 и Б3), чистой кварты (Ч5),
устойчивой чистой кварты (Ч4). Можно предположить, что здесь используется монодий-
ная гетерофония. Звукоизвлечение плавное, песня исполняется протяжно. Особенностью
так же можно выделить и диапазон, в котором поют женщины. Диапазон женских голо-
сов в данной песне от ми милой октавы до ми основной октавы. В унисон поют в низкой
тесситуре. В данном случае женщины могли сохранять традицию парадируя мужской
голос.

Экспедиции в данном регионе важны, так как огромное количество фольклорного ма-
териала зафиксировано в текстовом виде. Традиция русских старожилов Якутии является
уникальной за счет влияния коренных народов на носителей традиции. На данный момент
носителей традиции осталось мало, сохранением и исполнением традиционных песенных
и плясовых материалов занимается ансамбль «Русское Устье».
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