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Аннотация
Александр Белов – известный антрополог, палеонтолог и

исследователь, доступным и интересным способом может не
только донести до читателя свою, поражающую воображение
теорию, но и убедить в её достоверности. В своих
многочисленных исследованиях А.  Белов обнаруживает
определенные сходства среди историй и преданий разных племен.
В этой книге речь пойдет о сибирской прародине ариев и великом
прошлом русского народа. Виртуозно сопоставляя сказания и
обычаи разных народов, Александр Иванович позволяет нам
увидеть общие черты поверий каждого из них и задуматься,
настолько ли мы разные, насколько привыкли думать.
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Тайное возвращение
арийской богини на просторы

сибирской прародины
 
 

Вместо предисловия
 

В этой книге речь идет о сибирской прародине ариев и
о великом прошлом русского народа. Доподлинно известно,
что древние европеоиды несколько тысячелетий назад при-
шли в Европу и принесли вместе с собой особую культуру,
ставшую тем субстратом, на котором впоследствии взросли
индоевропейские мифы и сказки. С другой стороны, причуд-
ливые и волшебные сказки и легенды европейцев удивитель-



 
 
 

ным образом сохранили и донесли до нас реальный истори-
ческий пласт культуры наших предков. Археологические и
исторические изыскания в Сибири последних лет способны
пролить новый свет на прошлое русского народа, а также на
прошлое всех народов индоевропейской языковой группы.
Великая евразийская степь еще таит в себе немало загадок,
которые предстоит открыть ученым. Однако уже сегодня ста-
новится ясно, что народы, обитавшие в древности на про-
сторах Великой степи, являются непосредственными пред-
ками современных европейцев, индусов, иранцев и других
народов. О едином культурном пространстве свидетельству-
ет сходство индоевропейских мифов и легенд; это также до-
казывает и культ Богини-Матери, распространенный у всех
индоевропейцев.



 
 
 

 
Реинкарнация албасты и
алтайская «принцесса»

 
В мифологии тюркоязычных алтайских народов суще-

ствует весьма примечательный персонаж – албаста. Этим
именем называют высокую обнаженную и белокожую деву с
распущенными желтыми волосами. По сей день албаста счи-
тается чуть ли не исчадием ада у западносибирских татар,
алтайцев, казахов и узбеков. Она имеет обыкновение появ-
ляться внезапно, будто вырастает из-под земли, и всегда при-
носит несчастья. Это злой дух тюрок не давал спать спокой-
но не одному поколению – им пугали детей.

Однако албаста вовсе не выглядит как «бесовское отро-
дье». При себе она имеет гребенку, магическую книгу и мо-
нету. Время от времени албаста заглядывает в книгу и сверя-
ет с ней судьбу каждого увиденного ей человека. Гребенкой
она расчесывает свои прекрасные белокурые волосы. Мо-
нету албаста дарит тому мужчине, который ей приглянет-
ся. После этого мужчина сказочно богатеет. Ибо монета эта
имеет обыкновение возвращаться к своему хозяину. Правда
мужчина после этого по гроб жизни не может избавиться от
чар прекрасной албасты и вынужден служить ей до гроба.

Эти магические атрибуты «белой девы» указывают на
некогда созидательную функцию. Как считают ученые, имя



 
 
 

албасты произошло от иранского слова «ал» – «божество»
и индоевропейского слова «басты» – «дух». По всей видимо-
сти, мифологическая родословная албасты, а также ее имя
восходят ко времени индоевропейского единства или, по
крайней мере, к скифскому времени. Возможно, в былые
времена это была богиня плодородия, хранительница очага
и покровительница диких зверей. Согласно мифам, албаста
частенько появляется в обнаженном виде в сопровождении
диких зверей; и это, кстати, роднит ее с греческой богиней
любви и плодородия Афродитой, которая также имела обык-
новение появляться в компании диких зверей: львов, волков,
медведей, – усмиренных ее любовным желанием.

Возникает весьма любопытный вопрос: каким образом у
тюрокоязычных народов Алтая появился такой необычный
мифологический персонаж? Среди нынешнего монголоид-
ного населения нет белокурых высоких дев, к тому же еще
и разгуливающих по долам и весям в обнаженном виде с ма-
гическими предметами в сопровождении диких зверей.

Нынешнее население Южной Сибири обычно относят к
южносибирской переходной расе, которая, согласно науч-
ным данным, возникла в 1-м тысячелетии до н. э. на стыке
обитания европеоидов и монголоидов.

Однако до этого на Алтае обитали высокие, статные люди
со светлыми волосами и кожей. К примеру, в конце прошло-
го века на территории Китая, в Туримской котловине, окру-
женной со всех сторон горами, китайские археологи раско-



 
 
 

пали около сотни мумий, принадлежащих древним евразий-
цам. По странному совпадению среди мумий, пролежавших
в песке много столетий, есть и белокурая дева…

А не так давно на Алтае, там, где ныне встречаются грани-
цы четырех государств: России, Китая, Монголии и Казах-
стана, – были раскопаны древние курганы скифского време-
ни. Среди наиболее известных находок – мумия «принцес-
сы Алтая». Алтайская «принцесса» прекрасно сохранилась.
Она была похоронена в колоде из лиственницы, а простран-
ство вокруг нее было заполнено льдом высокогорья. Архео-
логи, постепенно оттаивая лед, явили миру «принцессу» по-
чти в девственной красе. На голове у нее был желтый па-
рик, одета принцесса была в шелковую рубаху, ее кожа была
покрыта затейливым рисунком татуировки. Одеяние «прин-
цессы» и предметы из погребения хорошо сохранились.

Антропологи любовно восстановили черты лица «прин-
цессы» по ее черепу. И перед нами, как живая, отлитая в
гипсе, предстала девушка лет двадцати пяти с европеоидной
внешностью.

Ну как тут не вспомнить легенды о белокурой албасте?
С другой стороны, согласно китайским летописям, на се-

веро-западе Китая в 1-м тысячелетии до н. э. обитали высо-
корослые люди с «белыми волосами», их называют «бай».
Однако в III веке до н. э. на северо-западе появляются пле-
мена хуннов (гуннов), которые подчиняют «бай».

Возникает закономерный вопрос: какое отношение бело-



 
 
 

курая албаста, а также извлеченная из ледового плена «прин-
цесса Алтая» имеют ко дню сегодняшнему?

Помнится, лет сорок назад, в советское время, когда за-
метно охладились наши отношения с Китаем, на экраны ки-
нотеатров вышел необычный художественный фильм, сня-
тый по историческим материалам. Время действия фильма
– скифское время. Крепость, расположенную в горах Алтая,
со всех сторон осадили бесчисленные орды гуннов. Внут-
ри крепости укрылись ее защитники – племя высокорослых
евразийцев. Понимая, что исход битвы будет не в их пользу,
племенные вожди принимают непростое решение: восполь-
зовавшись подземных ходом, вывести за горный хребет сво-
их детей. Все племя – и мужчины, и женщины, – проявляя
чудеса доблести и героизма, отвлекая врага, гибнет в крово-
пролитном сражении. Крепость разграблена, сожжена и раз-
рушена. Тем не менее спасены дети, которые под предводи-
тельством старца выведены в безопасное место. Старец пе-
ред смертью дает напутствие детям хранить верность заве-
там предков. Вырастая, эти дети вступают в брачные отно-
шения друг с другом, ревностно храня свой род. Они осно-
вывают свое поселение высоко в горах. Они верят в реинкар-
нацию – перевоплощение душ, в то, что их погибшие предки
сумеют вновь родиться в новых телах.

Далее действие фильма «плавно перемещается» в совет-
ские дни. И по сей день в горном убежище, затерянном
где-то в горах Алтая, живет некое европеоидное племя, со-



 
 
 

хранившее в неприкосновенности свою культуру. Соблюдая
древний завет предков, они продолжают заключать браки
только между собой. Рядом с ними живут местные монголо-
идные народности, ведущие свой род от гуннов-завоевате-
лей.

Один из молодых представителей этого немногочисленно-
го европеоидного племени отправляется учиться в Москву
и, выучившись на археолога, возвращается в родное селение.
Он предпринимает раскопки древней крепости, где когда-то
погибли его далекие пращуры, но в этом ему чинят препят-
ствия местные китайские власти, состоящие из представите-
лей титульного этноса. Они вовсе не заинтересованы в том,
чтобы «ворошить прошлое» и извлекать на поверхность па-
мять о павших героях, которые к тому же были иного рода
племени.

Согласитесь, весьма любопытный сюжет для советского
фильма. Тема культурной преемственности здесь явно ис-
пользуется в идеологических целях. Помимо прочего, здесь
отчетливо присутствует тема реинкарнации.

Нет дыма без огня. Высокогорное плато Укок в районе го-
ры Белуха, длиной 54 км, как раз там, где сходятся границы
четырех государств и где находится курган, хранивший му-
мию «принцессы Алтая», стал зоной противостояния с Ки-
таем. В 1960-е годы здесь был построен укрепрайон, камни
для которого брались из древних курганов.

Именно здесь, недалеко от заброшенных дотов и заграж-



 
 
 

дений с поржавевшей колючей проволокой, в 1993 году
археолог Наталья Полосьмак выкопала мумию алтайской
«принцессы». Мумию сразу перевезли в Новосибирск, где
в музее, под стеклом, освещенная специальными лампами,
она хранится до сих пор. Однако это вызвало многочислен-
ные протесты местного населения. Протесты усилились осо-
бенно в последнее время. «Принцессу надо похоронить там,
где ее выкопали… Неурожаи, засуха и голод – вот что ждет
Алтайский край, если ее немедленно не похоронить», – заяв-
ляют местные жители. При этом некоторые называют «прин-
цессу» «дочерью шамана». Здесь словно бы сталкиваются
два культа – прах дочери шамана, как и прах самого шамана,
не следует тревожить, так как это грозит разными бедствия-
ми и катаклизмами. Иная мотивация у археологов и сотруд-
ников Новосибирского музея: они буквально лелеют «прин-
цессу», хоть и не считают ее своей праматерью. Весьма лю-
бопытно, что один доктор наук, вообще говорит о ней как
о живой, получившей «второе рождение в стенах музея». А
кто-то из журналистов, отстаивающих право «принцессы» на
«вторую жизнь», то ли в шутку то ли всерьез, назвал молодо-
го археолога Наталью Полосьмак, выкопавшую мумию, ре-
инкарнацией «принцессы».

Думается, что в этом конфликте интересов прослеживает-
ся не только местечковый патриотизм. Вероятно, конфликт
глубже: своими корнями он уходит в прошлое народа. Неко-
торая часть монголоидного населения Алтая явно желает по-



 
 
 

хоронить европеоидную «принцессу» второй раз. Неужели и
сегодня наследники монголоидных гуннов и наследники бе-
лых европеоидов продолжают враждовать, как и тысячи лет
назад?

Однако совсем недавно было принято «соломоново реше-
ние», которое должно примирить всех: «принцессу» из Но-
восибирска перевезут в Горно-Алтайск, где включат ее в экс-
позицию специально отстроенного для этого краеведческого
музея. Она будет лежать в стеклянном саркофаге, как спя-
щая царевна из сказки Пушкина. Так, «принцесса» станет
ближе к родной земле, однако при этом она сохранит свою
вторую обретенную совсем недавно жизнь.



 
 
 

 
Кем была албаста в
«прошлой жизни»?

 
Но кем же являлась мифологическая албаста, ведь ее се-

годня вряд ли кто-либо всерьез считает реинкарнацией из
прошлого? Меж тем этот мифологический персонаж впол-
не мог быть воспринят древними тюркоязычными монголо-
идами от древних европеоидов, живших в Южной Сибири
в скифское время. Но, как показывают исследования, образ
албасты восходит к еще более древнему времени. На это в
частности указывают этимологические параллели в мифоло-
гиях разных народов. Так, существует злая демоница алба-
сти у таджиков, связанная с водной стихией. У чеченцев и
ингушей бытовали злые духи, преимущественно в женском
обличии; их называли алмазами. Они бывают необычайно
красивыми и отличаются огромным ростом. Алмазы покро-
вительствуют диким животным. В охотничьих мифах мож-
но часто встретить рассказы о встречах охотника с алмаза-
ми. Иногда алмазы вступают с охотниками в брачные отно-
шения. По поверьям, удача благоволит таким охотникам.

У грузин имеется аналогичный персонаж Али. Эти демо-
ницы имеют устрашающий вид: у них зубы из меди, взгляд
стеклянный и длинные огненные волосы. Согласно пове-
рьям, али живут в старых развалинах, скалах, глухом лесу.



 
 
 

Али имеют обыкновение появляться перед одинокими пут-
никами, коих могут запросто свести с ума или заманить в
воду и там утопить. Али могут принимать облик разных жи-
вотных, таким образом заманивая преследующего их охот-
ника в ловушку.

Своего рода ипостасей Али является златокудрая боги-
ня охоты Дали. Избранному охотнику Дали помогает до
тех пор, пока он хранит тайну их встречи. Нарушивший это
условие тот час гибнет. Сыном Дали и безымянного смерт-
ного охотника является герой грузинского эпоса Амирани.
Его проглатывает чудовище вешапи, но Амирани рассекает
живот чудовища и выходит наружу невредимым, при этом
он освобождает ранее проглоченное вешапи солнце.

Амирани очень древний персонаж. Он зафиксирован у
грузин повсеместно. Кроме того, образ Амирани прослежи-
вается по археологическим памятникам 3-го тысячелетия до
н. э.: бронзовый пояс из Мцхеты, Казбегский клад, Триалет-
ский серебряный кубок. Можно предполагать, что имя Ами-
рани связано как-то с напитком бессмертия Амритой, о ко-
тором мы знаем по древнеиндийским мифам. Само слово
Амирани, родственное русскому слову «смерть» указывает
на этимологическую связь подобного рода. Согласно грузин-
ским, мифам Амирани бессмертен.

Герой похищает небесную деву Камари – олицетворение
небесного огня, обучает людей кузнечному делу – умению
ковать мечи. За свое богоборчество он наказан богами и по-



 
 
 

добно греческому Прометею прикован к скале. Ему посто-
янно клюет печень орел. Мучения Амирани множатся, но
он не может умереть по определению. Грузины рассказыва-
ют, что раз в семь лет пещера, расположенная в глубине Кав-
казского хребта, где прикован Амирани, разверзается и его
можно видеть.

Тело Амирани отмечено знаками луны и солнца; некото-
рые части тела сделаны из чистого серебра и золота, что, в
свою очередь, роднит этого древнего персонажа грузинских
мифов с Иваном-царевичем – героем русских сказок, у ко-
торого по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре, а
в волосах часты звезды.

Таким образом, мы видим, что златокудрая богиня охоты
Дали предстает вовсе не демоницей, а прародительницей ге-
роя, освободителя солнца и доблестного «добытчика» небес-
ного огня, принесенного людям. Понятное дело, что Дали не
может быть «моложе» своего сына – ее образ также уходит
корнями в глубокую древность. Но помимо этого Дали веч-
но молода, и к тому же еще и бессмертна. О связи Дали с
небесным огнем красноречиво свидетельствуют ее огненные
локоны.

Согласно преданиям, у древних евразийцев (этот антро-
пологический тип называют палеоевропейским) были огнен-
ные рыжие волосы и очень светлая кожа. Очевидно, этот
древний тип сохранился кое-где в горных убежищах Кавка-
за и Балкан, а также в Ирландии. Так, осетины – наследни-



 
 
 

ки аланов – имеют некоторый процент рыжеволосого насе-
ления. Балканские черногорцы также являются носителем
сходного динарского типа. Они высокорослы, у них широкое
лицо, высокие скулы и ярко выраженная короткоголовость
(брахицефалия). Кроме прочего, к древнему антропологиче-
скому типу евразийцев относят и ирландцев, среди которых
и сегодня высок процент рыжеволосых. В отличие от осетин
и кавказцев, они сохранили белизну своей кожи.

Согласно грузинским мифам, Али может стать верной и
послушной слугой человека, если он умудрится отрезать ее
золотые локоны. Аналогичный женский персонаж известен
под именем Ал паб у лезгин, татов, ритульцев, агульцев и ан-
дийцев. Однако эта дева обладает злобным нравом, она по-
хищает сердце новорожденного ребенка и кидает его в воду.
После чего новорожденный немедленно гибнет.

В армянской мифологии похожие персонажи носят имя
Алы (алк). Они также вредят новорожденным и роженицам.
Они похищают детей и уносят их к своему царю. У Алы ог-
ненные глаза, медные когти, железные зубы. В христиани-
зированном мифе бог создал Алы как первую подругу для
Адама. Но Адам, будучи человеком из плоти, отверг любовь
огненной женщины. И после этого бог создал Еву, которая
и стала женой Адама. Из-за всего произошедшего Алы на-
строена враждебно к рожающим женщинам и их потомству.

Некоторые ученые усматривают заметные параллели меж-
ду Алы (и иными подобными женскими персонажами) и



 
 
 

богиней Неба Аллат (Алилат, ал-Лат) у древних арабов.
Культурная и этническая преемственность между арабами и
армянами хорошо прослеживается. Очевидно, отсюда про-
исходит имя первой несостоявшейся жены Адама Лолит.
Возможно, имя Аллат образовано от запретного имени бо-
жества «илахат» – богиня. Аллат выступает как женская па-
раллель и супруга Аллаха, а также как мать богов. В Пале-
стине Аллат входила в пантеон и считалась супругой Эла
(Илу). Некоторые народности Палестины почитали Аллат
как богиню солнца. Иногда Аллат отождествлялась с Афро-
дитой. В городе Таиф Аллат почиталась как богиня-покро-
вительница. Там находилась ее священная территория, свя-
тилище и идол – белый гранитный камень с орнаментальны-
ми украшениями.

Как тут не вспомнить бел-горюч камень алатырь из рус-
ских сказов и заговоров, о котором говорилось, что он «всем
камням отец»?

Уничтожив таифское святилище, Мухаммад тем не менее
запретил охотиться и рубить деревья в священной роще Ал-
лат. Поначалу он признавал ее божественную природу, но
затем отверг это.

К этому нужно добавить, что Аллах в древнеарабской ми-
фологии – это верховное божество, почитавшееся в Север-
ной и Центральной Аравии как бог-предок и демиург, со-
здатель мира и людей. Он бог Неба, глава и отец богов. Как
считают специалисты, само слово «Аллах» является заменой



 
 
 

имени божества и образовано от нарицательного «илах» –
бог. Отсюда происходит древнесемитское верховное боже-
ство: Элу (Илу, Элохим) – в значении «сильный», «могу-
чий». Как считают, Мухаммад соединил элементы этих до-
исламских верований с монотеизмом мусульманства.

Вот в какие горние высоты может нас завести сравни-
тельная этимология. Таким образом, само имя албаста мо-
жет восходить ко времени еще неразделенной на индоевро-
пейскую и семитскую ветвь общности. Такое предположе-
ние подтверждается тем, что корень «ал» родственен «илу»
в  значении «божество» у  древних семитов, а корень «ба-
сты» – «дух» у индоевропейцев. Слово «басты» отчасти су-
ществует и у русских, и соответствует лексеме «бес», а также
у осетин – «уас», которое подразумевает примерно то же са-
мое, а именно – беса.

Все меняется в этом мире: некогда божественные персо-
нажи могли потерять свою божественность и переквалифи-
цироваться в нечто совсем противоположное. Особенно это
явно проявляется у тюркоязычных народов – «желтоволосая
дева» у них предстала в образе страшной демоницы. Боже-
ство обрело ужасающие черты. Тут и длинные свисающие
груди, которые дева, когда быстро бежит, закидывает на пле-
чи. На руках у девы острые когти, которые она вонзает в
своих противников. Этот образ присутствует у западноси-
бирских татар. Азербайджанцы представляют себе албасту с
птичьей стопой. У казахов и того хуже – у албасты выворо-



 
 
 

ченные ступни и копыта на ногах. Согласно тувинским ми-
фам, у албасты один глаз во лбу, а нос у нее из камня или
из красной меди. По представлениям казанских татар, у ал-
басты на спине нет плоти и у нее сзади видны внутренности.

В мифологии тюркоязычных народов явно сквозит непри-
ятие «желтоволосой девы»; ее боятся и ей пугают детей. Од-
нако у турок существует поверье, что можно воткнуть иглу
в волосы албасты и это сделает ее покорной и исполняющей
любые желания мужчины. А чего хочет мужчина? Сексуаль-
ного удовлетворения, охотничьей добычи, обогащения. Все
это может предоставить покоренная таким образом албаста.
Как тут вновь не вспомнить русские сказки, в которых персо-
нажи втыкают булавки в одежду своих избранниц и избран-
ников и это делает их покорными их воле. Усмиренная алба-
ста помогает по дому, безропотно выполняет все приказания
хозяина, лечит скот и людей, способствует обогащению. Но
не дай бог воткнутой в волосы булавке случайно вылететь.
Тогда албаста расквитается с обидчиком по полной програм-
ме. Албаста мгновенно закидывает свои длинные отвислые
груди на обидчика, и он тут же умирает.

Считается, что разбушевавшуюся албасту сможет усми-
рить только очень сильный шаман. Он же может прогнать ее
от роженицы, дабы она не сотворила чего нехорошего.



 
 
 

 
Как Василиса Премудрая не

перехитрила своего суженого
 

Богиня, низведенная до роли рабыни, конечно, может вы-
звать жалость и сострадание. Однако шаманы предупрежда-
ют, что ни в коем случае нельзя освобождать албасту, руко-
водствуясь состраданием. Иначе несчастья могут обрушить-
ся на весь род. Такие сюжеты о прикованной цепями в глу-
боком подвале Василисе Премудрой можно встретить в рус-
ских сказках. Однако главный герой Иван-царевич прене-
брегает дельными советами бабы-яги, он дает Василисе ис-
пить воды, и она, исполнившись неимоверной силы, срывает
с себя цепи. Тогда худо приходится Ивану-царевичу. Но все
же он хитростью и при помощи своих друзей-оборотней до-
бивается своего и усмиряет строптивую волшебницу.

Василиса Премудрая заглядывает в свою магическую кни-
гу и пытается разглядеть, где спрятался от нее Иван-царевич.
Она находит его и под облаками, восседающем на летящем
орле, и под водой, в желудке огромной щуки. Однако она не
может найти его, когда он, превращенный в булавку, воткнут
в эту самую магическую книгу, пронырливой мышкой. Иван-
царевич выигрывает состязание.

Иван-царевич по уговору берет в жены Василису Премуд-
рую, и она служит ему верой и правдой, как добрая жена доб-



 
 
 

рому мужу. В другой народной сказке Василиса Премудрая
помогает Ивану-царевичу обогатиться и успешно поохотить-
ся, добыв знатный трофей – оленя золотые рога. Здесь мы
видим у Василисы Премудрой древние функции албасты –
богини охоты.

В конце концов, и в образе златокудрой девицы-лебеди
можно распознать все тот же знакомый нам образ «желто-
волосой девы». А по Пушкину, у нее: во лбу звезда горит,
а под косой месяц светит. Это придает девице-лебеди по-
истине космические черты, а заодно сходство с тувинскими
преданиями об албасте и о ее единственном глазе, располо-
женном во лбу.

Как видим, у русских, как и у иных индоевропейцев, в це-
лом сохранилось более благожелательное отношение к «бе-
локурой бестии» в женском обличии.

В связи с мифологемой албасты возникает еще один пи-
кантный вопрос: тюркоязычное население Средней и Малой
Азии, а также Южной Сибири и Алтая видят в албасте реаль-
ный демонический персонаж, а вовсе не богиню. Отсюда ост-
рые когти, копыта, птичья стопа и прочие атрибуты живот-
ных. Однако эти зооморфные признаки могут как раз свиде-
тельствовать о том, что у албасты изначально присутствова-
ла функция богини охоты. Албасты может превращаться в
различных зверей и птиц, а также в неодушевленные предме-
ты: копну сена, воз, в дерево ель. И все для того, чтобы оду-
рачить, ввести в заблуждение одинокого путника или охот-



 
 
 

ника.
Весьма интересно было бы узнать, зачем албасты превра-

щается то в одно, то в другое, неужели только ли из своей
злокозненности? Грузинская богиня охоты Дали загадывает
охотнику загадки: если он их отгадает, то может сделаться ее
мужем; если нет – погибнет. Дали часто заколдована и пре-
вращена в трепетную лань, голубя, змею. Она просит охот-
ника человеческим голосом не губить ее. Охотник соглаша-
ется, и за это он бывает щедро награжден – с этого момента
Дали начинает помогать ему и исполняет его желания. Дали
мудра и прозорлива, она предвидит все коллизии, которые
ждут на пути ее суженого.

Нечто похожее мы можем отыскать в русских сказках.
Вот, скажем, сказка «Царевна-лягушка», в ней младший сын
царя Иван-царевич, выполняя завет своего отца, вместе со
старшими братьями стреляет из лука. Уговор таков: на чей
двор стрела попадает, ту невесту братья и возьмут замуж.
Стрела старшего сына попала на княжеский двор, среднего –
на купеческий, а младшего Ивана-царевича – угодила в боло-
то. Приносит стрелу Царевна-лягушка. На пиру у царя мах-
нула рукой Царевна-лягушка и тот час явились поля и сады,
махнула другой – явилось озеро и поплыли по нему белые
лебеди. Супруги старших братьев вслед за Царевной-лягуш-
кой махнули руками, да только свекра и свекровь ушибли.

Пока суть да дело, Иван-царевич побежал домой да и бро-
сил в огонь лягушачью кожу. Тут и молвила ему Царевна-ля-



 
 
 

гушка, что заколдовал ее злой волшебник, что коли хочет ее
Иван-царевич найти, то придется ему много верст пройти.
Сказала так и исчезла.

Вот пошел герой искать свою суженую. Встречается ему
щука. Хотел было Иван-царевич ту щуку убить и съесть, а
она ему говорит человеческим голосом: «Не убивай меня,
я тебе пригожусь». Иван-царевич идет дальше, встречается
ему медведь. Только хотел он его убить и съесть, а медведь
ему говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, я тебе
пригожусь!» Идет дальше герой, встречает он соколиху. Хо-
тел было ее убить и съесть. А она говорит ему человеческим
голосом: «Не убивай меня, я тебе пригожусь». Идет дальше
Иван-царевич и встречает рака. Только хочет его поймать и
съесть, а рак говорит ему человеческим голосом: «Не убивай
меня, я тебе пригожусь!»

Таким образом, Иван-царевич отказывается от охотни-
чьих трофеев. Он верит в приметы, и будет вознагражден за
свою стойкость. В конце концов, он добирается до избушки
бабы-яги, которая ему указывает, где за морем лежит вол-
шебный камень (алатырь), а в камне том сидит утка, а в ут-
ке – яичко (солнце). Наказывает баба-яга Ивану-царевичу,
чтобы он то яичко ей принес. Щука помогла переправиться
Ивану-царевичу через море, медведь разбил волшебный ка-
мень. Выпорхнула из камня утка, а соколица настигла ее и
задрала. Выпало из утки яичко и упало в воду. Тут вылез на
берег рак и принес Ивану-царевичу яичко.



 
 
 

Очевидно, эти звери, помогающие герою добыть яичко,
были не простыми, а волшебными. Быть может, сама Васи-
лиса Премудрая обращалась в этих зверей, помогая своему
суженому.

Принес волшебное яичко Иван-царевич бабе-яге. Она
приготовила из яичка лепешку (символ солнца), тут и Царев-
на-лягушка прилетела. С порога она кричит своей матери:
«Что-то русским духом здесь пахнет, кабы появился здесь
Иван-царевич, так я бы его вмиг загрызла». Баба-яга же от-
вечает: «Ты, доченька, по святой Руси летала, вот русско-
го духа и нахваталась!» – а сама Ивана-царевича под лавку
спрятала. «Садись, дочка, закуси лепешечкой», – говорит ба-
ба-яга дочери. Вошла в избушку Царевна-лягушка, села за
стол, съела лепешку и тут же и говорит: «Ах, как я соскучи-
лась по моему милому, Ивану-царевичу, как бы он появился
здесь, то я бы с ним этой крошечкой поделилась». Тут веле-
ла баба-яга выйти из-под лавки Ивану-царевичу. Подхвати-
ла его Царевна-лягушка под крылышко и унесла в тридевя-
тое царство жить.

Мы видим метаморфозу, которая произошла с Царев-
ной-лягушкой. Она была готова разорвать Ивана-цареви-
ча, а отведав волшебной лепешки, воспылала к нему лю-
бовью. Здесь, как мы видим, присутствует разное отноше-
ние Царевны-лягушки к своему суженому. Прослеживается
также связь Царевны-лягушки с небесным огнем, с солнеч-
ным камнем алатырем. Царевна-лягушка в былые времена



 
 
 

могла являться олицетворением водной стихии, что сближа-
ет этот персонаж русской сказки с албастой, которая также
связана с водой. Кроме того, албаста, как и грузинская боги-
ня охоты Дали, постоянно загадывает загадки охотнику, пре-
вращаясь то в одно, то в другое.

В русской народной сказке, которая называется «Царевна,
разрешающая загадки», загадки загадывает не царевна, как
можно было предполагать, а ее будущий избранник. Царев-
на разгадывает загадки, подсылая к Ивану-дураку свою слу-
жанку, которая выведывает у него ответы. Меж тем загад-
ки касаются разных животных, что также указывает на из-
начальную охотничью магию. Последняя загадка как раз бы-
ла о той служанке царевны, которая все время выведывала
у Ивана-дурака правильные разгадки. Правильный ответ по-
стеснялась перед всеми говорить царевна. Так как это выда-
ло бы ее. Пришлось ей замуж за Ивана-дурака пойти, на это
и расчет у дурака, который вовсе не дураком оказался.

Таким образом, в русских сказках мы видим, как соединя-
ются демонические и божественные черты в образе Васили-
сы Премудрой. Вряд ли это можно трактовать как последую-
щую трансформацию образа древнерусской богини. Скорее
всего, изначально в ее образе присутствовала некая хтони-
ческая сила, которую требовалось как-то усмирить, преодо-
леть.

Здесь можно вспомнить примечательный образ из мало-
русских сказок, когда солдат встречает златокудрую девицу



 
 
 

и говорит ей: «Хороша девица, только, жалко, не объезже-
на». А та ему в тон отвечает, что неизвестно еще кто кого
объездит. Пришел солдат в родное село на побывку, а там
его столетний дед был еще живой. Спрашивает солдат деда:
«Так, мол, и так; повстречал я девицу, а она мне такие стран-
ные слова говорит, словно загадку загадала, что это значит,
дедушка?» А дед ему отвечает: «Плохо твое дело внучек.
Придет златокудрая девица к тебе в полночь и скажет: „Тру,
стой, ты мой конь“. И вмиг ты в коня обратишься по ее сло-
ву. Оседлает она тебя и будет всю ночь над землей на тебе
летать, покуда не убьет вовсе». «Что же мне делать, дедуш-
ка?» – спрашивает солдат. «А вот что: встань в полночь за
дверью в избе, как увидишь, девица та с распущенными зо-
лотыми волосами к тебе зайдет, ты ей и скажи: „Тпру, стой,
ты моя кобыла!“ Она вмиг в кобылу обратится». Ты на нее
вскочи сразу и знай себе пришпоривай. Понесет она тебя вы-
соко над землей. Ты же крепко держись, не отпуская пово-
дьев. Под утро она устанет и тогда запросит у тебя пощады.
Вот тут ты ей и скажи, что замуж ее возьмешь. Пусть она
слово тебе даст…»

Эта сказка существует в разных вариантах. В том числе и
в таком, когда солдат убивает кобылу-девицу, а она начинает
ему мстить после смерти, и все это выливается в гоголевский
сюжет «Вия» с отпеванием покойницы в церкви в течение
трех ночей. То есть девица эта – ведьма. И ее мало убить, еще
нужно справиться с ее чарами после смерти. Здесь мы видим



 
 
 

отголоски языческого бессмертия царицы. Однако такая сю-
жетная линия, скорее всего, более поздняя, и она формиру-
ется под воздействием христианства, с его резким неприя-
тием колдовства. Сам же женский персонаж, исполненный
магической силы, вероятно, восходит к древним языческим
временам. В нем можно угадать все тот же древний образ
богини охоты, превращающейся в разных животных по сво-
ему желанию. В разных зверей может она превратить и сво-
его неудачливого жениха.

В авторской сказке Ершова «Конек-горбунок» Иван, осед-
лав кобылицу, не отпускает ее до тех пор, пока она не пред-
лагает ему выкуп за себя – конька-горбунка, который будет
служить Ивану верой и правдой.



 
 
 

 
Как «благородная» царица-
волчица породила тюрков

 
Таким образом, Василиса Премудрая вовсе не является

«благой во всех отношениях». Связь с ней таит опасность
для мужчины, и даже может привести к смерти. Для мужчи-
ны-охотника это своего рода инициация. Он должен быть до-
стоин богини, должен выдержать все испытания, только то-
гда он может претендовать на ее руку и сердце. Приняв об-
лик крылатого чудовища, Василиса Премудрая хочет разо-
рвать Ивана-царевича, но, отведав приготовленной на вол-
шебном яйце лепешки, смиряет свой нрав и делается крот-
кой, как голубка. Она берет под крылышко Ивана-царевича
и уносит его к себе в тридевятое царство жить. Кроме того,
не следует забывать, что ее мать не кто-нибудь, а баба-яга,
которая, однако, решает помочь будущему зятю вновь заво-
евать расположение своей дочери.

С образом Василисы Премудрой сближается образ древ-
негреческой богини любви Афродиты. Как известно, эта бо-
гиня родилась из крови оскопленного Кроном Урана, кото-
рая попала в море и образовала пену. Миф о рождении Аф-
родиты подтверждает ее связь с первичными хтоническими
силами. Нечто похожее мы встречаем и в образе Василисы
Прекрасной. Она прикована цепями в глубоком подвале и,



 
 
 

испив воды, рвет цепи и вырывается наружу подобно Кощею
Бессмертному или сказочному дракону.

Афродита, как и восточные богини плодородия: фини-
кийская Астарта, вавилоно-ассирийская Иштар и египетская
Исида, – появляется в сопровождении диких зверей. Она са-
ма может превратить в зверя своего неудачного поклонни-
ка и заставить в таком облике следовать за собой. Василиса
Премудрая также выступает как повелительница зверей.

Геродот сообщает о почитании Афродиты Урании в Си-
рии, Персии, у арабов, а также у скифов. То, что почитание
Афродиты было зафиксировано у скифов, проливает свет
на происхождение похожего персонажа и у тюрков, которые
длительное время контактировали со скифами.

В мифологии древних тюрков существовал персонаж,
олицетворяющий женское начало,  – богиня плодородия
Умай. По всей видимости, именно ее албанский епископ Ис-
раэль (VII век н. э.) именует Афродитой. В древнеуйгурских
текстах X веке н. э. она называется «благодетельной Умай-
царицей». Умай покровительствует тюркам и наказывает со-
грешивших.

В связи с этой мифологемой «царицы-благодетельницы»
весьма интересен древний миф о происхождении племени
тюрков. Этот миф записан китайскими летописцами со слов
тюрков в VI веке н.  э. Предки тюрков, высокие, статные
люди, жили на окраине большого болота. Однако на них
нежданно напали враги. Все воины доблестного племени,



 
 
 

а также женщины и дети, неутомимо сражавшиеся вместе
с мужчинами, пали в неравной борьбе. Чудом удалось спа-
стись одному израненному десятилетнему мальчику – враги
отрубили ему ноги. Однако мальчик не погиб, его выкорми-
ла своим молоком одинокая волчица. Когда мальчик вырос,
волчица стала его женой. Однако враги вскоре обнаружили
и убили юношу. Волчица, оставшись одна, бежит от врагов
в горы, севернее Гаочана, где прячется в пещере и рожает
десятерых сыновей, которых выкармливает как своих детей.
Встав взрослыми, сыновья женятся на женщинах из племе-
ни, обитающего у подножья гор Гаочана – имеются в виду
горы Восточного Тянь-Шаня, примыкающие с севера к Та-
римской котловине. Каждый из сыновей волчицы основыва-
ет свой род. Имя одного из сыновей Ашины. Впоследствии
он выводит свой род из пещеры и расселяет его на Алтае, где
это племя стало называться тюрк.

Похожий миф записан о происхождении племени кыргыз.
Миф о происхождении царского племени уйгуров и ягла-
кар называет в качестве родоначальника волка и хуннскую
(гуннскую) царицу.

Нужно сказать, что в предгорьях Тянь-Шаня китайские
археологи обнаружили так называемые таримские мумии.
Эти люди имели европеоидную внешность. Находка мумий
европеоидов на северо-западе Китая в свое время стала на-
стоящей сенсацией. С 1970 года археологи обнаружили уже
сотни прекрасно сохранившихся мумий. Сухой климат этих



 
 
 

мест и песок не позволили тканям разложиться. Эти люди
похоронены в просторных тонких рубахах, на них вязаные
штаны и юбки. Узор тканей имеет геометрические мотивы,
сходные с северным стилем у европеоидов. У многих мумий
продолговатые лица, рыжие и светло-русые волосы, глубо-
ко посаженные глаза и выступающие носы. Принадлежность
их к европеоидам не вызывает сомнений. Предполагают, что
это могли быть тохары, скифы или сарматы. Возраст мумий
разный. Они датируются с XVII века до н. э. по II век н. э. Ни-
кто раньше и не предполагал, что племена европейцев могли
проникать так далеко на юг.

Быть может, люди из таримской котловины явились пра-
родителями тюрок, алтайцев, кургызов и уйгуров? Начало
смешения европеоидов и монголоидов в евразийских степях
достаточно точно датируется серединой 1-го тысячелетия до
н. э. Начиная с этого момента, можно провести линию пре-
емственности до современных групп южносибирского расо-
вого типа. Этот тип составляет основу южносибирской ма-
лой расы, которая широко распространена среди киргизов,
казахов, уйгуров и иных народностей, проживающих в гор-
ных районах Тянь-Шаня и Алтае-Саянах.

Таким образом, мы можем предполагать, что под личи-
ной одинокой волчицы скрывается богиня-покровительница
племени, принявшая ее облик. Именно богиня спасла изра-
ненного мальчика и зачала от него сыновей. Она же, пресле-
дуемая врагами, скрывается в предгорьях Восточного Тянь-



 
 
 

Шаня. Сыновья, став взрослыми, берут себе в жены местных
девушек и основывают свои роды. Уйгуры ведут свою родо-
словную от хуннской царицы. Таким образом, можно пред-
положить, что южносибирский антропологический тип име-
ет смешанное происхождение, что, в общем-то, и подтвер-
ждается данными антропологии. Южносибирская малая ра-
са, по солидарному мнению антропологов, принадлежит к
так называемой переходной расе. С одной стороны предка-
ми южносибирского антропологического типа являются ев-
ропеоиды-кочевники, скифского времени, обитавшие в 1-м
тысячелетии до н. э. в степном поясе Евразии, с другой сто-
роны местные монголоидные племена. Очевидно, поучаст-
вовали в создании новых народов и племена гуннов, ядро
племенного союза которых состояло из монголов.

Светловолосая богиня, превратившаяся в волчицу, дает
продолжение новым родам тюрок. Как не парадоксально, но
функция «царицы-благодетельницы» здесь проявлена в пол-
ной мере как функция богини плодородия, дарующая жизнь
новым народам.

Надо отметить, что у скифов, сарматов, тохаров, обитав-
ших в евразийских степях в 1-м тысячелетии до н. э., был
в особом почете так называемый звериный стиль. На орна-
ментальных бляхах из серебра, золота и бронзы, прикрыва-
ющих воина и коня от стрел и копий, можно видеть изобра-
жения дерущихся зверей: пантер, грифонов, волков, орлов,
косуль, быков и т. д. Некоторые специалисты считают, что в



 
 
 

облике дерущихся зверей представлены боги и богини, при-
нявшие зооморфный облик. Оборотничество вообще харак-
терная черта многих мифологий. Так, древнеегипетские бо-
ги Ра, Гор и другие последовательно превращаются в раз-
ных зверей и птиц, в зависимости от целей и задач, кото-
рые они ставят перед собой. А герой кетского мифа – ра-
зоритель орлиных гнезд, – спасаясь от преследователей, по-
следовательно превращается в горностая, трехногого коня,
оленя. Также боги и герои, наделенные сверхспособностя-
ми, могут обращаться по своему желанию в неодушевленные
предметы. Эти разнообразные метаморфозы мы видим и в
русских сказках. Однако, с другой стороны, можно связать
изображения зверей и птиц, а также неодушевленных маги-
ческих предметов с магией охоты. Этим еще раз подчеркива-
ется связь метаморфоз как таковых с охотничьим ремеслом
и богиней охоты.

Очевидны мифологические параллели между мифом о
происхождении тюрок и италийской легендой о двух бра-
тьях Реме и Ромуле, вскормленных капитолийской волчицей
и основавших «вечный город» Рим. Согласно легенде близ-
нецов, брошенных по приказанию Амулия в Тибр, вынесло
на берег под смоковницей, посвященной Румине – богине
вскармливания новорожденных. Там их охраняла и кормила
волчица. В образе Румины мы можем отметить некоторые
сходные черты, сближающие этот образ со среднеазиатской
албастой. Однако албаста в отличие от Румины выкрадыва-



 
 
 

ет младенцев и топит их в реке. Однако эта функция мог-
ла быть переосмыслена с точностью да наоборот. У албасты,
некогда богини, появились когти и жуткие замашки. Вместо
того, чтобы помогать выкармливать брошенных детей, она
сама стала неожиданно их выкрадывать и губить. Но, дума-
ется, эти функции являются уже предметом последующего
искажения изначально благого образа.



 
 
 

 
Василиса, Золотая Коса,

Непокрытая Краса
 

В русской сказке «О Василисе, Золотой Косе, Непокры-
той Красе, и Иване-Горохе» мы встречаем в образе Васили-
сы персонаж близкий к албасте. В сказке прямо указывается
на светозарность Василисы: «Волосы ее густые, златошелко-
вые, непокрытые ничем, в косу связанные, спадали до пят, и
царевну Василису стали люди величать: золотая коса, непо-
крытая краса». Словосочетание «непокрытая краса» можно
трактовать двояко – в прямом и переносном смысле: непо-
крытая платком, а также обнаженная – лучезарная и как сви-
детельство девственности.

Свидетельством светозарности царицы является не толь-
ко ее Золотые локоны, но и элементы биографии. В сказке
говорится, что родилась Василиса в светлом дворце у царя
Светозара и что были у нее два брата. Здесь наверняка содер-
жится намек на балтийско-славянский миф о дочери солнца
и ее двух братьях, которые по очереди катали свою сестру в
яблоневой лодке по Небу.

Двадцать лет жила царица в светлом тереме. Царь и ца-
рица берегли свою дочь. Но стало ей скучно, и отпросилась
она у папеньки и маменьки по саду погулять: «Я еще све-
ту божьего не видела». Отворились ворота тесовые, и очути-



 
 
 

лась царевна впервые в жизни на зеленом лугу. Тут, как на-
зло, вихрь налетел ниоткуда, подхватил царицу в миг и унес
неведомо куда.

Погоревали царь с царицей, а молодые королевичи братья
испросили у родителей благословение сестрицу свою пойти
искать. Отпустили их царь с царицей с миром.

Добрались братья до неведомой земли и увидели там дво-
рец золотой на столбе серебряном крутится. Дождались бра-
тья, когда дворец к ним передом повернулся, и вошли в па-
латы золотые. Это был дворец змея лютого. Встретила их в
горнице сестрица родимая – Василиса, Золотая Коса, Непо-
крытая Краса. Говорит она братьям: «Как рада я вас видеть,
родимых; но сейчас сюда змей прилетит, прячьтесь скорей,
дворец уж на столбе серебряном повертывается». Братья го-
ворят: «Не станем мы прятаться, будем со змеем сражаться».
Только вымолвить это успели, как в окно змей лютый вле-
тел. Подхватил он одного брата на одно крыло, другого – на
другое, да и стукнул их со всей своей змеиной силой друг о
друга. Из них и душа вон вылетела. Бросил он мертвых ца-
ревичей в глубокий ров.

Меж тем мать царевны, Золотой Косы, Непокрытой Кра-
сы, горевала, горевала – нет вестей от сыновей – как в воду
канули. День жаркий был, захотелось ей пить, пошла она в
сад, зачерпнула ковшиком водицу из колодезя беломрамор-
ного да и не заметила сама, как в ковшик горошина попа-
ла. Проглотила мать Василисы горошину вместе с водицей.



 
 
 

Разбухла горошинка; отяжелела царица да и вскорости ро-
дила сына. Дали ему имя Иван-Горох, такой он гладенький
и кругленький был.

Растет Иван-Горох не по дням, а по часам, прыгает, ката-
ется, а силы у него, как у десяти могучих богатырей, стало.
Вот говорит как-то Иван-Горох царю и царице: «Отпустите
меня, батюшка и матушка, братьев и сестрицу искать». Го-
ворят ему те: «Что ты, зеленый еще!» – «В самый раз, по до-
роге дозрею!» Отпустили его родители.

Иван-Горох выкатился в чисто поле и быстро-быстро по-
ехал туда, куда солнце катилось. Добрался Иван-горох до
Лисьей горы, а под ней кузня. Велел он кузнецу посох изго-
товить богатырский. Три дня стучал кузнец молотом в куз-
не. Посох такой тяжелый вышел, что его кузнец вытащить на
свет белый не в силах оказался. Тут Иван-Горох сам посох
из кузни достал, да как его сразу на Небо забросит. Три дня
посох по Небу летал, народ весь в страхе разбежался – как
посох назад полетит, так палаты пробьет, насмерть ушибет, а
если в море попадет, то все море расплескает, а если на зем-
лю падет, то землю насквозь пробьет. Вот через три дня шум
и рев послышался великий. Прибегает народ к Ивану-Горо-
ху: «Посох назад летит». Вышел Иван-Горох в поле чистое
да и одной рукой тот посох подхватил, даже не содрогнулся.
Лишь посох на его руке согнулся. Выправил Иван-Горох по-
сох о свое колено и сказал: «Знатный посох кузнец мне сде-
лал».



 
 
 

Тут шум превеликий раздался – то змей лютый в свой дво-
рец золотой летит. Метнул в него посох Иван-Горох и на кус-
ки разорвал, а посох землю пробил и через два в третье цар-
ство ушел. Народ шапки вверх побросал – избавил Иван-Го-
рох его от змея лютого. Освободил богатырь свою сестри-
цу Василису; взял из погреба змеиной воды и на братьев по-
брызгал, что во рве глубоком лежали – братья вмиг ожили.

Просит народ Ивана-Гороха на царство, но тот отказыва-
ется, вывел кузнеца из кузни и говорит народу: «Вот ваш
царь, слушайте его, это он мне посох сковал». Отправились
Иван-Горох с Василисой, Золотой Косой, Непокрытой Кра-
сой, и двумя братьями восвояси – к своим родителям: ба-
тюшке-царю Светозару и матушке-царице в их светлый те-
рем.

В этой русской сказке мы видим сюжеты, связанные с
солнцем. Василиса, Золотая Коса, Непокрытая Краса, высту-
пает здесь как дочь бога солнца. Однако ее похитил вихрь,
коварный лютый змей. Двух братьев змей этот с легкостью
убил. А вот специально рожденного на его погибель Ива-
на-Гороха одолеть не сумел. Кругленький Иван-Горох, рож-
денный в результате непорочного зачатия, является симво-
лом нового солнца. Он метнул в змея свой посох, скованный
кузнецом, и вмиг убил. Посох землю пробил и где-то в мире
мертвых застрял. В этом посохе можно угадать булаву гро-
мовержца Перуна, преследующего змея Велеса.

Мотивы этой русской сказки весьма древние: это индоев-



 
 
 

ропейские мифы о борьбе громовержца и его заклятого про-
тивника – змея. Аналогичные мотивы мы встречаем в древ-
неиндийских мифах о борьбе громовержца Индры и змея
Вритры.

Сказочный золотой дворец лютого змея отождествляется
с хоромами Огненного змея из славянских преданий. Огнен-
ный змей выступает в них как похититель светозарной деви-
цы. Сам этот вращающийся на серебряном шесте дворец, ве-
роятно, стал золотым, потому что в нем оказалась похищен-
ная Василиса, Золотая Коса.

Мотивы русской сказки отчасти напоминают предания,
известные из Авесты – священной книги зароастрийцев
(VIII век до н. э.). В них рассказывается о прекрасной стра-
не Арйана Вэджа, что переводится с авестийского букваль-
но как «арийский простор». Эта страна впервые упоминает-
ся в книге «Видевдат». Родина древних иранцев располага-
лась у прекрасной реки Даитья, что, очевидно, переводит-
ся как «дарующая». Некоторые специалисты отождествля-
ют эту реку с Араксом, другие – с Сырдарьей, третьи – с
Волгой, четвертые – с Днепром. Мнений о том, где же рас-
полагалась прародина ариев, много. В Авесте упоминается
страна ариев, на которую внезапно напал змей рыжеватый.
Кто этот змей, тоже мнений предостаточно. Некоторые счи-
тают, что под метафорой «змея рыжеватого» скрываются во-
инственные племена, вынудившие предков арийцев в начале
2-го тысячелетия до н. э. отправиться в свой исторический



 
 
 

поход на юг – в Иран и далее в Индию.
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