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Аннотация 

Программа исследований российской археологической экспедиции в Южной Америке (2010–2018 гг.) преду-

сматривала изучение широкого круга доиспанских культур, обращение к музейным собраниям, коллекциям,  

к проявлениям традиционной ритуальной практики и верований. В настоящей статье производится анализ об-

раза Тинтина – демонического персонажа сельского фольклора индейцев мантенья-уанкавилка (прибрежная 

часть Эквадора). Он формировался под влиянием целого ряда доколониальных и раннеколониальных фольк-

лорно-мифологических мотивов. Существенную роль в его образе играют атрибуты летучей мыши – живот-

ного, биологические особенности которого привлекали и одновременно пугали человека, порождая множест-

во мифов и легенд. Привлекаемые авторами в сравнительном формате для характеристики образа Тинтина 

фольклорные данные и археологические материалы культур Южной Америки и Месоамерики наглядно под-

тверждают связь образа Тинтина с шаманской практикой, потусторонними мирами и культом плодородия. 
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Abstract 

Purpose of this research is the analysis of archaeological, ethnographical data devoted, first of all, to the demonic per-

sonage Tintin, typical for manteña-huancavilca beliefs in the coastal zone, and to the image of bat, and bat-like crea-

tures in modern provincial folklore of Ecuadorian Indians. 

Results. A review was conducted of a wide range of archaeological materials (sculptures, images on pottery, seals, ce-

ramic masks and whistles) known from the pre-Hispanic cultures that existed on the territories of modern Ecuador, 

Colombia, Peru and Mesoamerica. The article clearly demonstrates that Tintin is the reflection of the long-term myth-

ological tradition which connects bats with the Underworld, shaman’s practices, rituals and fertility. 

Conclusion. Tintin is one of the multiple anthropo-zoomorphic characters connected with the Pre-Columbian mytho-

logical systems of ancient cultures in South America. The peculiarities of bats biological behavior (nocturnal activity, 

living in caves and specific sound production) are the reason why they are associated with the dark side of the Uni-

verse. from the other hand, help to keep the demonic image of Tintin in colonial period and today. 
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Введение 

 

Программа научных исследований первой российской археологической экспедиции  

в Южной Америке не ограничивалась исключительно раскопками памятников Реаль-Альто 

(2014–2015, 2017 гг.) и Лома-Атауальпа (2018 г.) и проблемой истоков раннего гончарства на 

тихоокеанском побережье Эквадора [Табарев и др., 2015; Tabarev et al., 2021]. С самого нача-

ла ставилась задача изучения широкого круга доиспанских культур, обращения к музейным 

собраниям, коллекциям, хранящимся в центральных и местных университетах, к различным 

проявлениям традиционной ритуальной практики и верований, каждый из которых является 

отдельным сюжетом. Одним из таких сюжетов стала история о Тинтине – исключительно 

интересном и самобытном персонаже эквадорского фольклора.  

Впервые имя Тинтин мы услышали от индейцев коммуны Печиче (побережье полуостро-

ва Санта-Элена и одноименная провинция Эквадора), которые работали у нас на раскопках 

памятника Реаль-Альто в 2014 г. Оно прозвучало в связи с некоторым дискомфортом, кото-

рый по ночам испытывали от активности летучих мышей участники российской экспедиции, 

проживавшие в традиционном тростниковом эквадорском доме на территории музейного 

комплекса. По словам индейцев, это были «шутки Тинтина», и для избавления от летучих 

мышей пришлось приглашать местного специалиста, который с помощью дыма решил про-

блему. Новых красок добавили комментарии о том, что в этих местах ни мужчине, ни жен-



 

 

 

 

 

 

 

щине нежелательно спать одному в доме или даже в отдельной комнате, поскольку к ним 

ночью может «прийти Тинтин, перед которым спящий бессилен».  

Так сформировался наш интерес к «ночному гостю» Тинтину и к поиску истоков его об-

раза, которые прослеживаются в археологических материалах многих древних культур как  

на территории Эквадора и в соседних Колумбии и Перу, так и в доколумбовой Америке  

в целом 1. Именно это обстоятельство, по нашему мнению, и делает сюжет о Тинтине осо-

бенным, требующим, с одной стороны, комплексного (этноархеологического) подхода  

и, с другой стороны, являющимся наглядным примером длительного, несмотря на колони-

альное и постколониальное влияние на культуру местного населения, существования ком-

плекса представлений о взаимоотношениях с демоническими персонажами в мифологии  

и фольклоре. 

 

Тинтин в современном эквадорском фольклоре 

 

В обобщенном варианте Тинтин (Tintin, El Tin Tin, Tin-Tin) – это демонический персонаж 

сельского фольклора индейцев мантенья-уанкавилка (прибрежные эквадорские провинции 

Санта-Элена, Гуаяс и Манаби). Парадоксально, но упоминания о нем можно найти в самых 

разных источниках – от исследований по местной мифологии и городских легенд до детских 

сказок-страшилок, комиксов и даже компьютерных игр [Ecuadorian Legends, 2020], но пуб-

ликаций сравнительного этноархеологического характера в этом ряду практически нет. Чаще 

всего его описывают как маленькое головастое существо, похожее на эльфа или волшебного 

гнома, которое носит огромную шляпу и испускает характерный унылый свист, похожий на 

звуки, издаваемые летучими мышами. В других историях он предстает в виде карлика с вы-

вернутыми коленными суставами, с когтями и гипертрофированным волочащимся по земле 

мужским достоинством. Основной мотив всех историй связан с опасностью этого существа 

для красивых женщин независимо от их семейного положения – Тинтин приходит ночью  

и с помощью гипнотического сна овладевает ими [Entre Nieblas…, 2009]. 

В зависимости от района и конкретного рассказчика появляются различные детали и ва-

риации. Так, в одних случаях Тинтин погружает в гипнотический сон только жертву, в дру-

гих – всех обитателей дома, а жертву выносит в кусты, совершает над ней насилие и возвра-

щает обратно. При этом утром женщина ничего не помнит и лишь обнаруживает у себя на 

теле синяки и ссадины. Смертельная участь ожидает супруга: если он проснется и попытает-

ся помешать Тинтину, то умрет на месте. В некоторых историях Тинтин предварительно 

ухаживает за предметом страсти, используя при этом игру на гитаре и пение, стремясь не 

просто овладеть женщиной, а влюбить ее в себя (сделать своей женой). 

В провинции Манаби зафиксирован вариант местной легенды о том, что Тинтин может 

оборачиваться птицей (чаще всего из семейства момотовых 2, имеющих яркое оперение)  

и преследовать женщин, которые имеют неосторожность справлять нужду в лесу. 

По-разному описывается и появление Тинтина: в одних вариантах он «прячется в темных 

переулках и тщательно выбирает жертву», в других – проникает в запертый дом через мель-

чайшие дыры или даже сквозь стены, бесшумно передвигается, прячется на некоторое время 

под кроватью или под потолком, а то и просто становится невидимым. Согласно одной вер-

сии, Тинтин обитает в густых мангровых зарослях или в устьях рек, впадающих в океан,  

в других случаях он появляется «из пустоты», из потустороннего мира. Есть также указания 

на то, что своим происхождением он связан с божеством Тин (Ночной Бог, Бог-Летучая 

                                                            
1 Предварительную информацию о результатах исследования планировалось представить в 2021 г. на  

XIV Конгрессе антропологов и этнологов России в г. Томске, но по причине сложной эпидемиологической ситуа-

ции всё ограничилось лишь публикацией коротких тезисов [Гаврилина, Табарев, 2021]. 
2 Momotidae (момоты) – это тропические птицы с ярким оперением. В окраске преобладают зелёный, жёлтый 

и оранжевый цвета. 



 

 

 

 

 

 

 

мышь) с острова Пуна в устье р. Гуаяс, имевшим право оплодотворять женщин и давать, та-

ким образом, новую жизнь. 

Как уже упоминалось, Тинтин преследует женщин – по большей части одиноких и неза-

мужних (отсюда и причина появления детей у них), есть рассказы о том, что он выслеживает 

исключительно девственниц. В целом ряде историй утверждается, что забеременеть от Тин-

тина могут, наоборот, только замужние женщины, их дети рождаются полулюдьми-полу- 

животными или же нормальными внешне, но без части костей или всего скелета. В таких 

случаях их хоронят отдельно или бросают в кустах чертополоха, чтобы потом сжечь или ис-

пользовать в качестве приманки на шестах во время рыбалки. Немногие же выжившие дети 

Тинтина становятся известными обольстителями. 

Противостоять Тинтину ночью практически невозможно, но в ряде историй упоминается 

о советах, которые дают опытные женщины молодым: например, измазать лицо перед сном 

грязью, спутать волосы или сделать вид, что поужинали недоброкачественной пищей. Тин-

тин привередлив, и потерявшие привлекательность жертвы перестают его интересовать. 

Упоминается также возможность откупиться от Тинтина, поскольку вторая его страсть после 

женщин – чистое золото или серебро. 

Очевидно, что образ Тинтина формировался под влиянием целого ряда как доколониаль-

ных, так и раннеколониальных фольклорно-мифологических мотивов. Одним из наиболее 

важных мотивов нам представляется явная связь Тинтина и летучей мыши – ночная актив-

ность, бесшумность перемещения, пугающие звуки, внешность, в которой причудливо со-

вмещаются антропоморфные и зооморфные черты, принадлежность к потусторонним силам 

и т. д. Наглядно проследить эту связь позволяет обращение к археологическим материалам 

Эквадора и соседних территорий.  

 

Элементы образа в доиспанских культурах  

прибрежной части Эквадора 

 

Современное индейское население прибрежных провинций Эквадора в значительной сте-

пени сохранило свою этническую идентичность, которая сформировалась в доиспанский  

период и представлена археологической культурой мантенья-уанкавилка (650–1532 гг.). На-

звание «мантенья» относится к группам в границах современной провинции Манаби, а «уан-

кавилка» – к группам, занимавшим территорию провинций Санта-Элена (одноименный полу-

остров), Гуаяс и южной части Манаби. При этом если для уанкавилка прослеживается прямая 

преемственность с культурой гуангала (300–200 гг. до н. э. – 700 г. н. э.), то между мантенья  

и предшествовавшей ей на территории Манаби культурой баия (300 г. до н. э. – 500–650 гг. н. э.) 

существует некоторый пробел [Славинская, Табарев, 2022; Табарев, 2015]. 

Начало систематических исследований этой культуры связано с экспедициями американ-

ского археолога М. Савиля в 1906–1908 гг. Так, недалеко от городка Пикоаса (провинция 

Манаби) на вершинах господствующих холмов он осмотрел и описал целую серию поселе-

ний с остатками оснований крупных сооружений (50 × 12 м), построенных из сырцовых кир-

пичей, алтари с антропоморфными изображениями, скульптуры, а также эффектные камен-

ные «кресла» (троны) с зооморфной символикой (кошачьи хищники и летучие мыши) 

[Saville, 1907]. Наибольшее количество каменных изваяний было зафиксировано на памятни-

ках Серро-Хабонсильо, Серро-де-Охас и Серро-Монтекристи. Считается, что таким образом 

местная элита маркировала подконтрольную территорию и одновременно создавала на гос-

подствующих высотах сакральные зоны для погребений, церемоний и астрономических на-

блюдений [Lunniss, 2007]. 

Помимо каменной скульптуры образ летучей мыши встречается в орнаментике сосудов, 

на характерных для культуры мантенья-уанкавилка глиняных цилиндрических печатях-

штампах (рис. 1), а также в мелкой фигурной пластике [Parducci, 1966]. Так, например, в кни-

ге М. Савиля на одной из таблиц с находками имеется небольшая глиняная фигурка летучей 



 

 

 

 

 

 

 

мыши, которая является свистком, что напрямую связано со звуками, издаваемыми этими 

животными [Saville, 1907]. 

Насколько же глубоко в древность уходят свидетельства ритуализации образа летучей 

мыши? По имеющимся на сегодняшний день археологическим данным, они относятся как 

минимум к позднему этапу культуры вальдивия (ок. 4–3,5 тыс. л. н.). Это иллюстрируют ма-

териалы погребения из памятника Капа-Перро (среднее течение р. Хама, провинция Мана-

би). В погребении находились останки молодой (15–20 лет) женщины со скромным, но зна-

чимым сопровождением, сконцентрированным в районе брюшной полости: небольшой 

керамический сосуд (кокеро), полированная подвеска из зеленого камня, глиняная женская 

фигурка, а также фрагменты челюстей кошачьего хищника (Felis pardalis, оцелот) и кости 

летучей мыши (Artibeus). Авторы раскопок интерпретируют этот комплекс находок как «ша-

манские атрибуты», а само погребение – как «погребение молодой шаманки» [Zeidler et al., 

1998]. 

Отметим важность сочетания атрибутов кошачьего хищника и летучей мыши. Так, 

Й. Уилберт в работе о символизме искусства малых форм в древних культурах Эквадора спе-

циально подчеркивает, что в южноамериканской иконографии и мифологии летучая мышь 

присутствует как «…многоголосый символ… и часто ассоциируется с кошачьими и призна-

ками плодородия…» [Wilbert, 1974, p. 55–68]. Бо-

лее того, эта пара персонажей основана не на про-

тивопоставлении, а, скорее, на сходстве: «…Ле- 

тучая мышь – животное пещер и ночи, она – един-

ственная из млекопитающих, которая кормит своих 

детенышей двумя сосками, как человек, у нее клы-

ки, как у ягуара, крылья, как у птицы… А связь  

с мраком и ночью указывает на погребальный кон-

текст…» [Zeidler et al., 1998, p. 118–119].  

 

По следу летучей мыши 

 

Многочисленные подтверждения связи образа 

летучей мыши с погребальным обрядом и симво-

ликой погребального инвентаря обнаруживаются  

в археологических материалах доиспанских куль-

тур на территории соседней Колумбии. Один из 

наиболее ярких примеров – погребальные маски, 

выполненные из металла (золото, его сплавы с ме-

дью и платиной) или керамики. Несколько таких 

масок были обнаружены, например, в погребениях 

некрополя Коронадо на территории муниципалите-

та Пальмира (департамент Валье-дель-Каука).  

В процессе исследований, проводившихся колум-

бийскими археологами в конце 1990-х гг., там было 

изучено более 120 грунтовых погребений, по 

большей части неразграбленных. Возраст некропо-

ля оценивается в пределах 200 г. до н. э. – 

200 г. н. э., что совпадает с финалом культуры ила-

ма и началом культуры йотоко [Rodríguez et al., 

2007]. 

Особый интерес для нашего сюжета представля-

ет могила № 51 – погребение «шамана». В ней от-

сутствуют характерные для подавляющего боль-

Рис. 1. Изображения летучей мыши  

на цилиндрических печатях  

в культуре мантенья  

(по: [Wilbert, 1974, p. 59]) 

Fig. 1. Bat images on the cylindrical seals,  

the Manteña culture  

(as per: [Wilbert, 1974, p. 59]) 



 

 

 

 

 

 

 

шинства могил морские раковины, миски, куранты и терочники, нет украшений из золота, 

которые, как правило, указывают на погребения вождей (касиков). Погребальная камера на-

ходится прямо под вертикальным ходом на глубине 2,3 м под деревянным перекрытием. Не-

смотря на частичную кремацию, основные характеристики погребения фиксируются отчет-

ливо: покойный (взрослый мужчина) был помещен на горизонтальную поверхность  

в вытянутом положении в сопровождении двух изящных керамических сосудов, а также двух 

масок в изголовье. Одна из них (зооморфная, морда летучей мыши) закрывала череп, а вто-

рая (фрагментированная антропоморфная, губы в «трубочку», как в случае со свистом) по-

ложена с правой стороны. Отметим также, что зооморфная символика характерна как для 

погребений касиков, так и для погребений шаманов, однако в случае с касиками преоблада-

ют ягуары и крокодилы, а для шаманов чаще всего свойственны летучие мыши и змеи,  

и только на третьем месте по встречаемости – кошачьи хищники [Табарев, 2016]. 

Образ летучей мыши присутствует и в иконографии многих доиспанских культур на по-

бережье Перу, например в культуре мочика (I–IX вв. н. э.) – по всему ареалу распростране-

ния памятников, от долины р. Ла Лече на севере до р. Кулебрас на юге. Стилизованные  

и реалистичные изображения летучих мышей в разнообразии встречаются в сценах на сосу-

дах, в форме сосудов (рис. 2, 1), в фигурной пластике, настенной лепке, изделиях из золота, 

кости, раковин и т. д. Тематически эти сцены связаны с ритуалами жертвоприношения, пло-

дородия, а также с престижными технологиями, подчеркивающими статус элиты. По мнению 

специалистов, образ летучей мыши в значительной степени отражает биологические особен-

ности этих животных: ночной образ жизни – культ Луны, шаманская практика, отправление 

ритуалов, связанных с погребением; проживание в пещерах, сон вниз головой – вход в ниж-

ний мир, альтернативная реальность; характерный свист – специальные ритуальные сосуды, 

издающие звуки при потреблении напитков (рис. 2, 2); опыление растений, распространение 

семян, возможность использования гуано в качестве эффективных удобрений – покровитель-

ство земледелию и т. д. [Alaica, 2020]. 

Летучая мышь также является неотъемлемой частью фольклора доколумбовых культур 

Месоамериканского региона. В дошедшем до нас памятнике древней индейской литературы 

«Пополь-Вух» излагается сакральная история о майянском народе киче (коренное население 

Гватемалы), о сотворении мира и людей, а также повествуется о божественных близнецах 

Хун-Ахпу и Шбаланке, об их путешествии в подземное царство Шибальбу, где они подвер-

гаются испытаниям. Последним испытанием был дом Летучих мышей, в котором Камасоц / 

Камазотц, бог-летучая мышь смерти, отсек голову одному из братьев – Хун-Ахпу: «...Орудия 

убийства были у него, как у Чакицама…». Чакицама – животное в виде летучей мыши, вме-

сто носа у которого обсидиановый или кремниевый нож [Мифы индейцев…, 2006, с. 71–72]. 

Образу Камасоца уделяется большое внимание на протяжении всей доиспанской эпохи, он 

часто встречается в изображениях на керамических сосудах (например, посуда, найденная  

в археологическом памятнике майя Баламку, в штате Кампече) (рис. 3, 1). Кроме того, образ 

летучей мыши также можно обнаружить в кодексах миштеков (Ватиканский кодекс B (Có- 

dice Vaticanus B), кодексе Фехервари–Мейера (Códice Fejérváry–Meyer), кодексе Борджиа 

(Códice Borgia)), составленных для религиозных, календарных или астрономических целей.  

В них представлены различные иллюстрации бога-летучей мыши (рис. 3, 2). 

Летучие мыши занимали важное место в пантеоне месоамериканских богов – об этом 

свидетельствуют археологические материалы (стелы, керамические фигуры, каменные из-

ваяния) и письменные источники (кодексы). В археологическом памятнике Такалик-Абах 

(Takalik Abaj) в муниципалитете Эль-Асинталь на юге Гватемалы была найдена скульптура, 

названная «Носитель предков» (El cargador del ancestro). Она имеет большое значение для 

исследований перехода от ольмеков к майя, поскольку именно в этой фигуре проявляются 

как характерные ольмекские элементы, так и иероглифические тексты майя. Скульптура  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Изображение летучей мыши в культуре мочика, Перу:  

1–4 – керамические сосуды (по: [Alaica, 2020, p. 8]);  

5 – сцена на керамической вазе, летучая мышь и ритуальные сосуды  

(по: [Alaica, 2020, p. 11]) 

Fig. 2. Bat images in the Moche culture, Peru:  

1–4 – ceramic vessels (as per: [Alaica, 2020, p. 8]);  

5 – scene on the vessel with the bat and ritual pots  

(as per: [Alaica, 2020, p. 11]) 

 

 

позднего преклассического периода (300 г. до н. э.) имеет четыре части, которые образуют 

колонну высотой 2,3 м [Árias, 2013, p. 145]. Средняя часть представляет собой барельеф го-

ловы летучей мыши, у которой характерный листовидный нос, открытый рот с обнаженными 

клыками и вытянутый вниз язык. Считается, что на верхней части скульптуры изображен 

правитель, а летучая мышь помогает ему попасть в подземный мир в качестве посредника. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Изображение летучей мыши в культурах Месоамерики: 

1 – сцена на сосуде, памятник Баламку (штат Кампече, Мексика), культура майя (по: [Árias, 2013, p. 152]);  

2 – изображение божества-летучей мыши в кодексе Мейера (Códice Fejérváry-Meyer),  

культура миштеков (по: [Árias, 2013, p. 167]) 

Fig. 3. Bat images in the Mesoamerican cultures: 

1 – scene on the vessel, the Balamku site (Campeche, Mexico), the Maya culture (as per: [Árias, 2013, p. 152]);  

2 – Bat-God image in Códice Fejérváry-Meyer, the Mixtec culture (as per: [Árias, 2013, p. 167]) 
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Заключение 

 

Таким образом, в настоящей работе было доказано и проиллюстрировано примерами, что 

Тинтин – лишь один из множества персонажей эквадорского и, шире, южноамериканского 

фольклора, истоки образов которых связаны с мощными пластами доиспанской мифологии. 

Так, в образе Тинтина существенную роль играют атрибуты летучей мыши – животного, 

биологические особенности которого всегда привлекали и одновременно пугали человека 3, 

порождая множество мифов, легенд и поверий [Sieradzki, Mikkola, 2022]. 

Проведенный анализ показывает, что летучая мышь занимает исключительно важное ме-

сто в мифологии и иконографии (мелкая пластика, керамика, изделия из драгоценных метал-

лов, дерева, раковин и т. д.) доколумбовых культур, в особенности тех, чьи ареалы совпада-

ют с ареалами распространения различных видов летучих мышей. 

Несмотря на то что наиболее крупным и внушающим страх хищником, очевидным симво-

лом элиты и шаманов является ягуар, «…летучая мышь более глубоко связана с культом 

плодородия, загадочна, зловеща и предстает в большем символическом разнообразии…» 

[Benson, 1987, p. 175]. 

Приведем еще одну очень интересную легенду, события которой связаны с районом работ 

российской археологической экспедиции в Эквадоре. В 1654 г. в ближайшей к современной 

коммуне Печиче небольшой бухте потерпел крушение груженый золотом, серебром и свеже-

отчеканенными монетами (реалами) 4 испанский галеон «La Capitana» [Salazar, 2005]. Боль-

шую часть сокровищ удалось достать и перегрузить на другое судно, но и его постигла пе-

чальная участь, оно затонуло в океане. Уже в конце ХХ в. была организована частная 

экспедиция, удалось поднять со дна части корабля, а также некоторое количество монет, ко-

торые сегодня являются исключительной нумизматической редкостью. 

В истории с крушением «La Capitana» не все ясно: по одной из версий, несмотря на хоро-

шую погоду и видимость, рулевой (или даже вся команда) неожиданно заснул, судно трижды 

ударилось о прибрежные рифы и затонуло. Остается добавить, что мыс, закрывающий бухту 

с запада, носит название «Тинтин», а на его поверхности обнаружены следы памятника куль-

туры вальдивия (5,5–3,5 тыс. л. н.). Шторм иногда выносит монеты на песчаный пляж бухты, 

но местные жители считают их «проклятыми» (чужими) и выбрасывают обратно в океан. 

Данное направление имеет очевидную исследовательскую перспективу: представляется 

интересным продолжить в будущем сюжет о Тинтине, в частности обратиться к сходным де-

моническим персонажам в фольклоре и мифологии народов Эквадора, Колумбии, Перу  

и Чили и к истокам их образов в археологических материалах. 
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