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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию приемов создания портретов главно-
го героя на примере текстов якутских олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» (1920–1930) 
П. А. Ойунского и «Строптивый Кулун Куллустуур» (1906) И. Г. Тимофеева-Теплоухова. 
Олонхо сказителя И. Г. Тимофеева-Теплоухова, по определению эпосоведа Н. В. Емельяно-
ва, относится к ранним типам архаического эпоса. Олонхо якутского писателя П. А. Ойун-
ского является первым литературным, художественно-обработанным эпосом. В статье впер-
вые предпринимается изучение особенностей применения приемов портрета- описания героя, 
функционирующих в записях П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоухова. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что сравнение текстов эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» 
и раннего типа олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» позволяет проследить использование 
приемов создания портретов главных героев, и это, с одной стороны, ярко демонстрирует не-
повторимость художественного мира каждого из этих сказителей-авторов, а с другой — дает 
представление о развитии, об усложнении портрета-описания в эпосе, более глубоком его ас-
социативном наполнении. Цель исследования заключается в выявлении особенностей приемов 
создания портрета главного героя в олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоухова, 
их функционирования, а также отражения национальной специфики в портретных характе-
ристиках. Для достижения цели решались следующие задачи: классифицировать портретные 
описания; охарактеризовать виды приемов и их функций в портрете-описании главного героя; 
выявить устойчивые формулы в создании образов героев; определить специфику портрети-
рования как одного из главных приемов создания эпического героя. Кратко характеризуются 
существующие виды эпического портрета, их функции и особенности; рассматриваются изо-
бразительные средства, служащие раскрытию характеров героев. В результате исследования 
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в текстах олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и «Строптивый Кулун Куллустуур» уста-
новлена повышенная устойчивость портретов-описаний, в которых варьируется периферийная 
часть (эпитеты, способствующие выразительному и эмоциональному изображению героев). 
Отмечается многофункциональность, широта семантического поля портрета-описания; опре-
деляется его место среди существующих приемов создания эпического героя. Раскрывается 
идеализация героев посредством описаний внешности, изобилующих сравнениями, повтора-
ми, оценочными эпитетами. Рассматривается историческая изменчивость портретирования в 
олонхо П. А. Ойунского в зависимости от эпохи, художественного метода писателя. Особое 
внимание П. А. Ойунский уделяет художественной детали, в контексте народной традиции. 
Обнаружено, что изучение приемов создания портрета героев способствует выявлению нова-
торских приемов, которые использовал П. А. Ойунский в создании олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный».
Ключевые слова: якутский героический эпос олонхо, главный герой, приемы, портрет-описа-
ние, портретирование, деталь, специфика стиля, литературная обработка
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Abstract. Introduction. The article examines Yakut heroic olonkho epics — Nyurgun Bootur the Swift 
by P. Oyunsky and Kulun Kullustuur the Obstinate by I. Timofeev-Teploukhov — for techniques 
employed to create portraits of main characters. According to N. Yemelyanov, the olonkho Kulun 
Kullustuur the Obstinate recorded from taleteller I. Timofeev-Teploukhov clusters with earliest 
patterns of archaic epic, while that of Yakut writer P. Oyunsky (Nyurgun Bootur the Swift) is the 
first literary adaptation of olonkho texts. The study attempts an insight into how and which particular 
portrayal techniques were used by P. Oyunsky and I. Timofeev-Teploukhov to depict main characters 
of theirs. The comparative approach to the narratives recorded in different periods shall make it 
possible to trace the use of portrayal techniques, which shall underline the unique artistic features 
characterizing each of the taletellers, and show how such portrayal patterns developed to gain deeper 
associative essentials in further olonkho texts. Goals. The study aims to identify some distinct features 
inherent to the techniques of creating main characters’ portraits in the olonkhos Nyurgun Bootur the 
Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate, and outline ethnic specifics in portrayal characteristics. To 
facilitate this, the paper shall classify portrayals, articulate types of techniques and their functions in 
portraying a main character, identify stable formulas employed to depict heroes, determine specific 
features of portrayal as a key technique for the making of an epic hero. The work reviews the existing 
types of epic portraits, their functions and attributes, examines some visual means serving to unveil 
the images of main characters. Results. The study attests to the examined narratives are characterized 
by an increased stability of depictive portrayals with peripheral parts (artistic and emotional epithets) 
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tending to vary. Each such depictive portrayal proves multifunctional, semantically wide, and 
technically relevant. The descriptions of the heroes’ appearances are somewhat idealized and rich in 
comparisons, repetitions, evaluative epithets. Portrayal agendas of P. Oyunsky vary through history 
and depend on actual artistic methods and style employed by the author who pays special attention to 
fictional details depicted in the context of folk traditions. The study of the techniques helps identify 
which innovative tools P. Oyunsky used when he was creating his Nyurgun Bootur the Swift.
Keywords: Yakut heroic olonkho epic, main character, techniques, depictive portrait, portrayal, 
detail, specifics of style, literary adaptation
For citation: Savvinova G. E. Techniques for Portraying a Main Character in Yakut Epic: Investigating 
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1. Введение 
Портрет в эпосе — это одно из средств 

художественной характеристики, состо-
ящее в идейном отношении к герою через 
изображение внешнего вида героя. В гу-
манитарном познании портрет главного 
героя в произведении является одним из 
ключевых, отражающих человеческую дея-
тельность в предметах материального и ду-
ховного мира. Следовательно, портретное 
описание нельзя привязывать лишь к пред-
метному миру, к одному узкому изучению. 
Вследствие этого оно должно трактоваться 
шире, масштабнее.

Среди всех жанров устного народного 
творчества портретное описание находит 
более распространенное использование в 
эпических произведениях. Представление 
героя в эпических произведениях, как и ли-
тературного героя, достигается различными 
художественными приемами, например: 
описание «поведения героя», при этом сле-
дует сочетать «не только изображающую, 
но и оценочную функцию» [Есин 2000: 51], 
что будет «способствовать формированию 
целостности образа героя» [Абдуллина 
2014: 1343–1347] и др.

Исследования последних лет подтвер-
дили, что главной характеристикой образа 
является его языковая составляющая, под 
которой понимаются изобразительно-вы-
разительные средства языка, используемые 
для создания образа [Опарина 2017: 152]. 

К. Л. Сизова конкретизирует портрет-
ное описание, утверждая, что оно содержит 
такие детали характеристики героя как: 

черты лица, голос персонажа, одежда и др. 
[Сизова 1995: 152]. По мнению А. Б. Есина, 
порт рет-описание может содержать в себе 
дополнительно множество компонентов и 
выполнять различные функции [Есин 2000: 
51]. 

Н. А. Родионова считает, что целью 
портрета-представления является знаком-
ство читателя с персонажем, поэтому он ча-
сто находится в начале текста. В портрете- 
оценке семантически значимым являются 
ощущения наблюдателя, в роли которого 
выступает повествователь или другой пер-
сонаж [Родионова 1999: 45]. 

Таким образом, каждая деталь несет 
определенную идейно-эмоциональную на-
грузку. В. А. Кухаренко объясняет: «Де-
таль — выделение одной характеристи-
ки объекта или явления для воссоздания 
(воспринимающим. — Г. С.) всей картины 
изображаемого в ее целостности и полно-
те» [Кухаренко 1988: 17]. Следовательно, 
детальное, подробное описание дает созда-
телям произведения всеобъемлющую воз-
можность по обогащению образа.

Немало работ литературоведов и эпо-
соведов посвящено характеристике внеш-
ности главного героя в олонхо П. А. Ойун-
ского «Нюргун Боотур Стремительный» 
[Ойунский 1982: 431]. Основной материал, 
имеющий теоретический характер, изло-
жен в трудах литературоведа и эпосоведа 
И. В. Пухова [Пухов 2016: 46; Пухов 1962: 
255]; изучение эпических образов занима-
ет значительное место в научных трудах 
якутских исследователей В. Т. Петрова, 
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Л. Д. Нестеровой, В. П. Еремеева, Н. В. По-
катиловой, Н. А. Оросиной [Петров 1978: 
97–100; Нестерова 1978: 159–162; Еремеев 
1980: 53–59; Покатилова 2000: 40; Покати-
лова 2018: 127–134; Покатилова, Оросина 
2018: 24–25] и др. 

Выявление специфики эпических пор-
третов-описаний представляют исследо-
вания А. Н. Даниловой, А. Ф. Корякиной, 
С. Д. Львовой, Л. Н. Герасимовой [Данило-
ва 2008: 21; Корякина 2018: 83–90; Львова 
2021: 202–216; Герасимова, Львова 2016: 
52–64] и др.

Эпический образ в якутском олонхо 
сложно представить без портрета-описания. 
Несомненно, мы понимаем, что объять не-
объятное невозможно, особенно когда речь 
идет о видах стилевых приемов портрети-
рования героев в эпических произведениях. 
Вместе с тем портрет эпического героя ста-
новится предметом исследования не только 
с точки зрения эпосоведения, но и «с лите-
ратуроведческой и с лингвистической точек 
зрения, делая его не только многофункцио-
нальным, но и многоаспектным» [Малетина 
2004: 181]. Таким образом, жанры эпиче-
ских произведений «дают более широкую 
платформу для создания сложного много-
компонентного» [Шинкевич 2017: 83–97] 
портрета эпического героя. 

Остановимся на тех аспектах, которые 
касаются анализа оценочного, ситуативно-
го портретов [Беспалов 2001: 160]: портре-
та-описания, портрета-сравнения и харак-
теристического портрета [Есин 2000: 163; 
Малетина 2004: 181].

2. Материалы и методы исследования
В данной работе впервые проблемы 

приемов создания портрета главного героя 
рассматриваются на материале якутского 
героического эпоса олонхо. Для выявления 
приемов создания портретов главных героев 
нами представлено сравнение текстов олон-
хо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюр-
гун Боотур Стремительный», далее — НБС) 
П. А. Ойунского и раннего типа олонхо 
«Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур» 
(«Строптивый Кулун Куллустуур», далее — 
СКК) И. Г. Тимофеева-Теплоухова. Иссле-
дование приемов создания портрета героя 
основывается на теоретических положени-
ях отечественных фольклористов, литера-
туроведов: А. Н. Веселовского [Веселов-

ский 2004], В. Е. Хализева [Хализев 1999], 
В. П. Аникина [Аникин 2007], У. Б. Дал-
гат [Далгат 1981], В. М. Гацака [Гацак 
1989]. Работа выполнена с использованием 
методологии текстологического иссле-
дования, включающей сравнительно-
исторические методы, описательный метод, 
а также когнитивный подход.

Среди наиболее популярных якутских 
олонхо сказания с названием «Нюргун Боо-
тур» занимают особое место. Нюргун Боо-
тур является образцом богатыря-защитника 
племен, который воспет олонхосутами на 
территории бывшего Ботурусского улуса, 
по определению В. В. Илларионова, «тат-
тинской школы сказителей» [Илларионов 
1982: 27]. 

Основоположник якутской литературы, 
писатель, поэт, олонхосут П. А. Ойунский 
родом из Таттинского улуса, впервые в исто-
рии якутской литературы он поэтически об-
работал, воссоздал и издал вариант олонхо 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун 
Боотур Стремительный», 1920–1930 гг.). 
Это авторское литературное олонхо писа-
теля П. А. Ойунского, первое в истории. 
Вслед за ним создали литературные олонхо 
якутские писатели Эрилик Эристиин, Кюн-
нюк Урастыров, С. С. Васильев. «Знаток и 
почитатель фольклора П. А. Ойунский был 
пленен многообразием сюжетов олонхо, 
легенд и преданий, снова и снова обраща-
ется к ним, переосмысливает, ищет формы 
и структуры зарождающейся литературной 
традиции…» [Гоголева 1996: 6]. Поддержи-
вая традиционную точку зрения в создании 
олонхо, П. А. Ойунский искал способы вне-
сти эволюцию в эпический текст, вместе с 
тем «стремился утвердить генетическую 
связь письменной литературы с эпическим 
произведением (подчеркнуто мной. — 
Г. С.)» [Степанова 2022: 139]. 

В 1906 г. этнограф В. Н. Васильев за-
писал у олонхосута Иннокентия Гурье-
вича Тимофеева-Теплоухова (1869–1962) 
«Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур» 
(«Строптивый Кулун Куллустуур») [Тимо-
феев-Теплоухов 1985]. 

В 1911 г. в «Образцах народной литера-
туры якутов» (под редакцией Э. К. Пекар-
ского) [Образцы 1911] на якутском языке 
было опубликовано олонхо «Строптивый 
Кулун Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Те-



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

1019

Таблица 1. Сопоставительный анализ образов главных героев в НБС и СКК
[Table 1. Images of main characters in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Основные данные сравниваемых образов главных героев

Название 
олонхо

Место обитания 
персонажа

Родовое 
происхождение

Маркирующий 
индивид

Имя 
персонажа

Показатель 
сословного 

статуса
Нюргун  
Боотур Стреми-
тельный (НБС)

В Верхнем мире,
на склоне 
бурных небес;
в Среднем 
обитаемом 
мире;
на просторах 
праматери, 
долины 
Кыладыкы 

Родился от 
Айынга Сиэр 
Тойона и Айыы 
Нуоралджын 
Хотуна 

Владеющий 
вороным конем,
Стоя рожденный
На грани небес,
Стремительный 
Нюргун Боотур

Нюргун  
Боотур
Стремитель-
ный

Богатырь

плоухова. В 1985 г. оно было переиздано с 
переводом на русский язык в серии «Эпо-
сы народов СССР» [Тимофеев-Теплоухов 
1985]. 

По определению Н. В. Емельянова, 
олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» 
относится к ранним типам архаического 
эпоса [Емельянов 1983: 57]. Установлено, 
что олонхо «Строптивый Кулун Куллу-
стуур» И. Г. Тимофеев-Теплоухов усвоил от 
олонхосутов центральных улусов, в частно-
сти, от олонхосута Николая Афанасьевича 
Каприна. В 1895 г. лексикограф-этнограф 
С. В. Ястремский со слов олонхосута, уро-
женца 2-го Оспекского наслега Дюпсюн-
ского (ныне Усть-Алданского) улуса Якут-
ского округа Н. А. Каприна записал первый 
вариант текста олонхо «Вороным конем 
владеющий, в оборотничестве искусивший-
ся Кулун Куллустуур» и перевел в прозаи-
ческой форме на русский язык [Ястремский 
1929: 56–76].

В настоящей статье классифицируют-
ся портретные описания главных героев 
в олонхо НБС и СКК, в которых приводит-
ся детальный анализ различий портретов 
главных героев, а также приемы создания 
портрета героя при помощи невербальных 
средств. Рассматривается вопрос о том, что 
писатель-сказитель П. А. Ойунский, прин-
ципиально стремясь выразить общее народ-
ное, внес в текст НБС авторский замысел.

П. А. Ойунский занимался созданием 
своего олонхо «Нюргун Боотур Стреми-

тельный» в период расцвета национальной 
якутской литературы — в 1920–1930-е гг. 
Он создал свое произведение на нескольких 
сюжетах ранних олонхо (за период до нача-
ла ХХ в.). В основу олонхо автором заложен 
также сюжет сказителя Иннокентия Гурье-
вича Тимофеева-Теплоухова «Куруубай Ха-
аннаах Кулун Куллустуур» («Строптивый 
Кулун Куллустуур») (1906).

Цель проведенного исследования за-
ключается в выявлении создания портрета 
главного героя в олонхо НБС и СКК. Для 
достижения цели предполагается решить 
следующие задачи:

– выявить устойчивые формулы в тек-
стах олонхо НБС и СКК с учетом их стади-
ального развития;

– охарактеризовать виды приемов и их 
функций в описании главного героя.

3. Приемы создания портретов глав-
ных героев в текстах олонхо НБС и СКК

В якутском героическом эпосе олонхо 
главный действующий персонаж — бога-
тырь айыы (айыы — миф., фольк. ʻдоброе 
божествоʼ) изображается как идеальный ге-
рой, как объект восхищения и воспевания. 
Для более детального анализа основных 
сходных и различных свойств в портрете- 
описании, их употребления используем тек-
сты олонхо НБС и СКК. Сравниваемые 
образы главных героев представлены в 
табл.  1.
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Строптивый 
Кулун 
Куллустуур 
(СКК)

В Верхней 
Сибири 
названным;
в Нижнем мире 
названным, 
в Среднем же 
мире названным 
[о месте 
рождения. — 
Г. С.] 

Родился от 
младшего 
брата Юрюнг 
Айыы Тойона 
— Грозного 
Джёсёгея и 
Джюсюлю 
Хотун

Владеющий 
конем: Огненный 
Рыжий конь, 
Который, резвясь, 
мотает головой; 
Буйный Рыжий 
конь, 
Который, резвясь, 
Перебирает 
ногами; Вихревой 
Рыжий конь, 
Который, резвясь, 
Помахивает 
хвостом

Строптивый 
Кулун 
Куллустуур 
(жеребец 
быстроногий 
и резвый)

Богатырь

Синтагматическая последовательность 
представления главных героев начинается: 
в СКК — во вступительной части текста, в 
НБС — только в разделе «Стих 18». Впер-
вые Нюргун Боотур представлен не с описа-
ния его внешнего облика, а с повествования 
о его рождении на свет. Такое развернутое 
описание связано со стремлением авто-
ра эстетизировать ситуативный момент в 
«биографии» главного героя. Появление на 
свет Нюргуна напрямую связано с внеш-
ними обстоятельствами, рождая в олонхо 
мотив и действие. Так, в Песне 1 (стих 18) 
автор применяет отступление: «каков он 
собой, если спросят…» для того, чтобы 
выделить начало описания действующего 
лица — богатыря Нюргуна. Далее следует 
изображение героя в младенчестве: … как 
малышом-ползунком, /…угрожал он ниж-
нему миру, / что разрушит его… [Ойунский 
1982: 41].

В основу техники описания героя по-
ложены разные основания. В изучении 
портретирования героя считаем целесо-
образным опираться на классификацию 
портретных описаний: 1) портрет-пред-
ставление (внешние данные богатыря, т. е. 
портрет-знакомство); 2) портрет-оценку 
(или портрет-понимание); 3) ситуативный 
портрет (богатырь в действии).

Известно, что в якутском устном 
творчестве наивысшую степень художе-
ственно-изобразительных средств может 

вобрать в себя только эпическое произве-
дение — олонхо. При создании эпического 
образа наиболее частотными языковыми 
средствами выступают такие художествен-
но-изобразительные средства, как эпитеты, 
сравнения, повторы, гипербола и др. Наи-
более распространенный троп в якутском 
олонхо — это эпитеты. Встречающиеся в 
олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Тимофе-
ева-Теплоухова постоянные эпитеты отно-
сятся к изображению богатырей. В боль-
шинстве случаев в описании используются 
устойчивые «украшающие» эпитеты. Об 
этом Е. М. Мелетинский писал: «Посто-
янные эпитеты, в широком смысле, имеют 
характер украшения. Такие эпитеты опре-
деляют существительное и выражают об-
щие [идеально-образцовые и нормальные] 
особенности предмета» [Мелетинский 
1968: 368].

В тексте якутского олонхо среди много-
образия портретов-описаний основополага-
ющим является определенный канон о чер-
тах лица богатыря. Рассматриваемые нами 
тексты олонхо богаты устойчивыми фор-
мулами. Основным материалом для изуче-
ния устойчивости и изменения описаний в 
настоящей работе послужили шесть описа-
тельных конструкций, функционирующих в 
текстах НБС и СКК. Приступим к сопоста-
вительному анализу портретов-описаний, 
которые информативными представляются 
на языке оригинала (см. табл. 2).



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

1021

Таблица 2. Описание лица героя в НБС и СКК
[Table 2. Descriptions of the main character’s face 

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Портрет-представление:
описание лица героя: 

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)
СКК Хара саһыл кыылы

Хайыта-тырыта бысталаан
Харах-хаас онорбут курдук,
Халбалдьыгас хара көмүс
Хаастаах-харахтаах эбит
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 8–9]

У него черненого серебра брови и глаза,
Словно брови и глаза сладили ему,
Распластав на две половины
Черную лисицу, которая выросла,
Скрываясь в отдаленном темном лесу
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 286]

НБС Харса олорор курдук
Хара субул хаастаах эбит...
[Ойуунускай 2003: 104]

Черные длинные брови его — 
Будто сшиблись рогами
Два черных быка
[Ойунский 1982: 89]

Как показывает анализ материала, пор-
трет героя содержит описания, создающие 
общность характеристики природного мира 
и человека. Очевидно, в авторском отно-
шении к природе заложены «установочные 
ценностные позиции (смысловые ориенти-
ры)» [Исакова 2001: 79]. 

Устойчивость в «описании лица героя» 
высока, так как в обоих текстах объекты опи-
сания не претерпели изменения — уостаах 
ʻс губамиʼ, хаастаах ʻс бровьюʼ, харахтаах 
ʻс глазамиʼ. Вместе с тем в языковом оформ-
лении отличается эпитет составной части 
объекта описания в тексте СКК. Так, вме-
сто уһуктаах уостаах, что означает ʻгубы 
острыʼ [Ойунский 1982: 89], использованы 
прилагательные-эпитеты в развернутой фор-
ме и сравнения: у него такие ладные зубы и 
губы / словно зубы и губы ему сладили / на 
части раскроив / лисицу [Тимофеев-Теплоу-
хов 1985: 5–6]. Здесь подчеркнуто описание 
губ главного героя, а основанием для сопо-
ставления служат ладные губы и зубы бога-
тыря. Из этого следует, что в описании такая 
вариация вносит значительное отличие. 

В процессе антропосоциогенеза чело-
век постепенно стал обнаруживать в себе 
способность любоваться красотой природы. 
Справедливо отмечено исследователями, 
что «такой способ характеристики героев 
эпоса расценивается как самый архаичный 
первичный способ изображения» [Кузьми-
на, Арбачакова, Шулбаева 2020: 28]. То-
ченые черты лица Нюргуна и Кулун Кул-
лустуура несоразмерны с их богатырским 
гигантским телосложением, с их воинствен-

ным вспыльчивым нравом: уһуктаах уоста-
ах / хатааһыннаах хара чаҕыл, …харахтаах 
эбит ʻгубы остры, / глаза у него, / как два 
блестящих лучаʼ [Ойунский 1982: 89]; …
обугур-чобугур / уостаах-тиистээх эбит 
ʻу него такие ладные зубы и губыʼ; халбал-
дьыгас хара көмүс / харахтаах-хаастаах 
эбит ʻу него подвижные такие / черненого 
серебра глаза и бровиʼ [Тимофеев-Теплоу-
хов 1985: 5–6]. 

Именно идеальные черты лица, орга-
нично введенные в эпический текст, рас-
крывают добросердечность богатырей, 
а глаза излучают тепло их души. Вместе 
с тем, если П. Ойунский в описании лица 
ограничивается прямым сравнением: ‘глаза 
у него горят, / как два блестящих луча, / губы 
остры…’ [Ойунский 1982: 89], то И. Г. Ти-
мофеев-Теплоухов развивает свое описание 
в развернутом сравнении — в 18 стихотвор-
ных строках. 

Сравнительно-уподобительные кон-
струкции в описании нечеловеческой физи-
ческой силы главного героя — одна из са-
мых распространенных устойчивых формул 
в якутском олонхо. Сравнительно-уподоби-
тельные конструкции часто становятся ос-
нованием в характеристике положительных 
персонажей. Устойчивые формулы сравни-
тельных конструкций являются основными 
образными средствами, что, как отмечает 
В. А. Маслова, «способны дать ключ к раз-
гадке национального сознания» [Маслова 
2001: 145]. Имеющее множество вариантов 
описания частей тела героя оформляется 
также и в виде метафоры (см. табл. 3).
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Таблица 3. Описание частей тела героя
[Table 3. Descriptions of main character’s body parts]

Портрет-представление:
описание частей тела героя:

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК
Суллаабыт тиит курдук 
Ньондо-хаан сотолоох 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 9]

мощные ноги его — 
Словно лиственница со снятой корой
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 287]

НБС

…Уолах тиитим уһун дүлүҥүн
Ууран-тутан усталаабыт курдук
Ньодо дьороҕор сотолоох эбит
[Ойуунускай 2003: 104–105]

… Голени его,
Как два толстых длинных бревна
Молодых лиственниц
[Ойунский 1982: 89]

При сопоставлении вариантов НБС и 
СКК становится ясным, что основой форму-
лы является двухчленный параллелизм — 
гиперболичные описания-сравнения бо-
гатырских сото ‘голени’ и сарын ‘плечи’ 
по отдельности с деревьями, со стволами 
деревьев. В данных фрагментах в основе 
формулы объект описания-сравнения — со-
тото суллаабыт тиит курдук ʻего мощные 
ноги, словно со снятой корой лиственницаʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 287] претерпел 
изменения: уолах тиитим уһун дүлүҥүн / уу-
ран-тутан усталаабыт курдук / ньодо дьо-
роҕор сотолоох эбит ʻголени его, / как два 
толстых длинных бревна / из молодых очи-
щенных лиственницʼ [Ойунский 1982: 89]. 
Лиственница, часто используемая лексема в 
якутском олонхо, является выразительным 
символом-аллю зией. По мнению Л. Л. Га-
бышевой: «В разграничении дендрологиче-
ских символов, как женских и мужских, экс-
плицируется роль знания характерных осо-
бенностей и отличий деревьев. Например, 
такие известные качества лиственницы, как 
высокая твердость и прочность древесины 
(…), можно переосмыслить метафорически 
как типичные черты молодого мужчины» 
[Габышева 2019: 80]. 

Такие устойчивые формулы в СКК, как 
алта былас / дарайар сарыннаах ʻс плеча-
ми — в шесть саженей маховыхʼ [Тимофе-
ев-Теплоухов 1985: 287], наблюдаются и 
в тексте НБС. Вместе с тем П. А. Ойун ский 
обстоятельно «отшлифовывает» каждую 
деталь: алта былас холобурдаах / аманаат 
дараҕар сарыннаах ʻв плечах непомерно 
широк — в шесть маховых саженейʼ [Ойун-
ский 1982: 89]. Примечательно, что в вари-
анте НБС сохранены слова в устаревшем 
значении (в данном примере аманаат — 

имеющий широкие шестисаженные плечи-
ща (обращающие на себя внимание) [Сло-
варь 2008: 97]).

В традиции олонхо существует несколь-
ко способов выражения сравнения с помо-
щью сравнительных конструкций со слова-
ми: саҕа ‘величиною c, ровно’; курдук ‘как, 
подобно, словно’, а также «с помощью со-
юзного слова тэҥэ, аффикса -лыы, с помо-
щью падежных показателей и др.» [Ойууну-
скай 2003: 11]. Многократное употребление 
союзных слов курдук и саҕа объясняется их 
синтаксической и семантической универ-
сальностью [Герасимова, Львова 2016: 63].

Одним из средств, наиболее обрабо-
танных П. А. Ойунским, стал внешний 
вид богатыря Нюргуна: не столько сам тип 
портрета, а сколько техника его создания. 
П. А. Ойунский как писатель, поэт, рисуя 
своего героя, предпочтение отдает скрупу-
лезному описанию телосложения богатыря. 
Н. В. Покатилова и Н. А. Оросина отмеча-
ют, что якутский писатель П. А. Ойунский 
«впервые в процессе формулообразования 
пользуется традиционной системой как 
материалом, создавая при этом сложное, 
формульно-метрическое образование ново-
го, окказионального смысла» [Покатилова, 
Оросина 2018: 24]. 

Если обратить внимание на формальное 
считывание стихотворных строк на языке 
оригинала, то «объемен» портрет- описание 
богатыря Нюргуна, которое охватыва-
ет 44 стихотворных строки, а в описании 
И. Г. Тимофеева-Теплоухова — 24 строки. 
Как пишут Д. М. Балашов и Т. А. Нович-
кова: «Огромность героев, изображенных 
средствами внешней гиперболизации, на 
деле, в самом эпическом действии, оказы-
ваются, скорее, выражением их духовной 
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Таблица 4. Действия героев в НБС и СКК
[Table 4. Actions of main characters in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
герой в ярости

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

…Икки хараҕын уота
Уоттаах хатат уотун курдук
Таҥнары таммалаан түстэ
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 22–23]

Из обоих глаз у него посыпались искры,
Словно из кремнистого огнива
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]

НБС

… Хаҥас хараҕа
Хааннааҕынан хаһылыччы 
көрбүтүнэн... 
[Ойуунускай 2003: 126]

… Левый глаз его засверкал,
 налившись кровью… [Ойунский 1982: 106] 

мощи» [Балашов, Новичкова 2001: 25]. Вме-
сте с тем нужно отметить, что ввиду того, 
что олонхо И. Г. Тимофеева-Теплоухова яв-
ляется ранним олонхо, его можно признать 
исходным материалом для портрета-описа-
ния во многих олонхо, в частности в олонхо 
П. А. Ойун ского. 

Своего рода опорными звеньями, скреп-
ляющими создание образа, служат такие 
эпические приемы, как многократное по-
вторение. Анализ показывает, что особен-
ность повторов определяется «движением 
от аллитерационного повтора в сторону 
его орнаментализации, а также появлением 
других видов повторов типа корневой риф-
мы» [Покатилова, Оросина 2018: 24]. 

В текстах НБС и СКК эвиденциальные 
конструкции с частицей эбит ‘оказывает-
ся’, көстөр ‘видно’ являются «одной из 
активно использующихся форм предло-
жений, что связано с пересказывательным 
эпическим характером» [Ефремов 2011: 
55]. Многочисленное повторение в пор-
третировании богатырей Нюргуна и Кулун 
Куллустуура предназначено для создания 
впечатления их монументальности и важ-
ности. Часто используются распространен-
ные и многократные повторения, а также 
сравнения, например:…баай тиитим ба-
стыҥ дүлүҥүн / балтаччы ууран барылла-
абыт курдук / барылы ньыгыл быччыҥнаах 
эбит... ʻогромен он, как утес, /… его мыш-
цы, / корни вековых лиственниц будтоʼ 
[Ойунский 1982: 89]; …сэттэ маһынан 
аттаран оҥорбут / халҕан курдук / нанаҕар 
кэтит түөстээх эбит [Тимофеев-Теплоу-

хов 1985: 9] ʻсловно сделанная из семи ле-
син / его широкая грудь выпяченнаяʼ [Ти-
мофеев-Теплоухов 1985: 287]. 

Повторения не преследуют чисто ме-
ханических целей, а выполняют компози-
ционную роль. Очевидно, в портрете-опи-
сании П. А. Ойунского акцент делается на 
чередование стиха: описание лица – фигуры 
– лица – фигуры. Вместе с тем у И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова описание композици-
онно упорядочено по схеме: лицо – фигура. 
Здесь уместны объяснения Н. В. Покати-
ловой и Н. А. Оросиной, что «каким бы ни 
было происхождение отдельных приемов, 
взятых в своей совокупности, они предста-
ют как система, которая в свою очередь яв-
ляется целенаправленной трансформацией 
имеющегося традиционного поэтического 
языка» [Покатилова, Оросина 2018: 24]. 

П. А. Ойунский посвятил немало сти-
хотворных строк описанию лица Нюргу-
на — 18 стихотворных строк, телосложе-
ния — 48 строк; И. Г. Тимофеев-Теплоухов 
— лицу героя — 21 стихотворную строку; 
телосложению — 30 строк. 

Функция портрета-ситуации связана 
с изображением внешности богатыря, об-
условленной конкретной ситуацией. В ха-
рактеристике персонажей Г. Р. Хусаино-
вой выделен параметр «следствия жестов, 
движений, эмоций», которые, как отмечает 
исследователь, «имеют древний характер» 
[Хусаинова 2017: 196].

Рассмотрим портрет главных героев 
сквозь призму их поступков и деяний (см. 
табл. 4).
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Эмоциональная окрашенность показана 
в ярости героев, в которой сравнение с при-
родными явлениями становится главным 
действующим приемом. И. Г. Тимофеев-Те-
плоухов и П. А. Ойунский, прибегая к древ-
нейшему стилистическому приему сравне-
ния с растительным и животным миром, вы-
являют ментальные и эстетические ценно-
сти. В НБС и СКК обращается внимание не 
только на сущность поступков героев, но и 
на манеру совершения действий. Например, 
объектом сравнения выступает кыыһырбыт 
‘рассвирепел, разгневался’, т. е. образное 
состояние богатыря, воспылавшего гневом, 
изображается как: киил мас курдук/ мэтэч-
чи тардан барда ̒ спинные сухожилия стали 
стягиваться, выгибаясь, как упругое деревоʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]; киил мас 
курдук, кинэччи таттаран барда ʻсухожи-
лия стягиваются, как дерево крепкоеʼ [Ой-
унский 1982: 106]. Лексема киил, обознача-
ющая дерево-лиственницу, приобретает в 
текстах НБС и СКК метафорическое значе-
ние.

Далее детальное описание выражения 
эмоций (героя в ярости) помогает «вжить-
ся» в образ посредством космического про-
странства, Вселенной: ‘у Нюргуна глаз, / 
словно огненная звезда…’ [Ойунский 1982: 
106]. Сопоставление формул эмоциональ-
ного состояния героев в описании-сравне-
нии, уподобляющего глаза небесным све-
тилам, воспринимается в большей своей 
части «на „атрибутивной“ основе, подчер-
кивающей нерасчлененность мира (космос 
и человек) в архаическом сознании» [Хуса-

инова 2017: 202–203]. В ярости уподобле-
ние человека природе выражается посред-
ством метафоры: хараҕыттан/ сиэрэ уота 
/ сирдьигинии тоҕунна ʻметали глаза его / 
трескучий огонь искрящийсяʼ [Ойунский 
1982: 106]; икки хараҕын уота / уоттаах 
хатат уотун курдук / таҥнары таммала-
ан түстэ ʻсловно из огнива кремнистого, 
/ из глаз его искры с треском посыпалисьʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]. Скрупу-
лезное описание выражения эмоций в срав-
нении сиэрэ уота ‘букв. огонь от серы’ и 
хатат уота ‘кремнистое огниво’ четче 
выражают эмоциональное состояние геро-
ев, их помыслы и поступки. Cравнения как 
огонь от серы в олонхо НБС и как кремни-
стое огниво в раннем тексте олонхо СКК в 
ходе исторических изменений претерпели 
метафорическое переосмысление. Это го-
ворит о том, что олонхо НБС относится к 
позднему времени, к «веку» писателя-ска-
зителя П. А. Ойун ского. Н. В. Покатило-
вой отмечено, что «акцентирован фактор, 
предопределивший „сделанность“ олонхо 
(олорон / суруйбут / оноһуллубут олонхо — 
ʻсев / написал / сделанное олонхоʼ). Тем 
самым подчеркивается принадлежность 
созданного текста (олонхо НБС. — Г. С.) к 
письменной, а не к устной традиции» [По-
катилова 2018: 130]. В фрагментах «герой 
в ярости» сравнений выявлено: в СКК — 6, 
в НБС — 10.

Признаки, характерные для героев 
в различных ситуациях, отражены в эпизоде 
«быстрота двигательных реакций героев» 
(см. табл. 5).

Таблица 5. Скорость реакций героев в СКК и НБС
[Table 5. Reaction rates of main characters 

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
Быстрота двигательных реакций героев

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Тэбинэн сүүрдэҕинэ — 
Уллуҥаҕын тыаһа куртуйах улар 
Кынатын тыаһын курдук тилигирэс 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 202]

Когда он бежал скачками,
Пятки его шлепали [с шумом],
Подобным шуму крыльев тетерева-косача
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 303]

НБС

Дьураа хара атыгар,
…Хардааччы кыыл курдук
Хаһыытаабытынан тахсан,
Хап гына
Хатана түстэҕэ...
[Ойуунускай 2003: 104–105]

Ловко сел он в седло — 
С гиком, будто птицею был,
Будто буйным небесным соколом был
[Ойунский 1982: 89]
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Следует отметить, что в тексте НБС пе-
режили трансформацию описания действий 
героя. Так, если в олонхо СКК описывается 
сражение богатыря айыы с противником в 
среднем мире, то в НБС вместо противника 
из Среднего мира подобран антагонист из 
Нижнего мира. Такое изменение определен-
но не является случайным, что способствует 
созданию образа героя.

Весьма колоритно описываются бит-
вы богатырей с их противниками. Борьба 
между богатырями происходит во всех трех 

ярусах фантастического мира. Бой богаты-
рей произвел чудовищные разрушения, к 
примеру, своими массивными ногами бо-
гатыри: растоптали…/ Восемь голых ка-
менных гор [Ойунский 1982: 115]; В пыль 
/ Истолкли каменные горы [Тимофеев-Те-
плоухов 1985: 374–375]. Далее они бились 
ровно тридцать дней и ночей, но их силы 
оказались равными. Борьба с абаасы (злым 
духом) заканчивается победой богатыря 
айыы, в которой сама по себе победа явля-
ется основным показателем его силы. 

Красноречиво описано богатырство ге-
роев в «быстроте двигательных реакций». 
В портрете Нюргуна богатырь показан лов-
ким молодцем, стремительно вскочившим 
на коня: дьураа хара атыгар, / …хардааччы 
кыыл курдук / хаһыытаабытынан тахсан, 
/ хап гына / хатана түстэҕэ... ʻбудто пти-
ца, быстро, ловко сел в седлоʼ [Ойунский 
1982: 89; Ойуунускай 2003: 104–105]. Ско-
рость действий Кулун Куллустуура отра-
жается в его беге: дайбаан сүүрдэҕинэ — / 
дабыдалын тыаһа умсаах кус / кынатын 
тыаһын курдук кылыгырас буолбут ʻкогда 
он бежал, руками размахивая, / слышалось 
гудение, / как от крыльев утки-нырка по-
добноʼ [Тимофеев-Теплоухов 1985: 303]. 
В сравнении скорости героев имеются все 
«атрибуты» богатырей: летающий вороной 
конь; громовая стрела; буйный, небесный 
сокол (НБС); крылья тетерева-косача; кры-
лья утки-нырка (СКК). 

В эпизодах «герой в ярости», «быстрота 
двигательных реакций героев» использо-
ванные сравнительные конструкции (кур-
дук ʻподобноʼ) несут экспрессию, передавая 
в ярких красках движение, стремительность 
героев. Вместе с тем, если в СКК описание 
скорости реакций героев насыщено срав-
нительными конструкциями со словами 
курдук, саҕа: ...сүүрдэҕинэ — уллуҥаҕын 
тыаһа улар кынатын тыаһын курдук ʻког-
да он бежал скачками, / пятки его шлепали 
[с шумом], / подобным шуму крыльев те-
терева-косачаʼ [Тимофеев-Теплоухов 1985: 
303], то в олонхо П. А. Ойунского домини-
руют аффиксы-сравнения: -лыы, -ныы.

Богатыри в олонхо отличаются физи-
ческой силой, ловкостью и, вместе с тем, 
беспощадностью. В «сражении» главных ге-
роев, где одним из компонентов выступают 
природные объекты, реализуется описание 
героев в действии в поэтико-изобразитель-
ных средствах (см. табл. 6).

Таблица 6. Герои в сражении в СКК и НБС
[Table 6. Main characters in battle

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
Герои в сражении

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Сабырҕах сабырҕахтарыттан, …харбаһан 
ыллылар. 
Үөгүлэһэ-үөгүлэһэ өттүктэһэн бардылар, 
Хаһыытаһа-хаһыытаһа халбарытыһан 
бардылар
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 39, 104]

… уцепились 
Ухватили друг друга за шею.
… С гиканьем, ревом стали  
[друг друга] подбрасывать
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 314, 374]

НБС

Хайа хайаҕа түспүтүн курдук
Хап гына хапсан ыланнар,
Халбарытыспытынан бардылар…
[Ойуунускай 2003: 314–315]

Как скалы,
С оглушительным воплем
Сшиблись они,
Спину друг другу
Пытаясь сломать... 
[Ойунский 1982: 115]
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В текстах поединки богатырей богаты 
гиперболичными описаниями с распро-
страненными устойчивыми формулами 
боевых сцен противоборствующих: эрбии 
биитин курдук / тэбис тэҥҥэ охсустулар 
ʻтак и продолжали драться / на равных, / 
как зубья одной пилыʼ [Тимофеев-Тепло-
ухов 1985: 374–375]. Замечено, что в эпи-

зоде битвы в олонхо СКК часто использу-
ются такие повторы, как төбөтүн оройут-
тан тоҕута тэпсэннэр, тибэннэр и др.

Описание жилища, предметов быта бо-
гатырей позволяет судить об огромных его 
размерах Рассмотрим описание, которое мы 
приводим в табл. 7:

Таблица 7. Описание жилища богатырей в СКК и НБС
[Table 7. Descriptions of the main characters’ dwellings

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Портрет-оценка:
Описание жилища богатырей

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Үөһэттэн үлүгэр бөҕө
Үргүйэн түһүө диэн;
Кэлэр-барар көй салгын
Көҥүтэ сынньан барыаҕа диэн
Түөрт хос көҥдөй көмүс холлоҕостоох эбит...
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 12–13]

… [сделан] трехрядный потолок — 
Чтобы не спустились из Верхнего 
мира
Многочисленные напасти...
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 292].

НБС

Үөһээ өттүттэн,
Үлүскэннээх халлаантан
Үргүөһүн бөҕө
Үргүйүө диэннэр
Үс хос үтүө тииттэринэн
Үрүттээбиттэр эбит...
[Ойуунускай 2003: 78–80]

Чтобы с бурного неба
Холодный вихрь
в просторный дом не надул,
На кровле 
Устроен накат
В три вековых бревна толщиной…
[Ойунский 1982: 68–69]

Как видим, на языке оригинала более 
информативным представляется «жилище 
богатыря». В данных эпизодах, содержащих 
описание жилища, установлено стихотвор-
ных строк: в НБС — 174, в СКК — 84. При 
этом мы не учитывали эпизоды о надвор-
ных постройках.

Для олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова предметный мир слу-
жит целенаправленным средством харак-
теристики главных героев. Главного героя 
помогает охарактеризовать предметная 
(вещная) обстановка. Следовательно, пред-
метная обстановка, в которой герой суще-
ствует и с которой взаимодействует, отчет-
ливо передает сущность и смысл, кем он 
является, которую считаем явлением скры-
того сравнения.

Очевидно, что в текстах НБС и СКК по-
следовательность описаний жилища имеет 
отличия. Если И. Г. Тимофеев-Теплоухов 
изображает жилище Куллустуура после 
описания героя, то П. А. Ойунский изобра-
жает жилище до описания героя, акценти-

руя внимание на логический переход жили-
ще — герой, этим автор готовит читателя к 
«встрече» с богатырем Нюргуном. 

Жилище богатыря впечатляет обилием 
добротных предметов. «Архаизация» в при-
емах описания предметов, выполненных 
в старинной манере, имеет знаково-сим-
волические контексты. Мощь и величие 
главных героев в олонхо НБС и СКК под-
черкиваются детальным гиперболичным 
описанием предметов: тоҕус бухатыыр / 
уларыппат дьип-хаан олуурдаах эбит ʻтя-
желый засов у двери дома, что могучим 
богатырям не сдвинутьʼ [Тимофеев-Тепло-
ухов 1985: 292]; тиҥэһэ сылгы тириитин / 
тиэрэ уурбут курдук / ньэлээрбэ-хотоолбо / 
тэлэкэччийэ тэйэн кэлэр / тэриэккэлэрдээх 
эбит ʻподлетают к столу, словно шкуры 
коня, огромные блюда…ʼ [Ойунский 1982: 
68–69]. 

В первую очередь, в описании быта 
предметы служат введением в особую эпи-
ческую атмосферу. Предметы здесь явля-
ются знаками изображаемой среды, ко-
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торые представляют в синхронном срезе 
эпический мир: сарт түннүктэр ʻдраноч-
ные окошкиʼ; кысхарыйбыт кытыйалар 
ʻпузатые мискиʼ; чочоруйбут чорооннор 
ʻстройные кубкиʼ; матаҕар матааччахтар 
ʻважные кадиʼ; туос сандалы ʻберестяной 
стол-сандалыʼ; туос иһит ʻберестяная по-
судаʼ [Ойуунускай 2003: 78–80]; аҕыс мун-
нуктаах айдан маҥан остуоллаах ʻвось-
миугольный / широкий белый столʼ; тоҕус 
кырыылаах суорума таас оһохтоох ʻочаг 
девятигранный из камня тесаногоʼ [Тимо-
феев-Теплоухов 1982: 292]. 

В описаниях быта П. А. Ойунского под-
черкивается отсутствие тонких, хрупких ве-
щей, несоразмерных богатырскому могуче-
му виду: сиэдэрэй сэп диэн / сириэдийбэтэх 
сирэ буолла, / нарын сэп диэн / наардаспа-
тах сирэ буолла ʻне было здесь хрупких и 
нежных, красивых вещейʼ [Ойунский 1982: 
68–69; Ойуунускай 2003: 78–80]. Ориги-
нальный прием изображения быта дает об-
разу главного героя разностороннюю эмо-
циональную характеристику и, прежде все-
го, помогает раскрыть авторский замысел в 
изображении эпического героя.

Одним из приемов, которые используют 
олонхосуты, является оживление предме-
тов. Обнаружено, что П. А. Ойунский чаще 
всего прибегает к использованию приема 
прозопопеи (одушевления, олицетворения). 
В НБС в богатырском жилище предметы 
имеют свойство двигаться, ведут себя, как 
живые. Прозопопея особенно усиливает-
ся сравнением вроде: …Здесь топор сам 
прибегал, / Сам рубил, колол, тесал; (…) 
стол-сандалы / …Сам на шести ножках 
своих шагал [Ойунский 1982: 68–69] и др. 

Активному, стремительному «переме-
щению» предметов прием прозопопеи при-
дает динамику: предметы, вертясь, подлета-
ют; прыгают, сверкая; двигаются вперевал-
ку; шествуют навстречу гостям; движутся 
важно; прибегают, рубят; режут; шагают и 
др. [Ойунский 1982: 68–69]. 

Очевидно, что приемами прозопопеи 
П. А. Ойунский свое произведение обога-
щает выражением собственных эмоций, 
делая эпизод выразительным, динамичным. 
Н. К. Гудзий отмечает, что «генетически 
происхождение прозопопеи коренится в 
склонности первобытного человека к ани-
мизму и в свойствах его мифологического 
мышления» [Гудзий 1931: 56]. Таким об-

разом, использование приема прозопопеи 
в якутском олонхо представляет собой за-
кономерное явление.

Повторы периферийных слов в текстах 
НБС и СКК, являясь частью устойчивых 
формул в олонхо, обладают особой эмоцио-
нальной силой, создавая определенную эпи-
ческую реальность. Например, в описании 
жилища Кулун Куллустуура периферий-
ные слова эбит ʻоказываетсяʼ встречают-
ся 13 раз, көстөр ʻвидноʼ — 4, диэн ʻгово-
ритьʼ — 3; Нюргун Боотура — эбит ʻока-
зываетсяʼ — 21 раз, диэннэр ʻговорятʼ   — 9; 
диэн ʻговоритʼ — 13; кээспиттэр ʻотброси-
лиʼ — 3 и др. 

В олонхо НБС сравнения использова-
ны с помощью сравнительных конструк-
ций со словами: саҕа ‘величиною c, ровно’ 
употребляются 6 раз, в СКК — 6; также 
сравнения-конструкции курдук ‘подобно’ 
в НБС — 4 раза, в СКК — 5. Вместе с тем 
устойчивые сравнительные конструкции со 
словом тэҥэ и аффиксом -лыы в отрывках 
не обнаружены. Таким образом, предметы 
в описании жилища богатырей в олонхо 
П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоу-
хова выступают значимыми знаками созда-
ния образа персонажа.

4. Выводы
Рассмотрение приемов создания порт-

рета главного героя в олонхо «Нюргун Боо-
тур Стремительный» П. А. Ойунского и 
«Строптивый Кулун Куллустуур» И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова показывает, что в пор-
трете-описании функционируют многогран-
ные компоненты эпического образа.

В портретах-описаниях в олонхо НБС 
и СКК дается предпочтение гиперболич-
ному изображению внешности богатырей, 
их манерам, поведению, а также описанию 
быта, которое отражает социальную и нрав-
ственную характеристику героев. В резуль-
тате анализа портретов-описаний в рассмо-
тренных текстах олонхо можно обозначить 
следующие позиции: во-первых, портрет-о-
писание в текстах НБС и СКК обладает 
высокой традиционной устойчивостью; 
во-вторых, по тождественности тропов пе-
рекликаются между текстами приемы соз-
дания героев.

Многофункциональность и разнообра-
зие проявлений портретов-описаний вы-
ражает их многокомпонентность. Сличе-
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ние текстов олонхо «Строптивый Кулун 
Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Теплоухо-
ва и «Нюргун Боотур Стремительный» 
П. А. Ойунского показывает, что это ва-
рианты олонхо центральных улусов. Вви-
ду того, что олонхо И. Г. Тимофеева-Те-

плоухова является ранним типом эпоса, 
можно признать текст «Строптивый Ку-
лун Куллустуур» исходным материалом 
для создания портрета главного героя в 
олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур 
Стремительный». 
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