
11

П
О

Э
ТИ

К
А

 Г
ЕР

О
И

Ч
ЕС

КО
ГО

 В
ЕЛ

И
КО

Й
 О

ТЕ
Ч

ЕС
ТВ

ЕН
Н

О
Й

 В
О

Й
Н

Ы

Тойук «День Великой Победы»  
в исполнении У. Г. Нохсорова

Виктория Георгиевна Григорьева 
(Амгинская детская школа искусств им. А. А. Черемных: Российская Федерация,  

Республика Саха (Якутия), 678600, Амгинский р-н, с. Амга, ул. Партизанская, д. 50)

Аннотация. Одним из основных фольклорных жанров якутов (саха) является тойук —  
вокально-поэтическая импровизация в обрядовой, общественно значимой ситуации. Каж-
дая локальная общность саха формирует определенный мелодический стиль тойука.

Статья посвящена исследованию музыкального стиля обрядовых песнопений в ис-
полнении выдающегося этнофора, виртуозного импровизатора, представителя при-
ленской локальной традиции У. Г. Нохсорова (1907–1951). Предметом рассмотрения 
стал тойук «День Великой Победы», исполненный Устином Гаврильевичем в 1945 г.

Автором выявлены индивидуальные особенности тойука У. Г. Нохсорова, которые за-
ключаются в наличии своеобразной основы формообразования структуры песнопений —  
не менее трех разделов со вступлением и каденцией, зависящих от особенностей сти-
хосложения, а также в многообразной тембровой орнаментации и распевности слогов.

Основное отличие виртуозного исполнительства У. Г. Нохсорова от других тойуксу-
тов состоит в следующих типичных приемах: преобладание трехдольного распева сло-
гонот (что значительно преображает мелодию обрядового песнопения —  эту харак-
терную особенность напевов певец перенял от своего учителя Т. В. Захарова-Чээбия) 
с эпизодическим применением двудольной организации; использование особых тембро-
вых приемов —  вибрато, тремоло, нисходящее глиссандо, —  значительно дополняющих 
ладоинтонационную ткань песнопений; мелодическая линия с широким распевом, со-
стоящая из девяти слогонот, образует в каденции новый контур окончания тойука.

Актуальность статьи связана с  необходимостью изучения локальных разновид-
ностей тойука, что является важным для продолжения практики обрядового пения 
в Якутии.
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Тойук представляет собой музыкально-
поэтическую импровизацию, чаще 

всего гимнического характера, с  припод-
нятым, воодушевленным эмоциональным 
настроением. По определению Э. Е. Алек-
сеева, это «развернутые эпические импро-
визации, рождающиеся по любому воз-

вышенному поводу» [Алексеев 1976, 9].  
В тойуках получил широкое распростра-
нение один из трех основных якутских 
песенных стилей  —  дьиэрэтии ырыа, со-
хранившийся с  давних времен. Главным 
объединяющим тембровым признаком 
стиля дьиэрэтии ырыа в тойуках является 
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применение ларингализованных фальцет-
ных горловых призвуков кылысах и вибра-
то, в народе называемое ийэ кылысах. Уни-
кальность фальцетного призвука кылысах 
заключается в выполнении сопровождаю-
щей, аккомпанирующей функции при од-
новременном воспроизведении основной 
мелодии исполнителем. Таким образом, 
певец с помощью особого способа звуко-
подачи  —  кылысах  —  обогащает вокаль-
ную фактуру напева и  тем самым полнее 
раскрывает образный содержательный 
материал. Оригинальный двутембровый 
способ пения дьиэрэтии ырыа сходен с ту-
винским хоомеем, башкирским узляу и ал-
тайским горловым пением кай.

В стиле дьиэрэтии ырыа исполняет-
ся также другой жанр  —  алгыс. Суще-
ствуют различные виды алгыса: алгыс-
благопожелание, алгыс-заклинание, алгыс-
мольба. К  жанру алгыса также относятся 
эпические песни персонажей Срединного 
и Верхнего миров.

По мелодическому движению и  поэти-
ческой структуре тойуки и алгысы весьма 
сходны. Различие заключается в  том, что 
тойук выполняет публичную торжествен-
ную функцию, так как жанр активно откли-
кается на события, важные для общества. 
Алгыс более бытует в обрядовой, ритуаль-
ной сфере.

Первые нотации и музыковедческие ис-
следования жанра тойук были проведены 
М. Н. Жирковым [Жирков 1981], С. А. Кон-
дратьевым [Кондратьев 1963]. Огромный 
вклад в  понимание жанров дьиэрэтии 
ырыа тойука и алгыса, в практику их ноти-
рования внесли Э. Е. Алексеев и Ю. И. Шей-
кин [Алексеев 1976; 1981; Шейкин 2003]. 
Теоретический аспект жанра был изучен 
А. С. Ларионовой [Ларионова 2000, 2004]. 
Песенный стиль дьиэрэтии ырыа исследо-
ван в работах Н. Н. Николаевой [Николае-
ва 1981], А. П. Решетниковой [Решетнико-
ва 1993], В. С. Никифоровой [Никифорова 
1994], Г. Г. Алексеевой [Алексеева 1994], 
Ч. К. Скрыбыкиной [Скрыбыкина 2012]. 
Автор статьи нотировала два тойука в ис-
полнении У. Г. Нохсорова —  «День Великой 
Победы» [Григорьева 2012] и «Застольная».

Развитый стиль народного пения 
У. Г. Нохсорова воплощает особый колорит 
приленской локальной группы саха, ко-
торый привлекал внимание исследовате-
лей музыкального эпоса и других жанров 
фольклора. Песенный импровизационный 

стиль дьиэрэтии ырыа определяется ря-
дом «мобильных элементов» [Добжанская 
2008, 46], которые являются его харак-
терными музыкально-выразительными 
особенностями:

1. Типы интонирования выбираются 
в  зависимости от жанра: ылланар  —  во-
кальный; этэн ылланар  —  вокально-
речитативный; этэн  —  речевой. Арха-
ичная мелодика представлена как в  по-
ступенных, так и  в  эволюционирующих 
скачкообразных видах распевов.

2. Диапазоны звукоряда мелодических 
образований опираются преимуществен-
но на нетемперированный строй узко-
объемных структур.

3. Импровизированная ритмическая 
акцентная пульсация напевов звучит 
в переменных размерах.

4. Темброво-фактурный пласт имеет 
неоднородный характер звучания кылы-
сах, извлекаемый сверху или снизу разно-
высотным интервальным положением по 
отношению к опорным звукам.

Далее перейдем к описанию интонаци-
онных и ритмических особенностей, выяв-
ленных в тойуке «Улуу Кыайыы күнэ» —  
«День Великой Победы». Запись произве-
дена Н. М. Бачинской в кабинете народной 
музыки Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского в 1945 г., 
где и хранится до сих пор.

Устин Гаврильевич Нохсоров был од-
ним из первых народных певцов, кто 
прославил якутское песенное искусство 
далеко за пределами республики. В 1946 г. 
он стал участником исторического кон-
церта, посвященного годовщине Великой 
Победы, в  Москве. На сцене Большого 
театра в  присутствии членов правитель-
ства СССР был дан концерт, в  котором 
Устин Гаврильевич вдохновенно испол-
нил импровизированный тойук «Улуу 
Кыайыы кунэ» («День Великой Победы»). 
Эмоциональная выразительность голоса 
и народный темперамент певца покорили 
слушателей. Современники вспоминают, 
что после концерта И. В. Сталин вышел 
к участникам на сцену и в знак благодар-
ности, одному из немногих, пожал руку 
Нохсорову [Народный певец 2007, 58]. 
Помимо тойука «День Великой Победы» 
на разных площадках Москвы У. Г. Нох-
соров также исполнял эпическое песно-
пение персонажа олонхо Сорука Боллура 
и вилюйский осуохай.
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В тойуке «День Великой Победы» им-
провизатор раскрыл глубинный смысл 
исторического события  —  долгожданной 
Великой Победы. Сюжет и  тематические 
блоки тойука определяют общую структу-
ру музыкальной композиции, отразившись 

в  последовательности разделов. В  тойуке, 
исполненном в 1945 г., 37 строк многослож-
ного поэтического текста уложились в  29 
музыкальных строк, в которых отразилась 
длительность широкого дыхательного про-
цесса У. Г. Нохсорова (строки 3–25).

1 Уточненная нотация, впервые была выполнена автором статьи в  2008 г. и  опубликована 
в 2012 г. [Григорьева 2012, 42–44].

«Улуу Кыайыы күнэ» —  «День великой Победы»1
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По композиционной структуре тойук 
состоит из трех разделов с вступлением 
и каденцией. В первом разделе описыва-
ется радость народа-победителя: «Серд-
це волнуется, от радости алеет кровь 
ликующего народа, как у  женщины мо-
лодой» — строки  1–9. Во втором описы-
вается нашествие врага: «Изначальную 
мать-землю, как воду в бадье берестяной, 
взволновать собравшийся»  — строки 
10–20. В третьем разделе с расширенной 
заключительной каденцией повествует-
ся о том, что враг разгромлен: «Намерил-
ся поразить, но сам поражен» — строки  
21–29.

Вступление тойука основано на че-
тырехопорной формуле: a —  b —  c1— d1. 
Далее в  развитии мелодии, основанной 
на тетрахорде, происходит существенное 
изменение: основная опора b, прозвучав-
шая в зачине «Дьэ буо!», покидает мотив 
до конца тойука. Мелодия первого разде-
ла формируется на трихорде минорного 
склада a  —  c1— d1. Только в  7-ой строке 
в качестве неустоя единственный раз про-
звучало b. В ритмической структуре необ-
ходимо отметить сочетание трехдольных 
ритмических образований с  двудольно-
стью —  явление, характерное для данного 
жанра в  Приленье. Украшением начала 

 1. Дьэ буо! Дьэ буо! 
     Бүгүн Кыайыы!
     Бүгүн өрөгөй күнэ!
     Сүүhүнэн мөлүйүөн. 
 5. Сүрэҕэ долгуйар,
      Өрөгөйдөөбүт норуот
      Үөрбүт хаана
      Кыыс дьахтардыы кыыhар
      Аҕыс иилээх — саҕалаах, 
10. Атааннаах мөңүөннээх
      Аан ийэ дойдубун
      Атыйахтаах уу курдук
      Аамайдаары ааңнаабыт
      Ампаар айаҕын аппыт,
15. Ардай аhыытын ардьапыт,
      Кыра оҕону 
      Кыа хааннарын кэспит,
      Тыыннарын баттабыт,
      Аат оңостон амтаhыйбыт
20. Киитлэр түөкүн,
      Охтон биэрбэт
      Одун оңоhуулаах,
      Бүтэн биэрбэт
      Түмэн төлкөлөөх.
25. Улуу Ленин
      Утумнарын
      Кыайдым диэбитэ
      Кыайтарыы буолан,
      Хоттум диэбитэ
30. Хотторуу буолан,
      Түң-таң түспүт,
      Кыайтарбыт күнэ
      Сыла туолуута
      Ураанхай сахам
35. Аатыттан
      Уруй-айхал
37. Эттэҕим буоллун!

 1. Ну же вот! Ну же вот!
     Сегодня Победа!
     Сегодня день торжества!
     Ста миллионов.
 5. Сердце волнуется,
      От радости алеет кровь
      Ликующего народа,
      Как у женщины молодой.
      Восьмикрайнюю, восьмиободную,
10. Распрями раздираемую
      Изначальную мать-землю,
      Как воду в бадье берестяной,
      Взволновать собравшийся,
      Рот, как амбар, раскрывший,
15. Клык щербатый растопыривший,
      Малых детей
      Алую кровь растоптавший,
      Дух их подмявший,
      В ад превративший,
20. Гитлер-разбойник
      Потомков 
      Великого Ленина,
      С высоким предназначением
      Не падающим,
25. С большой судьбой
      Нескончаемой
      Намерился победить,
      Но сам побежден,
      Намерился поразить,
30. Но сам поражен.
      Годовщине
      Его падения,
      Дня его поражения
      От имени 
35. Уранхай саха
      Славу уруй-айхал
37. Сказал вот я!2 

2 Подстрочный перевод на русский язык выполнен Н. И. Филипповой, опубликован в 2012 г. 
[Григорьева 2012, 45].
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зачина становится отчетливое и  весьма 
продолжительное вибрато на среднем 
устое c. В звуковысотной организации за-
чина терцовый кылысах, прозвучавший 
12 раз на основном устое a, представляет 
собой одноуровневое тремоло.

Далее рассмотрим фрагменты второго 
и третьего разделов (строки 10–29). В 17-ой  
строке второго раздела в диапазоне малой 
терции певец исполнил двухуровневое 
тремоло с применением кылысаха. С 18-ой 
строки происходит ладотональное повы-
шение верхних тонов мелодии, сохраняю-
щееся до конца тойука. Верхние опорные 
звуки мелодии c1— d1 последовательно 
восходят на полутон, в  результате чего 
образуется тритоновый звукоряд в диапа-
зоне увеличенной кварты a  —  cis1— dis1. 
Кылысах-форшлаги как в предыдущем, так 
и  в  последующих фрагментах сохраняют 
секундо-терцовое расстояние.

Эпизод третьего раздела отличается 
исполнением квинтольных распевов, ви-
брато на нижнем опорном звуке (строки 
24–25), с плавным восходящим глиссандо 
из нижнего тона в средний с применени-
ем кылысах и  с  последующим нисходя-
щим его возвращением (строки 28–29).

Кульминационный момент отражен 
в каденции тойука (строки 28–29). В на-
чале каденции Нохсоров применяет два 
тембровых приема  —  вибрато и  двуху-
ровневое тритоновое тремоло. Более про-
должительное вибрато прозвучит в целой 
длительности при распеве последнего 
слова c подъемом к  верхнему устою. Ка-
денционный оборот тойука утвердится 
на среднем устое cis1.

Подчеркнем, что звуковой матери-
ал тойука незначительно контрастирует 
в  мелодическом плане, что обусловлено 
структурой гимнического напева, не со-
держащего интонационных контрастов. 
На уровне звуковысотности, необходимо 
отметить постепенное повышение тональ-
ности: возвышенные чувства певца от-
разились в  «модуляционных» изменениях. 
Терцово-тритоновый мотив a  —  c1 — dis1 
стал кульминационной точкой тойука. 
Интонационно-ритмические особенности 
тойука, обусловленные своеобразием трех-
дольного распева в сочетании со стиховым 
текстом, прозвучали в переменном размере.

Отличия разделов основаны на ис-
пользовании технически сложных тем-
бровых приемов  —  вибрато нижнего, 

среднего устоев и  терцово-тритонового 
тремоло. Звукокрасочный тембр кылысах 
в исполнении певца находится в секундо-
терцовом диапазоне.

Таким образом, в тойуке, исполненном 
У. Г. Нохсоровым в 1945 г., выявлены сле-
дующие особенности:

1. Представлено традиционное компо-
зиционное мышление, явившееся основой 
для формообразования тойуков (наличие 
в структуре песнопений не менее трех раз-
делов со вступлением и каденцией).

2. Преобладает трехдольный распев 
слогонот (это характерная особенность 
напевов приленской локальной группы) 
с  эпизодическим применением двудоль-
ной организации. Используются особые 
тембровые приемы: вибрато на нижних 
и  средних опорных тонах, одно и  двух- 
уровневое (терцово-тритоновое) тремо-
ло, нисходящее глиссандо (от  терции до 
квинты),  —  значительно дополняющие 
ладоинтонационную ткань песнопений.

3. Мелодическая линия с широким рас-
певом, состоящая из девяти слогонот, об-
разует в каденции новый контур оконча-
ния тойука.

Перечисленные ладоинтонационные 
и  метроритмические особенности той- 
уков У. Г. Нохсорова свидетельствуют о  его 
принадлежности к  приленской локальной 
певческой школе, стилю которой присуща 
развитая тембровая окрашенность. «У Нох-
сорова напев богато расцвечен разнообраз-
ного рода украшениями (форшлаги и  кы-
лысахи) и распевами» [Ларионова 2000, 82].

При типологическом сходстве и разли-
чиях в традиционном песенном искусстве 
тойука следует отметить своеобразие 
исполнительских возможностей импро-
визаторов. В  тойуках сюжетная логика 
и композиционное развитие разделов на-
ходятся в  неразрывном единстве, поэто-
му сюжетная динамика диктует особые 
композиционные приемы (три основных 
раздела отражают сюжет произведения). 
Выбор тойуксутом определенных зву-
ковысотных, интонационных, метрорит-
мических, тембровых средств зависит от 
индивидуального уровня владения спе- 
цифическими для стиля дьиэрэтии ырыа 
вокальными приемами, а  также от тра-
диций локальной школы и  эстетических 
предпочтений певца.

В ходе проводимых автором ста-
тьи практических семинаров о  тойуках 
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The Toyuk “Day of the Great Victory” Performed  
by U. G. Nokhsorov

Viktoria G. Grigorieva 
(A. A. Cheremnykh Amga Children’s Art School: 50, Partizanskaya str., Amga, Amga Region, 

 Republic of Sakha (Yakutia), 678600, Russian Federation)

Summary. One of the main folklore genres of the Yakuts (Sakha) is the “toyuk” —  a vocal and 
poetic improvisation performed in a ritual, socially significant situation. Each local Sakha com-
munity has its own musical style of toyuk. The purpose of the article is to investigate the style of this 

назрела необходимость разъяснения осо-
бенностей певческого искусства У. Г. Нох-
сорова и  освоения его молодыми испол-
нителями. Отсутствие в  специализиро-
ванных учебных заведениях Республики 
Саха (Якутия) методической нотной ли-
тературы по якутскому народному пению, 

в частности эпическим и обрядовым пес-
нопениям, ограничивает возможности по-
вышения исполнительского уровня той-
уксутов, хотя в век образовательного про-
гресса восприятие элементарных основ из 
различных источников (в том числе в ау-
диоформате) не требует особых усилий.
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ritual chant as performed by the outstanding ethnophore, virtuoso improviser, and representative 
of the local tradition of Prilena, U. G. Nokhsorov (1907–1951). On the basis of the toyuk “Day of 
the Great Victory” that Nokhsorov performed in 1945, the author examines the poetic and musical 
features of the genre. The author identifies individual features of Nokhsorov’s toyuk and elements 
that structure the singing. In a toyuk there are at least three sections with an introduction and ca-
dence, depending on the type of versification, and there are a variety of timbre ornamentations and 
ways of pronouncing syllables. One of the main differences between Nokhsorov’s masterly perform-
ance and that of other “toyuksuts” is the three-part chanting of the syllable-notes (slogonoty) which 
predominates, and which significantly alters the melody. The singer adopted this practice from his 
teacher T. V. Zakharov-Cheebiya. Other differences include the occasional use of bipartite organi- 
zation; special timbre techniques of tremolo and descending glissando, which complement the mode 
and intonational texture of the chant; and a melodic line with a protracted chorus consisting of nine 
syllables that creates a new configuration of the cadence that ends the toyuk. Studying local varieties 
of toyuk is important so that the practice of ritual singing in Yakutia will continue.

Key words: toyuk, Ustin Nokhsorov, kylysakh, three-part chant.
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