
Одной из основных задач сравнительно-исторического исследования традицион-
ной культуры в широком смысле (включая все жанры фольклора) является создание 
базы мотивов и сюжетов; в этом направлении с непревзойденной продуктивностью 
работает Ю. Е. Березкин. Особое значение имеют связанные с историческим (“доисто-
рическим”) прошлым, зачастую (особенно в бесписьменный период) лишенные осоз-
нанной хронологической глубины сюжеты, один из которых (достаточно распростра-
ненный) связан с образами великанов – поколения, предшествующего появлению на-
стоящих людей в мифологиях многих народов. Настоящая статья посвящена этому 
распространенному в Евразии сюжету1. В первую очередь это относится к библейским 
исполинам, уничтоженным всемирным потопом (Быт 6: 4) “сынам Божиим”, которых 
породили падшие ангелы, соблазнившиеся красотой человеческих дочерей (Грейвс, 
Патай 2002: 144–155). Иосиф Флавий отождествил их с античными гигантами (Грейвс, 
Патай 2002: 151), первым установив евразийскую распространенность сюжета. Общие 
типологические черты “роднят” сюжеты “допотопного” (дочеловеческого) поколения 
великанов (героев, богатырей), относящиеся к разным регионам Евразии. В предани-
ях хантов – это сыновья небесного бога Нуми-Торума, которые упали на землю (были 
сброшены богом), сформировав ее рельеф (Патканов 1999: 148, 394–395)2; в базе 
Ю. Е. Березкина сброшенные с неба персонажи (падшие ангелы) отмечены в сюжетах, 
очевидно заимствованных из Библии (карачаевцы и балкарцы), или в сочетании 
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с античным сюжетом восстания гигантов против олимпийцев (Балканы); почти по-
всеместно “небесные великаны” – это обитатели верхнего мира, на земле (в преиспод-
ней) пребывают карлики (Березкин б. г.: I20A. Небесные великаны). “История”, в том 
числе мифоэпическая, представленная сюжетами падших ангелов и поколения вели-
канов, – трансформация первобытной космологии (Элиаде 1987).

Вариантом такой трансформации была библейская генеалогия; она становилась 
все более популярной с распространением монотеистических религий и библейской 
традиции, в соответствии с которой народы Кавказа считали первопредком потомка 
Ноя и Иафета – Тогарму, переселившегося на Кавказ после вавилонского смешения 
языков. Леонти Мровели именовал исполинами (в другой интерпретации “героями”) 
Тогарму (Таргамос) и его сыновей (ср.: Алемань 2003: 406–407; Мровели 1979: 21). В XI в., 
рассказывая о нашествии на Кавказ хазар, Мровели ассоциирует его с древними по-
ходами скифов и отмечает (Мровели 1979: 25–27, 51): нападавшим противостояли по-
томки Таргамоса. Сами же хазары – устами своего царя Иосифа – претендовали на 
власть над Кавказом и считали своим предком того же Тогарму (Коковцов 1932: 74, 91).

Ассоциация библейских исполинов с античными гигантами и поколением героев 
стала основанием для многих мифоэпических конструкций. К ним относятся, скорее 
всего, и упоминающиеся Захарией Ритором, сирийским автором VI в., некие богатыр-
ские мужи hrus, которых не могли носить кони; автор помещает hrus к северу от Кав-
каза рядом с женским народом амазонок и народом карликов (Пигулевская 2000: 287, 
361–369, 429). Опирающийся на античную традицию Захария Ритор явно отсылает 
к сюжету герои – амазонки3, а не к исторической руси, фиксируемой источниками не 
ранее IX в. (Петрухин 2014: 97–109).

Собственно праславянское слово исполинъ давно соотносится с названием древне-
го народа спалы (Spali у Иордана – ср.: ЭССЯ, 8: 240–241) в Причерноморье, который 
подчинили готы у “крайней части Скифии” (Свод: 118). А. Н. Анфертьев в недавнем 
комментарии осторожно определяет слово исполинъ как готский эпический этноним 
(см.: Свод: 118). Со времен Я. Гримма известна гипотеза, по которой древне-верхне-не-
мецкое обозначение гигантов (исполинов) с основой -ent- восходит к названию 
праславянского объединения анты (Свод: 159). И спалы, и анты исчезли в бурную эпо-
ху Великого переселения народов, но сохранились в эпической памяти как древние 
аборигены, встреченные на путях миграций.

Не менее загадочными остаются и алангасары – фольклорный образ первобытных 
великанов, распространенный у народов Поволжья. Его наличие обычно отмечается 
у тюркоязычных народов (татары, башкиры и др.) и финнов Поволжья (южные удмур-
ты). Этимология слова традиционно увязывается с фольклорной памятью о господ-
стве хазар и союзных им аланов на юго-востоке Восточной Европы и в Поволжье 
в VIII–X вв. (Ахметьянов 1981: 15). Для этой привязки существенно, что персонаж по 
имени Аланкасар сохранился в преданиях караимов Крыма (и крымских татар): по-
скольку хазары претендовали на власть над полуостровом, упомянутый эпический 
герой мог воплощать эпизод древней истории караимов. Правда, в легенде, помещен-
ной караимским востоковедом С. Шапшалом в приложении к Караимско-рус-
ско-польскому словарю (КРПС: 685–687), караимские богатыри Зарах и Аланкасар 
упоминаются как воины, служившие в литовском Тракае Ватат-бию (Витовту), т. е. 
уже в XIV столетии. М. Кизилов (Kizilov 2004) считает легенду одной из подделок 
С. Шапшала, тем не менее имя Аланкасар (Алангасар) широко распространено в эпосе 
тюркоязычных народов Восточной Европы. Этот фольклорный образ активно исполь-
зовался для конструкции предыстории разных народов.

Наиболее развернутый сюжет, указывающий на роль великана по имени Алангсар, 
сохранился не у тюрков, а у монголоязычных калмыков (ойратов). Если учесть, что их 
контакты с тюрками стали интенсивными с XVI в. (Пилипчук 2016), то сюжет можно 
отнести к достаточно ранним заимствованиям из поволжско-тюркского фольклора. 
Первобытный великан Алангсар в калмыцком мифе причастен к “творению” мира: 
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он был растерзан врагами, части его тела были разбросаны по земле; жена великана 
пыталась воскресить его, разъезжая на телеге, запряженной волами, и собирая части 
тела, но голова великана так и не была найдена; волы же лишь создали овраги, разры-
вая землю рогами (Неклюдов 1982: 248).

Схожий сюжет, связанный с эпохой творения рельефа, сохранился на северной 
окраине тюркского мира – у удмуртов. Алангасары скитались по лесам, питаясь сырой 
рыбой и греясь только во время лесных пожаров. Столкнувшись с настоящими людь-
ми, выжигающими леса, алангасары ушли на север, оставляя по дороге свои следы – 
реки и озера, древние городища, – и там окаменели, образовав Уральские горы (ср. 
Владыкин 1994: 99; Петрухин 2003: 232). Характерен сюжет, когда алангасар встречает 
пахаря и приносит его домой как “дятла”; умудренная опытом мать говорит глупому 
сыну, что это настоящие люди, появление которых означает конец исполинам (Пота-
нин 1884: 192). Схожий сюжет известен и соседним марийцам (в связи с образом вели-
канов онаров) (Тойдыбекова 2007: 83; Петрухин 2003: 290; Афанасьев 2000: 296), и дру-
гим народам Европы.

Мотив превращения в камень, утесы характерен для сюжетной линии гибели пер-
вобытных великанов и героев эпоса (о монгольском эпосе ср.: Неклюдов 1984: 92). Они 
вообще “привязаны” к горам (ср. осетинское предание о великанах: Миллер 2008: 93); 
их не носит “мать-сыра-земля”, как былинного Святогора, им недоступно и земледе-
лие. Очевидно, что для русской (былинной) традиции Святые горы –мифологизиро-
ванный локус, место паломничества православных людей (см. Белова, Петрухин 2008: 
88–98). В то же время мотив окаменения богатырей, обуянных гордыней и готовых 
сразиться с “нездешней силой”, напоминает о глубокой архаике – об античных тита-
нах, которых сторукие союзники олимпийцев забросали камнями, о кавказских нар-
тах, в осетинском предании собравшихся на горе Уаза на бой с самим Богом4 (Бог пе-
ревернул гору, похоронив нартов – Нарты 1989: 486).

Сюжет русской былины о Сафат-реке, записанный Л. Меем в Сибири, воспроиз-
водит рассказ о гибели русских богатырей, которые встречают “нездешнюю силу” за 
Сафат-рекой и окаменевают в горных ущельях – пещерах, став жертвой собственной 
гордыни (Селиванов 1988: 309–315; Толстой 2003: 463–468; Еремина, Власова 2014). Здесь 
речь явно идет об Иосафатовой долине (долине Кедрона недалеко от Иерусалима), где 
течет огненная река, где должен состояться Страшный суд, о котором говорится в рус-
ских духовных стихах, и где располагаются каменные гробницы (в том числе пещер-
ные) библейских героев. Не повлияли ли рассказы паломников (ср.: “дебрь Асафатову” 
в “Хожении игумена Даниила” и т. п.) на мотив окаменения богатырей (Петрухин 2008: 
64)? Для понимания этого не менее важны проведенные еще В. Ф. Миллером кавказ-
ские параллели к Святогору и другим сюжетам, возводимым исследователем к иран-
скому – аланскому – влиянию на русский фольклор. Центром этнокультурного взаи-
модействия В. Ф. Миллер считал хазарскую Тмуторокань, находившуюся под властью 
русских князей в XI в. (Миллер 2008: 916–941)5.

Этимологии удмуртского имени Алангасар посвятил специальную работу В. В. На-
польских, отметивший его фиксацию в известии более раннем, чем эпические тексты, 
причисляющие богатыря Аланкасара к беям Тохтамыша – противникам главного ге-
роя татарского эпоса Едигея (Эдиге – конец XIV в.). Это известие принадлежит немец-
кому рыцарю Иоганну Шильтбергеру, оказавшемуся в конце XIV – начале XV в. в Зо-
лотой Орде. В нем упоминается великан, который на “языке язычников (так именова-
лись золотоордынские кипчаки) звался Аланкассар (Allankassar)”; он обитал в Каире 
(Миср), свидетельство чему – его гигантская кость, которая лежит в Аравии в качестве 
моста над скалистым ущельем. В. В. Напольских справедливо указывает на кипчак-
ский контекст этого фольклорного сюжета – в Египте правили мамлюки, имевшие по 
преимуществу кипчакское происхождение. Слово alangasar, пишет В. В. Напольских, 
«по всей вероятности, возникло в языке золотоордынских кыпчаков, как композит из 
*alaŋ “удивленный, сомневающийся” и *äsär “тупой, ленивый”» (Напольских 2015: 
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511–512). Популярность этого имени (в эпосе! – О.Б., В.П.) исследователь связывает 
с тем, что оно, возможно, представляет собой типичное имя-оберег, защищающее 
младенца от злых сил. Традиционная этимология, предложенная Г. Н. Потаниным, 
признается безосновательной. Действительно, Г. Н. Потанин записал предание во вре-
мя исследования (около с. Верхний Утчан) городища Карчеткер, расположенного на 
возвышенности, – по преданию ее до появления людей заселяли алангасары. Другие 
городища связываются с деятельностью иных богатырей-великанов (ср.: Потанин 
1884: 190–195; Шутова 2001: 58). Впрочем, в более поздней работе Г. Н. Потанин при-
водит алтайские предания об Алан-Хазаре, где великаны – отец и сын – также при-
частны к формированию особенностей рельефа и возведению строений из огромных 
камней (Потанин 1899: 176–177, 184); находки гигантских костей также считаются их 
останками (Потанин 1899: 300; ср.: в славянской традиции – Белова 1995; в передаче 
средневековых восточных авторов – Калинина 2005; в сравнительно-историческом 
аспекте – Веселовский 2006: 611–612; Ellis Davidson 2002). Популярность в Удмуртии об-
раза алангасара в наше время В. В. Напольских связывает с его использованием в ху-
дожественной литературе, а не с фольклором (Напольских 2015: 510; ср. опыт создания 
удмуртского эпоса с привлечением образов библейских допотопных исполинов – 
алангасаров: Атаманов-Эргапи 2009).

Сложность анализа фольклорного образа алангасара и этимологии самого этого 
слова (в сравнительном аспекте) заключается в том, что первобытные великаны дей-
ствительно наделяются чертами лишенных разума и человеческих качеств чудовищ 
(эти черты присущи даже античным героям – см.: Элиаде 2001: 264–265, не говоря о би-
блейских исполинах). При этом мотивы, связанные с алангасарами, касаются не их 
первобытной глупости, а “творения” рельефа. Стало быть, существование алангаса-
ров относится в фольклоре к предыстории “нормального” человеческого общества.

К этому же периоду фольклорная память относит древних завоевателей – таковы 
авары-обры в славянской традиции (ср.: ст.-польск. olbrzym “великан”). Заметим, что 
знаменитое летописное предание о великанах-обрах, запрягавших в телегу славян-
ских женщин (ПВЛ: 10), имеет аналогию в собственно тюркском (огузском) эпосе: по-
сле удачного похода огузы получили столько добычи, что должны были запрячь в те-
леги пленников (Короглы 1976: 102).

Авары, как и хазары, были не просто кочевыми ордами: те и другие создали в Ев-
ропе объединения, подчинившие соседние народы, – каганаты. Это обеспечило им 
место в фольклорной памяти. Союзником хазар в строительстве каганата были аланы, 
создавшие материальную основу его государственной культуры (салтово-маяцкая 
культура). Представляется неслучайным слияние их названий в обозначении древних 
великанов – “алангасары”. Дарьяльское ущелье на Северном Кавказе именовалось 
восточными авторами “Воротами хазар и алан” (Калинина 1988: 72).

В собственно славянских традициях мифические великаны соотносятся с этни-
ческими соседями разных эпох – в зависимости от того, какой этнос в какую эпоху 
представлялся наиболее вероятным воинственным противником. Это “елини”, “ла-
тини”, “гины” (гунны), шведы, татары (“мамаи”), французы, “литва”, “паны”, “ру-
мынцы”, турки, чудь, а также рыцари-крестоносцы (Белова 1995: 302; 2004а: 33–34, 
554; 2004б: 369–370; 2012а: 241–242; 2012б: 332–333; Березович 2012: 560). Следы их при-
сутствия на земле связаны с природными и культурными объектами (напр., “швед-
ские горы”, “шведские окопы”, “французские могилы” и др.), которые в местной 
фольклорной традиции отмечаются “этническими” топонимами, топонимическими 
преданиями или ономастическими моделями (Белова, Петрухин 2008: 97–107; Березо-
вич 2012: 562). Материальным подтверждением их присутствия в мире людей становят-
ся находимые повсеместно ископаемые останки (“кости великанов”) и, якобы возве-
денные ими, курганы, рвы, валы, насыпи, городища и пр., получающие в народной 
традиции статус почитаемых или культовых мест.
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Примечания

1 Статья подготовлена в рамках тематической подборки “Фольклор и мифология Ста-
рого и Нового Света в сравнительно-исторической перспективе”. Авторы выражают бла-
годарность Юрию Евгеньевичу Березкину за многолетнее плодотворное сотрудничество.

2 Практически все урочища в традиции хантов имеют собственного духа-охранителя, 
помещенного туда небесным божеством. Характерны предания о богатырях, которые жили 
в древности на городищах, погибли в распрях и превратились в камни на дне рек (Дмитри-
ева 2005: 411–413).

3 См.: о широко распространенном сюжете героев – Мелетинский 1980; об амазонках – 
Мелетинский 1980, Тахо-Годи 1980. Мотив великанов (богатырей), которых не могут носить 
кони, характерен не только для былинного Святогора, но и для мифологизированных об-
разов раннесредневековых завоевателей, в т.ч. для образа датского конунга Хигелака (ср.: 
Горелов 2004: 41, 45). Обзор средневековых сюжетов, посвященных “монстрам”, в т.ч. вели-
канам, см.: Горелов 2004; Simek 2015.

4 К библейским апокрифическим “отголоскам” в нартовском фольклоре В.Ф. Миллер 
относит сюжет о гордеце Батразе, которого по просьбе сражающихся с нартами ангелов 
сам Бог поражает Бласаговым колесом, при этом именуя героя своим сыном (вспомним 
горделивых библейских исполинов – “сынов Божиих” – Миллер 2008: 494–955).

5 Маститый автор не упомянул при этом фольклорный сюжет, приведенный “Пове-
стью временных лет” под 1022 г. (ПВЛ: 64). Вокняжившийся в Тмуторокани русский князь 
Мстислав отправился в поход на касогов (черкесов); выступивший против него касожский 
князь Редедя предложил не губить дружину, а схватиться в поединке – в борьбе без ору-
жия; лишь молитва Богородице спасает князя от касожского богатыря; Мстислав бросает 
врага на землю и убивает. Князь захватил “именье”, жену и детей Редеди, наложив дань на 
касогов. Мотивы борьбы героев (великанов) и овладения женой побежденного распростра-
нены в фольклоре народов Кавказа (Миллер 2008: 888 и далее). 
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Abstract:
The article examines the epic plot about the mythological generation of giants that perished with the 
appearance of real people, which is widespread in Eurasia. In folk memory this generation is 
associated with the ancient peoples-conquerors (obry – the Avars, alangasary – Alans/Khazars, 
etc.); according to the legend, giants lived in the era of transition from the time of creation to the 
historical time. They participated in the creation of landscapes; ancient settlements are considered 
to be their dwellings, and giant bones are the evidence of their sojourn on earth. The folklore-
mythological story about a giant’s meeting a ploughman marks the end of an era of the giants, and 
the giants turn into the rocks. The article discusses the problem of historicity of these concepts and 
the origin of the names of the giants.
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