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Аннотация 

В статье показаны результаты выявления параллелей между персонажами алтайского эпоса и мирового 

культурного наследия. Новизна работы заключается в изучении уникального персонажа алтайского эпоса – 

героя с рыбьим туловищем и головой собаки. В научный оборот вводятся и подвергаются исследователь-

ской интерпретации малоизвестные тексты фольклора. Показано, что в алтайском эпосе акцентируется связь 

героя со стихией воды, холода, а также с небесным миром, поскольку он женился на девушке, которая обла-

дает способностью перевоплощаться в гуся. Герой с рыбьим туловищем и головой собаки освобождает 

страну от завоевателей, в финале женится еще и на дочери подземного владыки. В результате исследования 

выявлено, что описание подвигов звероподобного героя, который ликвидировал великана, спустился в под-

земный мир, сближается с описаниями подвигов героев мифов и эпоса из письменных памятников Ближнего 

Востока. 
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Abstract 

This article studies the folklore of the Altaic peoples. The novelty of the work is in introducing and interpreting the 

little-known material of Altai epic into the scientific circulation. The hero of the legend under study has a head of a 

dog and a body in the shape of a fish. His birth was accompanied by a snowfall that covered the ground to the tops 

of the trees, followed by cold and famine. The family leaves the shelter having locked him in the palace and covered 

him with stones. The hero survives and gets to the new place of residence of his relatives. He sees in his dream the 
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conquest of the country, warns his family, and leaves them. His first heroic act is killing the giant who conquered 

the country of his protectors. He gets married to their daughter with an ability to transform into a goose. Further he-

roic acts are connected with his liberation of the country and descent into the underworld in order to get married to 

the daughter of the underground lord. No descriptions of heroic fights have been found in the epic literature. The 

study resulted in identifying the epic mythological basis and revealing the parallels with the plots of the legends of 

the Ancient East in separate fragments. 
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Введение. В эпическом наследии алтайцев встречаются порой уникальные персонажи и сюжеты, 

которые трудно отыскать в опубликованных эпических произведениях тюрков России. Речь идет 

о персонаже, именуемом «ребенок (парень) с головой собаки, с туловищем рыбы», ставшем впослед-

ствии богатырем Кан-Тьелбекей. Эпические мотивы, связанные с собакой, часто встречаются в ал-

тайских сказаниях, однако имеют второстепенное значение, так как чаще всего представлены в сю-

жетах о сватовстве и свадьбе. 

Актуальность исследуемой проблемы. Персонаж с рыбьим туловищем, пожалуй, является «един-

ственным и неповторимым» среди многочисленных и самых разнообразных персонажей в фольклоре 

народов Сибири, что вызывает интерес к его происхождению, его способностям к вещанию и перево-

площению, совершаемым им подвигам. В системе персонажей и сюжетике тюркского эпического 

наследия (по опубликованным на сегодня материалам) затруднительно отыскать типологические па-

раллели алтайскому эпическому герою. Актуальной проблемой является изучение истоков данного об-

раза, а также процесса создания нового эпоса на основе мифологических представлений. 

Цель работы. Статья посвящена изучению эпического наследия Алтая, выявлению сравнитель-

ных параллелей алтайского эпоса с фольклорными мотивами мифов и эпоса Ближнего Востока, кото-

рые, возможно в фрагментарном виде, в ходе длительного историко-культурного процесса на терри-

тории Центральной Азии в дальнейшем способствовали формированию мифологической основы ал-

тайских сказаний. Для решения задач, сопутствующих достижению цели, исследованию подверглись 

структурные особенности и семантика персонажей и мотивов эпоса «Кан-Тьелбекей», бытовавшего 

в эпической среде северных алтайцев в первой половине XX в. 

История изучения и публикации. В научной литературе изучены прежде всего семантика и сим-

волы, посвященные собаке и рыбе. Не стали исключением статьи автора, в которых раскрываются 

ритуальные и семантические аспекты, связанные с рыбой и собакой, определившие структурные осо-

бенности отдельных эпических сказаний алтайцев [Ямаева, 2021]. По мнению Ю. И. Ожередова, пара 

рыб, стоящих на хвостах, символизируют брачный союз, магическую связь реального и потусторон-

него мира [Ожередов, 2018, с. 92]. В различных культурных традициях выявляется почитание разных 

видов рыб: например, карпа в китайской мифологии [Бог Энки…; Рыбы в китайской традиции…; 

Карп в китайской культуре], лосося у народов Северной Европы [Рыбы в мифологи и культуре; Рыба] 

и т.д. Образы человеко-рыбы отмечены в мифах и ритуалах саамов, ительменов, древних китайцев 

[Рыбы в мифологии и культуре]. Что касается собаки, то исследований, посвященных данному пер-

сонажу в мировой культуре, очень много. В традиционной культуре алтайцев, включая исторические 

дискурсы в область археологии, представления (рисунки на стенке погребальной камеры) о собаке 

отмечены уже в эпоху древних каракольцев, локальной группы андроновцев, живших в Горном Ал-

тае предположительно в XVI–XIII до н.э. [Кубарев, 2013, рис. 64]. Однако материалы недавно опуб-

ликованного сказания Е. Таштамышевой «Кан-Тьелбекей» [Кан-Тьелбекей, 2018] позволяют нам 

расширить наши представления о персонаже с головой собаки и с туловищем рыбы и провести неод-

нозначные параллели с мифами древних народов Ближнего Востока. В мировой мифологии пред-

ставление о боге с атрибутом рыбы является довольно распространенным. Считается, что в части 

описания потопа «Книга Бытия» имеет сходные черты с мифами о шумерском боге Энки. 
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Материал исследования. В качестве материала для исследования послужило сказание «Кан-

Тьелбекей», записанное в 1958 г. Н. Бабаяковым от Е. Таштамышевой. Необходимо сказать несколь-

ко слов об исполнительнице и эпической среде. Евдокия (Балака) Константиновна Таштамышева 

(1881–1968) родилась в с. Карасук Чойского района. Однако большую часть жизни прожила в се-

ле Салганда. Она являлась последовательницей сказителей Сары Уула и его ученика Кабака Тадыже-

кова [Конунов, 2018, с. 506]. Е. Таштамышева являлась представительницей эпического круга Север-

ного Алтая. В этот круг входила также известная сказительница из рода комдош Н. Черноева (1919–

1978) [Ямаева, 1998, с.18-21]. Обе происходили из тубаларов, этногенез которых восходит к древнему 

населению Сибири под названием дубо. 

Метод исследования. Богатейший алтайский эпос позволяет применять метод структурного ана-

лиза, который рассматривается как часть обширного комплекса методологии изучения фольклора 

в целом. Для выявления устойчивых образов персонажей и типовых мотивов были привлечены ска-

зания исполнителей Северного Алтая, кумандинских певцов О. Алексеева и П. Чинчикеева. В сказа-

ниях перечисленных певцов присутсвуют устойчивые мотивы об укрытии новорожденного ребенка 

в море в момент завоевания страны врагами, покровительстве духа-хозяина воды. Сравнительная ме-

тодика исследования данного мотива выявила, что в сказаниие Е. Таштамышевой акцентируется мо-

тив рождения ребенка в образе собаки-рыбы, связанном с водой, а мотив «укрывания в водной сти-

хии» является второстепенным. 

Народная терминология. Сказание, исполненное Е. К. Таштамышевой, относится к разряду кай-

лап айдар чёрчёк, когда сказание чёрчёк исполняется посредством техники кай. Кай – способ звуко-

подачи фольклорного текста у ряда народов Центральной Азии и Северо-Западной Сибири, для кото-

рого характерен механизм бинарной фонации, возникающий при одновременном звучании голосовых 

связок и фистулы на уровне вестибулярных складок. Исполнение эпического текста у алтайцев, как 

правило, осуществляется в сопровождении топшуура – щипкового музыкального инструмента (лют-

ни). Исполнитель эпоса кайчы – исторический сложившийся тип народного певца у алтайцев. Поми-

мо мелодико-напевного исполнения, в сказительской культуре алтайцев широко распространено ин-

тонационно-декламационное или речитативное, более характерное для женщин, в частности, для та-

ких кайчы, как Е. Таштамышева и Н. Черноева. Обе рассказывали сказания, т. е. исполняли эпос ре-

читативом. Как отметил С. С. Суразаков, «при рассказывании сохраняются традиционные устойчи-

вые поэтические обороты речи, однако большая часть текста оказывается близка к прозе» [1965, с. 3]. 

Инициальные и финальные формулы эпического текста имеют магическое значение, обозначающее 

контакт с миром духов. В финальной части сказительница Н. Черноева произносит фразу «сказка за-

кончилась» (чёрчёк божоды), что, по сути, представляет собой вербальную жертву духам-

покровителям, формульный оберег от злых духов, завершение «путешествия» в сакральный мир эпоса. 

Обсуждение. Рождение мифического героя, связь со стихией снега и воды. У Ак-каана, живше-

го у подножья Золотой горы, рождаются три сына. Когда родился третий сын, оказалось, что у него 

голова собаки, туловище рыбы: Балады табар болзо, Бажы ийт болгон, Кöдöн јаны балык болгон 

‘У новорожденного голова была собачьей, а туловище, со стороны таза, была рыбьей’ [Кан-Јелбекей, 

2018, с. 182]. В алтайских сказаниях, как известно, герой при рождении отмечен наличием родинки 

или сгустка крови в ладонях. Рождение ребенка с головой собаки сопровождался небывалым стихий-

ным бедствием в виде снега, который покрыл землю вплоть до верхушек деревьев. Падеж скота, от-

сутствие еды, смерть людей от голода и холода заставил Ак-каана принять решение о перекочевке 

на другие земли (поближе к своему другу Караты-каану) [Там же]. Связь с водой повторно акценти-

руется в ходе дальнейшего повествования, когда братья столкнули его в Черное море с целью уто-

пить. Братья не могут его разбудить, когда он спит под железным тополем и видит вещий сон; братья 

сталкивают его в море. Парень с собачьей головой еще семь дней спал под водой и потом выбрался 

оттуда [Там же, с. 185]. Мотив «выхода» героя из моря / озера зафиксирован в сказаниях «Сюмер-

Тайчы» О. Алексеева [Сюмер-Тайчы, 2018, с. 478], «Кан-Чечий», «Алтын-Бизе» Н. Черноевой [Кан-

Чечий, 2018, с. 203–204; Алтын-Бизе, 1965, с. 77–80], «Ак-каан ла Кюбюр-каан» Чинчикеева [Ак-каан 

ла Кюбюр-каан, 1977, с.74–76, 84]. В эпосе присутствует формула-описание героя: Ийт болуп юрюп 

ийди, / Ат болур киштеп ийди ‘Словно собака залаял / Словно конь заржал’, – что, безусловно, под-

черкивает его чудесные способности [Кан-Јелбекей, 2018, с. 184, 186]. По представлениям селькупов, 
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как собака может залаять Водяной, если человек остановится на ночлег возле его балагана. В каче-

стве жертвы Водяному подносили уху из первого улова [Тучкова]. 

В мотиве рождения атрибутизация героя стихией снега и воды очевидна. Однако в эпосе подчер-

кивается связь с холодом и глубоким снегом (высота снежного покрова равна высоте деревьев), по-

крывшим земли. В представлениях алтайцев первоначально на земле господствовала стихия холода, 

льда и снега (соок айгуул), затем прошел потоп – стихия воды (суу айгуул), а в будущем человечество 

испытает стихию огня (от айгуул). Таким образом, можно полагать, что в мотиве рождения героя со-

хранились очень древние мифологические представления, бытовавшие якобы еще до потопа. Рожде-

ние героя, атрибутом которого является одежда из рыбьей чешуи или имеющем туловище из рыбы, 

фиксируется в древнейших письменных источниках из Ближнего Востока. Однако в интерпретации 

персонажей и сюжетов алтайского эпоса о герое Кан-Тьелбекей представляется более интересным 

провести сравнительные параллели с шумерским эпосом и мифами. Шумерское божество Энки изоб-

ражается с плащом с нарисованными рыбами, держащим в руках водоплавающую птицу [Миф 

«Инанна и Энки»], таким образом подчеркивая его связь с водой. Что касается Кан-Тьелбекея, 

то представляется, что, возможно, произошло совмещение образа человеко-рыбы с героем с собачьей 

головой (или, наоборот, собако-человек приобрел еще и черты рыбы). В другом сказании 

Н. Черноевой фигурирует «чешуйчатый» персонаж, который живет на дне черного моря. Жена Тен-

гери-каана, врага Баадай-Кара, рассказывает «своему мужу» (перевоплотившемуся в Тенгере-каана 

богатырю) об удивительном существе, которое сильно ее напугало:  

Кара талайдынг тюбинде / Башту деп айдайын дезе – / Бажы тьок. / Бажы тьок деп айдайын 

дезе – / Башту. / Кандый да неме ангданат ‘На дне Черного моря (существо) / Если сказать, что 

у него голова есть, / Головы нет, / Если сказать, что головы нет, / Голова есть. / Оно двигается, пово-

рачивается’ [Баадай-Кара, 2020, с. 176].  

Герой отправляется на берег Черного моря. Оказывается, что это – богатырь, именумый Чешуйча-

тый Силач Кайрзырыкту Мёкё, подчиняющийся Тенгери-каану. Противники вступают в схватку. 

Однако поединка как такового не происходит. Герою удается уничтожить Чешуйчатого Силача с по-

мощью небесной молнии, который сжигает железную броню врага. В данном эпизоде противник 

проявлен в антропоморфном виде, хотя, как указывалось выше, в первоначальном виде он описыва-

ется как некое существо, покрытое чешуей и имеющий нечеловеческую голову, живущий на дне 

Черного моря [Там же, с. 176]. Персонаж, локализованный на дне моря, описываемый стереотипной 

формулой Чешуйчатый Силач, может быть представлен как человеко-рыба. Таким образом, пред-

ставление о человеке-рыбе в сказаниях Н. Черноевой является устойчивым и архаическим. В эпиче-

ской традиции алтайцев в образе собаки / щенка нередко выступает суженая героя. В целом, в миро-

вой культуре образ собаки весьма распространен. Изображение солнцеголового персонажа с собачьей 

мордой, как указывалось выше, отмечено на погребальной плите памятника Каракол [Кубарев, 2013, 

рис. 64]. На обеих руках персонаж держит некий предмет в виде посоха. 

Изоляция героя с собачьей головой и рыбьим туловищем. Мотив перекочевки в чужие края 

и оставления ребенка с уродливой (звероподобной) внешностью дополняется описанием его заточе-

ния во дворце, в старом стойбище: Бектир јаман баланы / Јетен јети талалу / Алтын öргöö ичине 

сугала, / Эжигини јык этире бектеди. / Ташла кööп лö чоголо, / Бойлоры эмеениле / Олок ушкажып 

ийди. / Алтын-Тана эмеенини, / Эки уулын кондырып алала, / Апшыйак ол ок јӱрерт ‘Безобразного 

ребенка / Завели в золотой дворец, / Имеющий семьдесят семь граней. / Дверь накрепко заперли. / 

(Дворец) камнями завалили. / Сам старик вместе с женой Алтын-Тана, / С сыновьями, / Сели на коней 

и уехали’ [Кан-Јелбекей, 2018, с. 183]. 

Мальчик все же выползает из дворца, ползет по следу отца и братьев. Нечеловеческие черты героя 

вызывают у людей желание отдалить героя; презираемый родственниками (чек кёрбёс) парень с со-

бачьей головой (ийт башту), дураковатый (тенек оол), лежал в стогу сена (анда ла обоодо тьадар) 

[Там же, с. 183–184]. В эпизоде заточения во дворце с целью умерщвления косвенно можно усматри-

вать «временную смерть» героя, его возрождение, намек на его бессмертие. Хотя, безусловно, дан-

ный мотив необходим для дальнейшего продвижения повествования. 

Вещие знания мифического героя с собачьей головой и рыбьим туловищем. Чудесные способ-

ности героя с собачьей головой и рыбьим туловищем проявляются не только в его умении произво-

дить разные подражательные звуки, перевоплощаться в различные предметы [Там же, с. 185], но и 
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во владении вещими знаниями. Под железным тополем, растущим на перепутье семи дорог, он видит 

вещий сон, согласно которому его страна будет завоевана врагами [Там же, с. 185]. Свое вещее зна-

ние он использует для предупреждения о приближающейся опасности, сам уходит в чужие края, 

в степь. В алтайских сказаниях мотивы вещего сна и изгнания сына, предвещавшего беду, типичны 

[Тектебей-Мерген, 2020, с. 38]. В шумерском мифе Энки, владеющий вещими знаниями, предупре-

ждает бессмертного отца Утнапиштима о предстоящем потопе. 

Мотив уничтожения великана мифическим героем. Первый подвиг героя состоял в уничтоже-

нии великана и возвращении глаз / зрения старикам. Парень с собачьей головой и туловищем рыбы 

оказывается в жилище слепых стариков. Слепой старик ловит незнакомца своим багром за чешую 

(балык кайзаазынанг (кайзырыгынанг) кел капты) [Кан-Јелбекей, 2018, с. 187]. Парень нарушает за-

прет подниматься на вершину черной горы. Он ползком поднимается на вершину горы и видит 

огромные следы. Отправившись по следу издалека, видит огромного богатыря, исполина по имени 

Кара-Мёкё, ездящего на черно-сером коне. Герой принимает человеческий облик, облик дураковато-

го парня (тенек уул). Он уничтожает Кара-Мёкё, пригоняет его скот и людей в стойбище стариков 

[Там же, с. 188–189]. Мотив возвращения зрения старикам (ликвидации слепоты людей) представлен 

следующим образом. В тот момент, когда приходит враг, старик и его жена «прячут» свои глаза в бе-

лой тайге, а дочь перевоплощают в гуся. После уничтожения великана старик велит герою вынуть его 

глаза из-под горы. Далее следует краткое упоминание о добывании целебной воды гусем (дочерью 

стариков): приняв человеческий облик, девушка «вставляет» глаза родителем, вытирает платком-

арчуул [Там же, с. 185–190]. В алтайских сказаниях добывание героем, имеющим низкий социальный 

статус, глаз слепых стариков / старика из тела врага (большого пальца, родинки на лбу), возвращение 

зрения очень распространен [Тектебей-Мерген, 2020, с. 45–46]. В сказании «Маадай-Кара» юноша 

убивает одноглазого богатыря, вынимает глаза стариков из его большого пальца [Маадай-Кара, 1995, 

с. 104–107]. В рассматриваемом нами эпосе мотив добывания какой-либо ценности из тела врага от-

сутствует. Таким образом, основным содержанием первой части повествования «Кан-Тьелбекей» яв-

ляется именно мотив убийства великана Кара-Мёкё. Герой стаскивает с коня богатыря огромного те-

лосложения, свалив на землю, убивает (jыгып салды). Убийство исполина Хумбабу описывается как 

главный подвиг Энкиду, героя шумерского эпоса «Гильгамеш». Оставлять в живых Хумбабу нельзя. 

Отрубленная голова исполина приносится на жертвенник бога Энлиля, т. е. поверженный враг при-

носится в качестве жертвы богу [Гильгамеш и Энкиду]. Дальнейшее повествование об алтайском ге-

рое Кан-Тьелбекей связано с описанием женитьбы на дочери приютивших его стариков.  

Борьба мифического героя с завоевателями родины. Герой, получив богатырское имя от дочери 

подземного владыки, отправляется бороться с врагами, завоевавшими его страну. Сюжетный блок, 

повествующий о борьбе Кан-Тьелбекея с врагами Бакпа-Кара и Кара-Кула, с завоевателями его стра-

ны, представлен весьма своеобразно. Вначале богатырь убивает белобородого старика (ак-сагалду) 

Ак-Бёкё, следящего за скотом противника. Описание поединка отсутствует, но дается описание его 

убийства: Айдарда бейее апшыйакты / Бажын тöбöзин ойо соголо, öртöп, / Адын бойыла / Талай 

дööн чачып ийди ‘Итак, давешнему старику / Проломил темя (ударом), (труп) сжег. / (Прах, останки) 

вместе с конем / Бросил в море’ [Кан-Јелбекей, 2018, с. 196]. 

Сам герой перевоплощается в белобородого старика. Перевоплотившись в начальника над табун-

щиками, рассказывает им сказания (чёрчёк), те перестают пасти скот. Скот разбредается. Враги Бак-

па-Кара и Кара-Кула прогоняют его из своей земли. Далее следует эпизод встречи с родственниками, 

находящимися в плачевном состоянии в плену. В эпосе отсутствует мотив поединка с завоевателями. 

В образе плешивого раба Тастаракая герой возвращается в стан врагов, напрашивается пойти с ними 

в военный поход. Поднявшись с братьями-завоевателями на вершину черной тайги, приняв свой бо-

гатырский облик, бьет их об плоский черный камень. Не убивает, но прибивает гвоздями их конечно-

сти к земле (камню?): Бакпа-Караны каап (тудуп) чыкты / Ак-айаска тудуп чыгала, / Јалбак та-

штыҥ ӱстӱне / Экелип салды. / Ого эмеш јапшыра базала, / Каптыргазынаҥ кадау (каду) чыгарып, / 

Тöрт санына, маҥдайына / Кадап салды. / Боо шыралап öлӱгер! ‘Бакпа-Кара (врага) схватил, / Под-

нял к белым небесам, / (Затем) о плоский камень / Опустил, ударил. / Прижимая противника ногами, / 

Вытащил из переметной сумы гвозди. / Гвоздями прибил к камню четыре конечности и лоб. / «Те-

перь, мучаясь, будете умирать!» – сказал’ [Там же, с. 199]. 
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В сюжетном блоке нашли отражение древнейшие погребальные обряды: мотив растягивания еще 

живых противников за четыре конечности на черном камне на вершине черной горы, что в подтексте 

означает намек на принесение жертвы богу. В данном эпизоде также можно усмотреть параллели 

борьбы с исполином Хумбабу, завершившимся принесением поверженного врага в жертву богу. 

Спуск героя с в подземный мир и женитьба на дочери подземного владыки Эрлик-бия. Мотив 

женитьбы героя на дочери стариков сцепляется с мотивом приобретения второй жены в образе доче-

ри подземного владыки. Жена героя, недовольная тем, что родители выдали ее замуж за человека – 

собаку-рыбу, напускает жару с помощью магического камня-тьада. Герой снимает с себя одежду, 

укрывается в море, а в это время жена разрезает его шкуру. Парень, выбравшись на берег, громко 

кричит, обращаясь к верховному божеству Юч-Курбустану с просьбой дать ему коня, конское и во-

енное снаряжение. С белой горы спускается конь, к седлу приторочены доспехи. Парень упрекает 

жену, что она разрезала шкуру, объявляет ей, что он уезжает [Там же, 2018, с. 191–193]. В данном 

эпизоде представлен международный мотив «чудесная жена», который, кстати, также является типо-

вым мотивом в сюжетике алтайского эпоса. Однако дальнейшее развертывание сюжета приводит 

к описанию женитьбы героя на дочери Эрлик-бия, подземного владыки. По пути (не конкретизирует-

ся, куда едет герой) конь советует парню жениться на женщине, которая «стоит» вниз головой, нога-

ми вверх (Эки буды саҥ öрö, / Бажы дезе саҥ тöмöн), у нее лохматые черные волосы, черное лицо 

(Телтек кара чачту / Кара чырайлу) [Там же, с. 194]. Она встретится ему у тополя. Он обязан на ней 

жениться. Она – дочь Эрлик-бия. Здесь обнаруживается мотив самопросватывания подземной жен-

щины к жителю земли: Качан öлзöҥ, / Мениҥ колысда болорыҥ. / Тирӱ јӱрзеҥ, / Кӱндӱ катыҥла кожо 

јадарзыҥ, / Öлзöҥ, мениҥ колысда болорзыҥ ‘Когда умрешь, / Будешь в моих руках. / Когда будешь 

жив, / На солнечной земле вместе с женой будешь жить. / Умрешь, в моих руках будешь’ [Там же, 

с. 195]. 

После согласия героя жениться на ней дочь Эрлика нарекает его богатырским именем Кан-

Тьелбекей, ездящий на кроваво-рыжем коне [Там же]. В алтайских сказаниях распространенными 

являются мотивы самопросватывания жительниц подземного мира к земному богатырю, сожитель-

ства с дочерью Эрлика и отказа от нее [Аин Шаин Шикширге, 1995, с. 62]. В сказании «Маадай-

Кара» фигурирует мотив «подмены невесты», в котором в качестве невесты выступает дочь Эрлика 

[Маадай-Кара, 2020, с. 307, 319–320]. В эпосе «Кан-Тьелбекей» реализуется сюжет спуска героя 

в Нижний мир (мотивирован ревностью земной жены) и возвращения с дочерью Эрлика на землю. По 

пути домой герой с трудом удерживается на коне от вихря (эзин-экпин), который создается от движе-

ния дочери Эрлик-бия (Эрлик-бийдинг кызынынг эзин-экпинине). Животные и люди, живущие на зем-

ле, разбегаются, укрываются, где могут. Земная жена спряталась под кроватью. Дочь Эрлик-бия при-

казывает «старшей» жене устроить свадебный пир, заплести ей волосы в две косы, что является зна-

ком того, что она стала законной женой Кан-Тьелбекея. По мнению В. П. Дьяконовой, «убранство 

волос, разделение их прямым пробором символизировало нарушение целомудрия женщины, инкор-

порацию ее к роду мужа» [2001, с. 129]. После свадьбы дочь Эрлика проваливается под землю. По-

вествование завершается примирением супругов [Кан-Јелбекей, 2018, с. 200–201]. В небольшом ска-

зании, исполненном Н. Черноевой, это описание взаимоотношений героя с земной женой и его женой 

из подземного мира занимает довольно много места, являясь стрежневым в структуре эпоса. При 

этом описание героических подвигов героя дается кратко. 

Результаты исследования. Таким образом, образ эпического персонажа с собачьей головой и 

с туловищем рыбы имеет очень древнее происхождение. Типологически близкие черты этому герою 

как в описании рыбообразной внешности, так и в реализации отдельных мифологических мотивов 

можно найти в образах шумерского бога Энки и эпического героя Энкиду. Сведения об этих персо-

нажах относятся к XXVII–XXVI вв. до н.э. Герой алтайского эпоса имеет не только туловище рыбы, 

но и голову собаки. Фиксация персонажа с головой собаки имело место в каракольской культуре 

Горного Алтая, датируемого серединой II тыс. до н.э. Наряду с многочисленными персонажами 

в различных масках, указанный персонаж, наделенный маской в форме собачьей головы, изображен-

ный вместе со всеми на стенке погребальной камеры, безусловно, был отмечен в мифологическом 

пантеоне каракольцев. Однако ни одного персонажа с атрибутами рыбы на каракольских плитах 

не обнаруживаются. Использование образа налима, называемого по-алтайски собака-рыба (ийт-

балык), широко представлено в погребальной культуре пазырыкцев [Полосьмак, 2005, рис. 3.11]. 
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В отличие от собаки в искусстве пазырыкцев актуализируется роль волка [Там же, рис. 3.8 и 3.9]. 

Мифология и эпос алтайцев содержат многие мировые мотивы (о всемирном потопе, о птице Гаруде, 

о коне на вершине мировой горы и т.д.). Современные исследования в области генетики, археологии 

позволяют сделать выводы о широких культурно-исторических связях народов Саяно-Алтая в пазы-

рыкские и более древние времена. В этой связи отдельные мотивы и представления, вошедшие 

в структуру эпоса «Кан-Тьелбекей», имели место в едином историко-культурном пространстве Цен-

тральной Азии и Ближнего Востока. В формировании сюжетной линии и системы персонажей были 

использованы мифы и вербальные отголоски ритуалов «допотопных» (доисторических) времен. Эпос 

«Кан-Тьелбекей» свидетельствует о мифологической преемственности в создании алтайского эпоса.  
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