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Аннотация. сегодня в фольклористике актуально изучение генетических и типологических связей 
произведений устного народного творчества, в частности, проведение сравнительных изучений эпосов 
тюрко-монгольских народов с целью выявления их сходства и различий.

анализ историографии изучения сравнительного изучения эпосов показывает необходимость систем-
ного углубленного изучения проблемы с точки зрения поиска более эффективных методологии и методов 
исследования. труды и. В. пухова по выявлению общих черт и различий в эпическом наследии тюрко- 
язычных и монголоязычных этносов нуждаются в дополнительных исследованиях. 

В статье исследованы схождения и различия в сюжетно-композиционном строении, мотивах якутско-
го и алтайского эпосов с применением методов сравнительно-структурного, сопоставительного анализа. 
источниковой базой послужили памятники эпического наследия якутского и алтайского народов: олон-
хо «Хаан джаргыстай» и алтайский эпос «маадай-кара». В результате сравнительного анализа подтвер- 
ждено наличие типологических и генетических связей между якутским олонхо и алтайским героическим 
сказанием. установлены аналогии темы сватовства богатырей-героев и их богатырских героических по-
ходов, темы сражений с чудовищами в защиту соплеменников. доказана близость сюжетно-композицион-
ной структуры эпосов: в них присутствуют канонические элементы устойчивого для тюрко-монгольских 
эпосов сюжетного состава, состоящего из зачина, завязки, развития действия, кульминации, развязки.  
В обоих эпосах присутствуют древние мотивы (обеспечение героев родителями богатырскими доспехами, 
конем, принятие героических походов богатырями; описание коня-друга, чудесные превращения героев; 
победа богатыря над врагами, его сватовство и женитьба; установление счастливой, спокойной жизни на 
родине богатырей и др.), составляющие сюжетную канву эпосов. таким образом, представлены доказа-
тельства, свидетельствующие о неоспоримости зарождения эпических сказаний якутского и алтайского 
народов на стыке их исторических и духовных контактов в едином тюрко-монгольском мире, об их общих 
генетических и типологических истоках.

сравнительное изучение сюжета и мотивов в текстах эпического наследия якутов и алтайцев дает 
богатый материал для дальнейших сравнительно-сопоставительных исследований тюрко-монгольских 
эпосов и культурно-исторических контактов древних предков алтайского и якутского народов.

Ключевые слова: эпос, олонхо, Хаан джаргыстай, алтайский эпос, маадай-кара, эпические традиции, 
сюжетно-композиционная структура, устойчивые мотивы, генетические и типологические связи, сходство 
и отличия.
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Plot-compositional structure and motifs of the Yakut olonkho Khaan 
Dzhargystay and the Altai epic Maaday-Kara: similarities and differences

Abstract. today, in folklore, it is important to study the genetic and typological connections of works of 
oral folk art, in particular, to conduct comparative studies of the epics of the turkic-Mongol peoples in order to 
identify their similarities and differences.
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an analysis of the historiography of the study of the comparative study of epics shows the need for a 
systematic in-depth study of the problem from the point of view of finding more effective methodology and 
research methods. the works of i. V. pukhov to identify common features and differences in the epic heritage of 
the turkic and Mongolian ethnic groups need additional research.

the article investigates the convergence and difference in the plot-compositional structure, motifs of the 
yakut and altai epics using the methods of comparative-structural and contrastive analysis. the source base was 
the monuments of the epic heritage of the yakut and altai peoples: the olonkho Khaan Dzhargystay and the altai 
epic Maadai-Kara. as a result of a comparative analysis, the presence of typological and genetic links between 
the yakut olonkho and the altai heroic legend was confirmed. the analogies of the topic of matchmaking of 
heroes and their heroic campaigns, the topic of battles with monsters in defense of their fellow tribesmen are 
established. the closeness of the plot-compositional structure of the epics has been proved: they contain the 
canonical elements of a plot structure that is stable for the turkic-Mongolian epics, consisting of an introduction, 
starting point, development of an action, climax, and falling action. in both epics, there are ancient motifs 
(providing heroes with heroic armor, a horse, acceptance of heroic campaigns by heroes; description of a horse-
friend, wonderful transformations of heroes; victory of a hero over enemies, his matchmaking and marriage; 
establishing a happy, calm life in the homeland of heroes, etc.), which make up the plot of the epics. thus, 
evidence is presented that testifies to the indisputability of the origin of epic legends of the yakut and altai peoples 
at the junction of their historical and spiritual contacts in a single turkic-Mongol world, about their common 
genetic and typological origins.

a comparative study of the plot and motifs in the texts of the epic heritage of the yakuts and altai peoples 
provides rich material for further comparative-contrastive studies of the turkic-Mongolian epics and cultural and 
historical contacts of the ancient ancestors of the altai and yakut peoples.

Keywords: epic, olonkho, altai epic, epic traditions, plot-compositional structure, stable motifs, genetic and 
typological connections, similarities and differences.
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Введение
В героическом эпосе олонхо – выдающемся памятнике эпического наследия – воспроизве-

дена удивительно богатая духовная жизнь и исключительно своеобразная культура якутского 
народа, его философское восприятие мира, красивый, богатый поэтический язык.

олонхо в своем возникновении, формировании и развитии испытало влияние древних эпи-
ческих традиций родственных тюрко-монгольских народов, с которыми сталкивалось, контак-
тировало. Возникает необходимость специального проведения сравнительного изучения эпоса 
носителей древнетюркских и древнемонгольских языков. Вытекает актуальность сравнитель-
ного изучения эпосов в древности родственных народов и народов, имевших тесные духовные 
и культурные контакты, цель которых поиск генетических истоков возникновения и формиро-
вания героического эпоса. Без знаний древнейших истоков якутского героического эпоса олон-
хо невозможно представить себе решение древней духовной культуры якутов. 

сравнительные исследования эпических сказаний начались проводиться только с середины 
ХХ в. исследования по сравнительному изучению эпосов провели В. я. пропп [1], е. м. меле-
тинский [2], а. п. окладников [3], В. м. Жирмунский [4; 5], Б. н. путилов [6], с. с. суразаков 
[7], г. у. Эргис [8], и. В. пухов [9; 10; 11], е. н. кузьмина [12], д. а. функ [13] и др. В. я. пропп 
доказал на сказочном материале эффективность структурно-типологического метода для из-
учения генезиса фольклорных произведений, осуществил комплексный подход к исследованию 
фольклора как феномена духовной культуры [1]. В. м. Жирмунский в текстах героического 
эпоса тюркских народов обнаружил общие черты в жанровых особенностях, идейном содер-
жании, эпических сюжетах, мотивах, традиционных признаках эпического стиля, исполнении 
эпоса [5]. е. м. мелетинский в результате сравнительного изучения якутского олонхо с эпосом 
других тюрко-монгольских народов нашел близость в мотивах героического сватовства, борьбы 
с чудовищами, одиночества героя, не знающего своих родителей, чудесного рождения героя, 
в схожести характера сестер героя и женщин богатырей [2]. Б. н. путилов указал, что целью 
историко-типологического сравнения эпосов должен быть поиск соотношений в сюжете, геро-
ях, композиции, основной идее и др. [6]. утверждая о наличии в якутском олонхо южного пла-
ста, а. п. окладников писал: «их (олонхо) истоки восходят еще к тем временам, когда предки  
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якутов жили на своей прежней родине и тесно общались с предками тюрко-монгольских на-
родов алтая и саян. об этом говорит наличие общих черт в сюжете олонхо и сюжете эпосов 
этих народов, а также сходство в строе языка и составе лексики» [3, с. 9]. В якутском эпо-
соведении сравнительные исследования якутского олонхо с эпосами тюркоязычных народов 
сибири впервые провел и. В. пухов, получил ценные для науки результаты, выявив схожесть 
сюжетов, образов, стиля якутского олонхо и эпосов шорцев, хакасов, тувинцев и бурят. иссле-
дования привели его к выводу: «генетическая общность в древнем эпосе может проявляться не 
только в отдельных деталях; она способна охватывать целые сказания, весь их строй, характер 
развития сюжетов и образов, стиль в целом. типологическое же сходство, на наш взгляд, боль-
ше касается отдельных деталей, эпизодов, сюжетов» [10]. и это свое заключение он доказал 
на примере сравнения алтайского героического сказания «маадай-кара» с якутскими олонхо.  
г. у. Эргис, сравнив сказочные мифологические элементы, композицию, отдельные эпические 
мотивы и формулы, пришел к выводу, что к якутскому олонхо наиболее близки бурятские «ули-
геры» (или «онотхо») и монголо-ойратские «тули» [8, с. 6]. н. и. филиппова изучила собствен-
ные имена героев олонхо и улигера [14, с. 151–155]. ею выявлено сходство структуры собствен-
ных имен героев якутского и бурятского эпосов, содержащих в своем составе эпитет, основную 
часть имени, титул. изыскания алтайского и якутского эпосов в сравнительном аспекте про-
должаются якутскими фольклористами. м. т. гоголева сравнила лексические единицы якут-
ских и алтайских эпосов и заключила, что такой способ сравнительного изучения является наи-
более репрезентативным методом в выявлении генетической общности олонхо и алтайского 
эпоса [15, с. 46–49]. Ю. п. Борисов, сравнив синтаксические параллелизмы якутского олонхо 
«джырыбына джырылыатта» и алтайского эпоса «маадай-кара», обнаружил сходства в их 
синтаксическом строе и семантике, свидетельствующие о родственных связях сказительских 
традиций. а в расхождениях структуры параллелизмов подтверждается факт, что «связь между 
ними прервалась в глубокой древности» [16, с. 44–50]. с. д. львова в результате исследования 
сравнений в текстах алтайского эпоса «маадай-кара» и якутского олонхо «могучий Эр сого-
тох» установила в них широкое употребление сравнения как художественно-изобразительное 
средство, что утверждает типологическую близость эпосов. исследователем выявлены также 
отличия: сравнениям алтайского эпоса «маадай-кара» характерны архаичность, стабильность 
и лаконичная структура, а сравнениям якутского эпоса «могучий Эр соготох» – импровизация, 
развернутость, имплицитность и сложная конструкция [17, с. 126–139].

как видно из краткого обзора историографии при сравнительно-исторической разработке про-
блемы первыми исследователями изучены историко-генетические связи якутского героического 
эпоса олонхо с эпосами тюрко-монгольских народов. Впоследствии внимание исследователей со-
средоточено на отдельные моменты изучения композиции, мотивов, языковых средств, формул. 
нам кажется, что тема сравнительного изучения эпосов нуждается в дальнейшем развитии, в 
системном изучении, главным образом с точки зрения поиска более эффективных методологии и 
методов исследования. труды и. В. пухова по выявлению общих черт и различий в эпическом на-
следии тюркоязычных и монголоязычных этносов нуждаются в дополнительных исследованиях. 

сравнительное изучение якутского олонхо «Хаан джаргыстай» и алтайского эпоса «ма-
адай-кара» с применением методов сравнительно-структурного, сопоставительного анализа 
привело к выявлению достаточно большого количества схожих примеров из сюжетно-компози-
ционного строения, мотивов. В своем текстуальном воплощении какие-то элементы сюжета по-
вествования сокращены или развернуты, какой-то элемент пропущен или многократно повто-
рен. однако они нерасторжимы и устойчивы. сходства сюжетно-композиционного строения, 
совпадения мотивов в якутском олонхо «Хаан джаргыстай» и алтайском эпосе «маадай-кара» 
подтверждают вывод и. В. пухова: «Это, несомненно, родственные эпические произведения, 
начало которых относится к тому времени, когда предки якутов в глубокой древности непосред-
ственно общались с предками алтае-саянских народов» [10, c. 291–292].

якутский эпос получил свое начало во времена, когда создавались древние общетюркские 
эпические сказания. отделившись от эпических творений своих родственных народов, и якут-
ское олонхо пронесло сквозь века свои устойчивые традиции, сохранило в течение многих  
веков исконные древние черты.
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Памятники эпического творчества: якутский «Хаан Джаргыстай» и алтайский  
«Маадай-Кара»

якутский героический эпос «Хаан джаргыстай» («Хаан дьаргыстай») был широко извест-
ным по якутии и имел богатую историю. имя олонхосута, от которого оно записано первона-
чально, неизвестно. Бытовало в верхоянской локальной эпической традиции. Зафиксировано  
и. а. Худяковым в годы ссылки (с 1867) в Верхоянском округе, издано в 1890 г. в «Верхоян-
ском сборнике» на средства и. м. сибирякова (г. иркутск). после эпос был включен в издание 
«образцы народной литературы якутов» Э. к. пекарского (1918). В 2016 г. олонхо в записи  
и. а. Худякова «Хаан джаргыстай» с вводной статьей, научными комментариями был переиз-
дан профессором В. В. илларионовым [18]. объем текста составляет 6680 стихотворных строк. 
о том, что «Хаан джаргыстай» – олонхо, перенесшее через время сказительские традиции, 
писал и. В. пухов: «Это крупное олонхо, соответствующее всей традиции якутского эпоса» [9, 
с. 10].

существуют другие олонхо с названием «Хаан джаргыстай». В 1937 г. п. с. Васильевым 
была произведена запись версии олонхо «Хаан джаргыстай бухатыыр» со слов сказителя  
н. В. москвитина (усть-алданский улус), в 1941 г. н. говоровым – со слов и. и. говорова 
(усть-алданский улус). тексты олонхо хранятся в рукописном отделе игиипмнс со ран. 
олонхо с названиями «Хаан джаргыстай» также широко бытовали в центральной эпической 
традиции таттинского, чурапчинского, мегино-кангаласского, Хангаласского улусов. В Ви-
люйской региональной эпической традиции эпос с названием «Хаан джаргыстай» сказывался 
олонхосутами нюрбинского и Вилюйского улусов.

сказание «маадай-кара» записано с. с. суразаковым от известного алтайского сказителя 
а. г. калкина в 1963 г. на магнитофоне. текст состоит из 7738 стихотворных строк. считается, 
что это наиболее крупное по объёму среди алтайских героических сказаний и по содержанию, 
стилю, трактовке образов. В алтайском эпическом наследии существует много вариантов «маа- 
дай-кара». один из эпосов с тем же названием, записанный н. я. никифоровым от чолтоша 
куранакова, был включен в «аносский сборник» в 1915 г. [19, с. 293].

при проведении нами сравнительных изучений считаем применимыми труды российских 
исследователей, в которых затронуты вопросы сравнения сюжета и мотивов якутского и ал-
тайского эпосов. проведение исследований тюрко-монгольского эпического наследия невоз-
можно без обращения к мотивному фонду эпического творчества тюрко-монгольских народов 
сибири, составленного е. н. кузьминой [12]. р. с. липец в своем исследовании показала, как на  
материале сопоставления эпических образов батыра и коня определить время сложения герои- 
ческого эпоса и проследить этнографические и этнокультурные связи создавших их народов. 
интерес вызывает ее вывод о подчиненности стадиальной, ареальной и этнической модифика-
ции образов батыра и коня определенным закономерностям: «В историческом аспекте для героя 
это переход от образа исполина, мага к воинской героизации; для коня с вещими свойствами, 
– от тотемического родоначальника или покровителя героя к идеальному транспортному, в ос-
новном боевому животному» [20, с. 3]. л. В. дмитриева рассмотрела образ священного дерева 
в героическом эпосе народов сибири, подвергла анализу сюжетные инварианты архетипа миро-
вого дерева в мифологической картине мира сибирских народов на примере текстов якутского 
олонхо, алтайского эпоса, бурятского улигера и эвенкийских героических сказаний. свое иссле-
дование подытожила словами: «священное дерево у якутов, алтайцев, бурят и эвенков связано, 
с одной стороны, с миром материально-бытовой традиционной культуры и конкретизируется в 
текстах эпосов (береза, лиственница, тополь), с другой стороны, идеализировано, и возвышает-
ся до уровня космического уровня – мирового дерева» [21, с. 12–18].

Сходства и отличия сюжетно-композиционного строения эпосов
В олонхо «Хаан джаргыстай» сказывается о богатырских походах трех поколений богаты-

рей: богатыря Юрюнг уолан, его сына кенчюё Бегё и внука Хаан джаргыстай. В алтайском 
эпосе «маадай-кара» описываются жизнь богатыря маадай-кара и богатырские приключения 
его сына когюдей мэргэн. по мнению В. В. илларионова, существование олонхо о трех по-
колениях в эпической традиции якутского народа говорит о его древнем происхождении [18,  
с. 289]. из сравнительного анализа следует, что в алтайском эпосе существует схожая традиция, 
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это позволяет предположить, что в древней эпической традиции тюрко-монгольских народов 
такое явление было характерным.

якутское олонхо названо именем младшего из трех поколений богатырей, а алтайский  
«маадай-кара» – именем старшего богатыря.

В обоих эпосах раскрываются тема защиты родового племени и тема сватовства. сюжет-
но-композиционный строй обоих эпосов содержит по несколько звеньев, каждое из которых в 
своем составе имеют четыре элемента: завязку, развитие событий, кульминацию, развязку.

оба сказания начинаются с описания жизни старшего поколения богатырей-героев. они 
– родоначальники племени. В якутском эпосе род продолжают два поколения: сын и внук. 
В алтайском продолжателем рода является сын маадай-кара – богатырь когюдей мерген. 
Зачин, в котором описывается родовая земля, для всех звеньев один и в якутском олонхо, 
и в алтайском эпосе. как отметил е. м. мелетинский, такой зачин характерен во многих 
эпосах: «“эпическое время” в эпосе алтае-саянских народов, якутов и бурят определяется 
в зачине как мифическая эпоха первотворения, как заря мироздания» [22, с. 427]. В олон-
хо «Хаан джаргыстай» 380 поэтических строк посвящены подробному описанию природы 
земли Юрюнг уолана и его сестры, их жилища, надворья, богатства, живности. В зачине 
«маадай-кара» описывается безмятежная жизнь в стране старого богатыря маадай-кара, где 
живет множество людей, пасется неисчислимое количество скота. Это страна – край счастья 
и изобилия, где зимой «снега не бывает», а летом «ливней не бывает». В завязке описывается 
причина, побуждающая героя к деянию. прибытие чудовища тимир суодалба с известием о 
призыве Юрюнг уолана удаганкой кюёгэлджин становится началом боевого похода Юрюнг 
уолана. кёнчюё Бёгё видит сон: он должен спасти девушку кюн Ёйюёргэн и взять ее в жены. 
Хаан джаргыстай предпринимает боевой поход по спасению отца из пленения Ытык кый-
бырдаана. когюдей мерген отправляется к кара-кула хану отомстить за угнанных родителей, 
уничтожение стойбища маадай-кара, убийство людей, ограбление имущества. как видно, 
причиной, побуждающей к деянию богатырей Юрюнг уолан и кёнчюё Бёгё, является сватов-
ство, а Хаан джаргыстая и когюдей мэргэна – спасение родителей. данный мотив в скази-
тельстве тюрко-монгольских народов традиционен. В развитии сюжета по канонизирован-
ной сюжетной схеме раскрываются предпринятые богатырями Юрюнг уолан, кёнчюё Бёгё, 
Хаан джаргыстай, когюдей мэргэн боевые походы по спасению пострадавших родителей от 
нашествий врагов: в якутском эпосе врагами богатырей предстают абаасы (чудовища из дру-
гого мира), в алтайском – шулмусы, хан-завоеватель. Юрюнг уолан, спасая красавицу кюн 
кюёгэлджин от чудовища тимир Бюкюстяй, с помощью кытыгырас Барааччы убивает чудо-
вище. кёнчюё Бёгё будучи еще мальчиком убивает старуху тимир лаппычыаха из нижнего 
мира. повзрослев, он вместе с кытыгырас Барааччы одерживает победу и над чудовищем 
тимир силирбэх. Хаан джаргыстай сражается за свою суженую девушку Ытык нууруллаан 
с богатырем Ёксёкюлээх Бэкистэй. когюдей мерген узнав от намов (жрецов), что душа кара-
кулы, ограбившего отца, заключена в одной из трех маралух, сражается с маралами. как от-
метил В. м. Жирмунский: «героический эпос опирается и в этом последнем случае на более 
древнюю сказочную традицию. В богатырской сказке тюркских и монгольских народов, у 
алтайцев, хакасов, в якутских “олонхо” врагами героя обычно являются богатыри подземного 
мира» [4, с. 32]. Богатыри преодолевают разные препятствия, созданные врагами. Хаан джар-
гыстай проходит через препятствия Ытык кыйбырдаана. В шорском эпосе когюдей мерген 
тоже благополучно проходит все препятствия: уничтожает 99 богатырей и 99 коней. Кульми-
нация эпосов основывается на устойчивую эпическую традицию: в ней описываются крово-
пролитные сражения богатырей с врагами за освобождение плененных врагами родителей, 
соплеменников. Развязка олонхо и алтайского эпоса каноническая: Хаан джаргыстай осво-
бождает отца из пленения Ытык кыйбырдаана, когюдей мерген, расправившись с богаты-
рем кара-кула, отправляет свой народ вместе с родителями домой. Богатыри Юрюнг уолан,  
кёнчюё Бёгё, Хаан джаргыстай, когюдей мэргэн в результате победы над соперниками же-
нятся на своих суженых: Юрюнг уолан на кюн туналынгса, кёнчюё Бёгё на кюн Ёйюёргэн, 
Хаан джаргыстай на Ытык нууруллаан, когюдей мэргэн на алтын-куску. они возвращают-
ся на свои земли и начинают жить мирной, счастливой жизнью.

А. Ф. Корякина. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ И МОТИВЫ 
ЯКУТСКОГО ОЛОНХО «ХААН ДЖАРГЫСТАЙ» И АЛТАЙСКОГО ЭПОСА 

«МААДАЙ-КАРА»: СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ
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таким образом, сравнительный анализ якутского и алтайского эпосов позволил нам выявить 
схожесть их сюжетно-композиционного строя, устойчивость компонентов сюжета. традицион-
ный сюжетный тип – «героическая коллизия» не нарушается. В обоих эпосах герои-богатыри 
борются против врагов в виде чудовищ или завоевателей-ханов, заполонивших их землю. В об-
разе завоевателя кара-кула хана, стремившегося к покорению и подчинению родов и племен в 
алтайском эпосе, в какой-то мере отсвечиваются черты и стремления реальных ханов.

Мотивы: схожесть и отличия
традиционно в эпосах конь – друг, советник. у якутов существовал устойчивый культ коня, 

по их представлениям конный скот происходил от божества уот джёсёгёй. кони спускаются в 
средний мир к племенам айыы аймага из Верхнего мира как дар божеств. есть сюжеты, где 
земля возникает из божественной лошади, сохранившие остатки космогонических мифов о со-
творении Вселенной из частей лошади. В описании богатырского коня в рассмотренных эпосах 
намечается схожесть. конь отличается силой, умом, красотой, верностью хозяину: «передними 
ногами играет, / Задними ногами танцует, / Хвост в девяносто две пряди / о щетки бьется, / 
грива в семьдесят косичек / ниже колен спускается» [23, с. 258]. у Юрюнг уолана богатырский 
конь с золотыми крыльями. В обоих эпосах намечается мотив спасения богатыря конем: конь 
Хаан джаргыстая бросает Ёксёкюлээх Бэкистэя с себя и пинками убивает, а конь когюдей мэр-
гэна спасает хозяина, подняв его из подземного мира, земли кара-таадьы.

В эпосах многих народов присутствует мотив священного дерева. «много общего в “маа-
дай-кара” с якутскими олонхо в описании родового священного дерева – “хранителя” и “обе-
регателя” жизни героев. как и в олонхо, оно занимает центральное положение в стране героя 
и приобретает величественное очертание» [10, с. 5]. В алтайском «маадай-кара» священное 
дерево в отличие от якутского священного дерева – «вечный тополь», и в нем обитают чудес-
ная кукушка, стражи людей – беркуты и собаки. В якутском олонхо богатырь перед отправ-
лением в боевой путь традиционно прощается со священным деревом аал луук мас, обита-
телем которого является дух-хозяйка среднего мира аан алахчын Хотун. мотив священного 
дерева в рассматриваемом нами тексте «Хаан джаргыстай» отсутствует, хотя по свидетельству  
В. В. илларионова, в записанном н. с. гороховым варианте богатырь перед отправлением в 
боевой путь преклоняется перед священным деревом [24, с. 13]. по предположению и. В. пу-
хова, «описание родового дерева и в олонхо, и в алтайском эпосе имеет один источник. В даль-
нейшем развитии эпоса двух народов описание это, понятно, приобрело различные формы.  
В алтайских сказаниях, например, часть описания перенесена на другой важный для этого эпо-
са объект – коновязь. В олонхо же описание родового дерева, вероятно, больше сохранило древ-
нейшие черты» [10, с. 7].

Мотив вестника. сообщение вестника вызывает богатыря в боевой поход. В «Хаан джар-
гыстае» вести богатырям приносят: чудовище тимир суодалба, старуха симэхсин, ястребенок 
с колокольчиком на шее. В алтайском эпосе богатырю когюдей мерген о его суженой сообщает 
отец маадай-кара, таким образом он выполняет роль вестника.

мотив чудесных превращений героев обогащает содержание обоих эпосов. В олонхо «Хаан 
джаргыстай» Юкэйдээн куо, сестра Юрюнг уолана, способна превратиться в белого стер-
ха, также она обладает волшебным даром спасать умирающего человека. Ёксёкюлээх Бэки-
стэй, превратившись в ястреба, похищает Ытык нуураллаан. Хаан джаргыстай и Ёксёкюлээх  
Бэкистэй сражаются, оба приняв облики львов. В алтайском эпосе когюдей мэргэн способен 
превратиться в полосатую мышь и в тастаракая на лохматом жеребенке. конь его оборачивает-
ся беркутом, чтобы спасти хозяина. когюдей мерген обращает себя и коня в черных маралов.  
е. м. мелетинский заметил наличие в алтайском эпосе мотива превращения женщины в коль-
цо: «В поэмах алтайцев богатырь, добыв невесту, часто превращает ее в кольцо и в таком виде 
привозит домой, где уже происходит большой свадебный пир» [2, с. 268]. В рассматриваемом 
нами «маадай-кара» отсутствует такой мотив, мотив намечается в олонхо: Юрюнг уолан 
превращает женщин в кольцо и надевает на мизинец. В «маадай-кара» введен мотив шести 
богатырей, оказавших помощь когюдей мэргэну в преодолении препятствий. как пишет  
с. с. суразаков: «древний миф о семи великанах, обладающих семью разными чудесными спо-
собностями, которых хотел хитроумно уничтожить, по мифу, караты-каан, у алтайцев бытовал 
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как самостоятельное произведение (записи хранятся в архиве ганииял). В данном случае он 
“проник” и оказался в составе “маадай-кара”» [7, с. 119].

намечается присутствие в обоих эпосах мотива обмана, хитрости. В «Хаан джаргыстае» 
Ытык кыйбырдаан создает настоящую интригу между Хаан джаргыстаем и улусханнаах улуу 
тойоном, поведуя ложные вести. В «маадай-кара» кара-таадьы пытается обмануть когюдей 
мергена, придав алтын-куску вид уродливой старухи.

В обоих эпосах шаманы выполняют функцию предсказателей судьбы героев. В якутском 
олонхо судьбу Юрюнг уолану ведает сестра-шаманка. В алтайском эпосе тойбое-шаман пред-
сказывает победу когюдей мергена над ханом кара-кула.

В обоих эпосах присутствуют редко встречающиеся в традиции сказительства мотивы.  
В «Хаан джаргыстае» есть мотив небесного суда, который состоялся над кюёкэл джаасыном 
и Ытык кыйбырданом. подобный мотив встречается в олонхо «кулун куллустуур», в котором 
сорок девять советников судят богатыря кулун куллустуура за нежелание жениться на кюн 
толомон нюргустай [25, с. 605].

кроме схожих мотивов, присутствуют мотивы, отличающие рассматриваемые нами эпосы. 
например, мотив вещего сна в якутском эпосе: сначала сон, как вестник, становится причи-
ной выезда богатыря в поход; затем сестра Юрюнг уолана Юкэйдээн куо выезжает спасать 
брата после вещего сна; кёнчюё Бёгё также во сне узнает, что он должен спасти девушку кюн  
Ёйюёргэн и взять ее в жены. В рассматриваемом алтайском эпосе этот мотив отсутствует.

В отличие от олонхо алтайский эпос содержит мотив намов (жрецов). В якутской скази-
тельской традиции предсказателями судеб являются дух-хозяйка земли, небесные шаманки.  
В алтайском эпосе также намечается мотив женитьбы богатыря на дочери подземного мира. 
В некоторых якутских олонхо богатыри (например, Юрюнг уолан в олонхо п. а. ойунско-
го «нюргун Боотур стремительный») обещают жениться на дочерей абаасы, чтобы хитро-
стью уничтожить ее, но не женятся [26]. В якутских олонхо также отсутствуют перенятые в  
«маадай-кара» из сказки мотив шести богатырей и мотив двойников когюдей мергена.

Заключение
В результате сравнительного анализа якутского олонхо «Хаан джаргыстай» и алтайского 

сказания «маадай-кара» мы можем заключить:
основу обоих эпосов неизменно составляют мотив героической борьбы главного действую- 

щего героя против мифических чудови щ из подземного мира («Хаан джаргыстай», «маадай-
кара»), врагов-каанов («маадай-кара») и мотив героического сватовства.

сходны сюжетно-композиционные строи якутского и алтайского эпосов. твердо устоявшая- 
ся сюжетная структура со схожим последовательным развитием сюжета (с зачином, завязкой, 
развитием действий, кульминацией, развязкой) указывает на общий древний источник.

В эпосах устойчивы мотивы священного дерева, коня, вестника, чудесных превращений ге-
роев. Бесспорно, эти схожие мотивы возникли во времена тесных общений предков якутов с 
предками тюрко-монгольских народов алтая и саян. некоторые мотивы в эпосах предположи-
тельно появились в более поздних их этапах развития и бытования, и не получили широкого 
распространения в эпических традициях некоторых родственных народов, и в этой связи встре-
чаются только в отдельных эпосах.

результатом сравнительного изучения якутского олонхо «Хаан джаргыстай» и алтайского 
эпоса «маадай-кара» стало выявление в них достаточно большого количества схожих приме-
ров из сюжетно-композиционного строя, мотивов. В своем текстуальном воплощении какие-то 
элементы сюжета повествования сокращены или развернуты, какой-то элемент пропущен или 
многократно повторен. однако они нерасторжимы и устойчивы. сходство сюжетно-компози-
ционных строений, совпадения мотивов в якутском и алтайском эпосах подтверждают вывод  
и. В. пухова о том, что «это, несомненно, родственные эпические произведения, начало ко-
торых относится к тому времени, когда предки якутов в глубокой древности непосредственно 
общались с предками алтае-саянских народов» [10, с. 292].
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