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Книга шестая 

КЕЛЬТЫ:  ОТ СИБИРИ ДО АЛЬБИОНА

Глава 1. ОЙКУМЕНА КЕЛЬТОВ

В	академической	науке	кельты	—	сугубые	европейцы,	призна-
ные	металлурги.	Путь	их	отмечен	разработками	меднорудных	ме-
сторождений,	бронзолитейными	печами.	Топор-кельт	—	визитная	
карточка	 сеймо-турбинской	 культуры,	 начинающейся	 в	 Сибири.	
Кельтов	—	завоевателей	Ирландии,	предков	современных	ирланд-
цев	 называли	 «сыновьями	 Миля».	 Река	 Миль	 —	 левый	 приток	
Алдана.	 Усть-мильская	 археологическая	 культура	 эпохи	 бронзы	
существовала	с	XIV	по	IV	в.	до	н.	э.	на	территории	Якутии,	в	бас-
сейнах	 рек	 Вилюя,	 Индигирки,	 Лены,	 Яны.	 В	 древнем	 поселении	
около	Якутска	обнаружены	плавильные	горны	и	литейные	формы	
для	 изготовления	 топоров-кельтов,	 бронзовые	 сосуды,	 крупные	
наконечники	 копий,	 кельты,	 кинжалы,	 бронзовый	 меч,	 сосуды	 с	
прямолинейно-геометрическим	узором	вверху,	шлифованные	тёсла	
из	черного	сланца	и	зеленого	нефрита,	костяные	орудия.	В	1940	г.	
А.П.	Окладниковым	в	городе	Якутске	был	найден	фрагмент	одной	
из	двух	половинок	литейной	формы	для	отливки	кельта,	что	яви-
лось	доказательством	наличия	местного	бронзолитейного	производ-
ства1.	Судя	по	этой	находке,	кельты,	отливавшиеся	в	двустворчатой	
форме,	были	узкими	и	небольшими	по	размерам:	около	8–10	см	вы-
сотой.	Орнамент	состоял	из	горизонтальной	линии	с	тремя	кружоч-
ками	на	ней2.

	

Форма	для	отливки	бронзового	топора

1	 Окладников А.П. История Сибири.	Т.	1.	1950.	С.	104–105.
2	 Там	же. С.	73.	Рис.	9,	3.
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Аналогичные	 формы	 имеют	 топоры-кельты	 сейминско-тур-
бинской	 культуры.	 Бронзовый	 топор,	 обнаруженный	 в	 2013	 г.	 в	
Нюрбинском	районе	Республики	Саха	 (Якутия),	относится	к	типу	
безушковых,	 украшенных	 линиями,	 треугольными	 фестонами	 и	
глазками.	Похожий	топор	был	найден	ранее	у	посёлка	Мурья	Лен-
ского	района	Якутии	в	разрушенном	погребении.	Аналоги	нюрбин-
скому	кельту	встречаются	на	территории	лесной	и	лесостепной	зоны	
Красноярского	края	и	относятся	к	красноярско-ангарскому	типу.

В	 Сибири	 много	 топонимов	 и	 гидронимов	 имеют	 кельтскую	
окраску:	

	— Кельтерский	хребет	расположен	на	водоразделе	между	Леной	
и	Яной,	южнее	реки	Сеймчан,	название	которой	указывает	на	
лингвистическую	связь	с	сеймо-турбинской	культурой;

	— Немаин	 —	 богиня	 войны	 кельтов.	 Река	 Намана	 впадает	 в	
Лену,	Ниман	—	в	Бурею.	В	Европе	река	Неман	впадает	в	Бал-
тийское	море;

	— Дон	—	валлийская	богиня	мать.	Рек	с	основой	«дон»	в	Сибири	
много:	Чондон	—	приток	Яны,	Коркодон	впадает	в	Колыму,	а	
соседний	Кедон	—	в	Омолон.	В	Восточной	Европе	пришельцы	
переименовали	реку	Танаис	в	Дон,	приставку	«дн»	получили	
Днепр	и	Днестр.	На	Северном	
Кавказе,	 особенно	 в	 Осетии,	
почти	все	реки	имеют	в	своем	
названии	слово	«дон»;

	— Алдан	 —	 правый	 приток	
Лены.	 Магадан	 —	 столица	
Колымского	 края.	 Богиня	
кельтов	—	Дон	(Дану,	Ану)	—	
мать-прародительница	 богов	
племен	 Дану.	 Данубий	 —	
одно	 из	 названий	 Дуная	 —	
переводится	как	река	богини	
Дану	(бий,	бия	—	река);

	— Луг	 —	 кельтский	 сияющий	
бог	света	(отсюда	русское	сло-
во	—	луч).	Реки	Луга	на	тер-
ритории	Восточной	Украины	
и	 Луга	 в	 Прибалтике	 также	
указывают	пути	переселения	 Бассейн	реки	Яны
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кельтов	с	востока	на	северо-запад	континента.	Луг	—	долина	
у	реки.	

На	 водоразделе	 между	 Средней	 Леной	 и	 истоками	 Яны,	 кроме	
Кельтерского	хребта	есть	еще	Таганджинский	и	Сорокинский	хреб-
ты.	 Топоним	 «кельтерский»	 не	 требует	 особых	 лингвистических	
изысканий,	ибо	его	основа	«кельт».	Что	касается	слова	«таганджин-
ский»,	то	оно	двухсложное:	«таган»	—	железный	обруч	на	ножках,	
служащий	подставкой	для	котла,	чугуна	и	т.	п.	при	приготовлении	
пищи	на	огне,	и	«джин»	—	дух.	Котел	в	кельтской	традиции	занима-
ет	важное	место.	В	«Повести	о	Килхвухе	и	Ольвен»	ее	герой,	чтобы	
жениться	на	волшебнице	Ольвен	должен	был	добыть	Рог	изобилия	и	
волшебный	ирландский	котел	возрождения.	В	Ирландии	котел	до-
стает	со	дна	озера	гигант	Диомед.	Местом	действия,	где	Диомед	дол-
жен	был	совершать	свои	подвиги,	была	страна,	лежащая	там,	«где 
восходит солнце».

В	 Якутии	 есть	 таинственные	 места,	 которые	 могли	 бы	 пролить	
свет	 на	 тайну	 тагана	 для	 мифических	 кельтских	 котлов.	 В	 бассей-
не	Вилюя	есть	река	Олгуйдах.	На	местном	языке	«олгуй»	—	котел,	
«дах»	—	по-кельтски	—	гора.	Так	называют	горы	и	в	Средней	Азии,	
Крыму.	По-украински	«дах»	—	крыша,	да	и	в	русском	слове	«чер-дак»	

оно	 присутствует	 в	 несколько	
измененном	 виде.	 Кочующие	
по	 Олгуйдаху	 эвенки	 с	 давних	
времен	 находили	 погруженные	
в	землю	странные	объекты	раз-
ной	формы,	в	том	числе	и	котлы	
из	 металла,	 похожего	 на	 медь,	
но	такого	твердого,	что	никому	
не	удалось	отпилить	хотя	бы	ку-
сочек.	 Котлы	 медленно	 погру-
жаются	в	вечную	мерзлоту.

О	 пребывании	 кельтов	 в	
Сибири	 свидетельствует	 река	
Кельтом	бассейна	Енисея.	Реки	
Кельма	(по-укр.	—	мастерок)	и	
Кельчум	 бассейна	 Оби	 также	
имеют	 этническую	 окраску:	
кельча	 —	 так	 называли	 кель-
тов	славяне	в	Книге	Велеса.
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Кельтские	
кресты

Кельтский	шлем

Символика		
кельтских		

орнаментов
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Богиня	Дана

Бог	Дагда

Артаус	(кельт.	Artaysus)	—	один	из	
важнейших	богов.	Возможно,	с	ним	
связаны	названия	городов	с	основой	

«арта»	от	Алтая	до	Франции

Бог	Белен
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Наступающая	мерзлота	сгоняла	обитателей	Колымы,	Индигир-
ки,	Лены	и	других	регионов	северо-востока	Евразии	с	насиженных	
мест,	и	они	уходили	по	долинам	реки	Селенги	на	юг,	туда,	где	схо-
дятся	 земли	 Китая,	 Киргизии,	 Таджикистана	 и	 Монголии.	 Слово	
«тарим»	означает	приток	реки,	озера.	У	Индигирки	насчитывается	
четыре	крупных	притока,	в	названиях	которых	есть	слово	«тарин»;	
у	Лены	два:	Тарынг	и	Тарынг-Эльге.	В	Таримской	котловине	суще-
ствало	 море	 Кара.	 Тохары	 называли	 его	
Вар	(кара,	вара	—	море).	По	нему	ходили	
караваны	 судов,	 их	 охраняли	 караулы	 и	
варты	 —	 названия,	 сохранившиеся	 в	 сла-
вянских	языках	до	наших	дней.

Когда	в	80-х	годах	ХХ	века	китайские	
археологи	 начали	 исследовать	 южный	
участок	 бассейна	 реки	 Тарим	 —	 обшир-
ный	 пустынный	 регион,	 по	 краю	 которо-
го	некогда	проходил	Великий	шелковый	путь,	—	они	обнаружили	
захоронения,	относящиеся	ко	второму	тысячелетию	до	нашей	эры.	
Мумифицированные	тела	были	найдены	в	самой	засушливой	и	про-
соленной	части	Центральной	Азии	—	пустыне	Такла-Макан	(Синь-
цзян-Уйгурский	 автономный	 район	 КНР),	 в	 окрестностях	 городов	
Черчен	и	Лоулань.	Они	сохранились	лучше	мумий	египетских	фара-
онов	благодаря	исключительно	сухому	воздуху,	соляной	почве,	ко-
торая	ускоряет	процесс	высушивания	и	убивает	микроорганизмы.	
Прекрасно	сохранились	и	яркие	наряды,	которые	не	истлели	и	не	
выцвели	за	прошедшие	тысячелетия.	Находки	были	перенесены	в	
Провинциальный	музей	города	Урумчи,	где	присоединились	к	еще	
нескольким	 мумиям,	 найденным	 в	 этом	 регионе.	 К	 числу	 черчен-
ских	 мумий	 относится	 «Черченский	 мужчина»,	 три	 «кричащих»,	
или	«поющих»,	женщины	и	трехмесячный	младенец,	лежащий	на	
подушке	из	белой	овечьей	шерсти	и	обернутый	в	прекрасную	корич-
невую	материю,	обвязанную	красными	и	синими	шнурами.	Ребенка	
похоронили	с	«бутылочкой»	из	коровьего	рога	и	соской	из	овечьего	
вымени;	 на	 глазах	 у	 него	 —	 синие	 камни.	 Возраст	 мумий	 ученые	
определили	 примерно	 в	 3–4	 тысячи	 лет.	 «Черченский	 мужчина»	
светлолиц;	слегка	вьющиеся	русые	волосы	заплетены	в	две	спуска-
ющиеся	на	плечи	косы	—	не	из	трех,	как	некогда	у	китайцев,	а	из	

Кельты,	обнаруженные	
на	севере	Китая
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двух	прядей.	Легкая	седина	показывает,	что	умершему	было	за	50	
лет.	Он	отличался	завидным	ростом	—	под	два	метра	и	нехарактер-
ным	для	азиатов	крупным	носом.	По	сумме	внешних	признаков	чер-
ченский	человек	—	индоевропеец.	Он	похоронен	с	десятью	головны-
ми	уборами,	выполненными	в	разных	стилях.	Один	из	них	похож	на	
фригийский	колпак.	Тело	высокой	женщины	также	не	подверглось	
тлену.	Ее	лицо	сохранило	следы	косметики,	в	русые	волосы	добав-
лено	по	две	пряди	чужих	волос	для	придания	прическе	пышности.

Из	 мумий	 выделяется	 «Лоуланьская	 красавица».	 Лицо	 моло-
дой	 женщины	 столь	 прекрасно,	 что	 уйгуры	 называют	 ее	 «спящей	
красавицей»,	 хотя	 антропологически	 она	 значительно	 отличается	
от	 тюркского	 и	 ханьского	 типов.	 В	 ее	 захоронении	 были	 найдены	
семена	 пшеницы	 в	 плотной	 тканной	 сумке,	 а	 на	 груди	 —	 решето.	
Шерстяная	ткань	не	так	красочна,	как	черченская,	но	по	узорам	и	
рисунку	плетения	материя,	из	которой	изготовлена	одежда,	по	рас-
цветке	и	орнаменту	напоминает	кельтскую	шотландку.

Покрой	 одежды	 жителей	 севера	 Китая,	 способы	 изготовления	
тканей	во	многом	совпадают	с	теми,	что	ткали	и	носили	их	современ-
ники	на	Кавказе,	а	затем	в	Европе,	где	теперь	находятся	Австрия,	
Германия	 и	 Скандинавские	 страны.	 Высокая,	 60-сантиметровая	
шляпа	 на	 мумифицирован-
ной	 женщине	 напоминает	
головные	 уборы	 знатных	
иранцев	 первого	 тысячеле-
тия	 до	 новой	 эры.	 Обломки	
колеса,	 найденные	 в	 одном	
из	 захоронений,	 совпадают	
с	такими	же	частями	повоз-
ки,	 найденными	 на	 Укра-
ине,	 но	 они	 более	 древние.	
Переселение	народов	из	Та-
рима	 началось	 в	 4	 тысяче-
летии	 до	 новой	 эры,	 когда	
море	 стало	 стремительно	
высыхать	и	прежде	цветущий	«зеленый	край»	превращался	в	без-
жизненную	пустыню	Такла-Макан	—	покинутое	место.	

Таримские	находки	заставляют	по-новому	взглянуть	на	древние	
китайские	 письменные	 источники,	 в	 которых	 описываются	 люди	
высокого	 роста,	 с	 глубоко	 посаженными	 голубыми	 или	 зелеными	

Первая	найденная	тохарская	мумия:		
белая	женщина	с	длинными	светлыми		

волосами
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глазами,	узкими	носами,	густыми	бородами	и	рыжими	или	светлы-
ми	волосами.	До	недавнего	времени	отношение	ученых	к	этим	све-
дениям	 было	 настороженным,	 но	 сенсационные	 находки	 пустыни	
Такла-Макан	 явились	 наглядным	 подтверждением	 их	 достоверно-
сти.	 Цейлонское	 посольство	 ко	 двору	 императора	 Клавдия	 описы-
вало	жителей	западного	Китая	как	людей	«выше	среднего	роста,	с	
льняными	волосами	и	голубыми	глазами».	Наиболее	общепринято	
их	 отождествление	 с	 тохарами.	 Есть	 все	 основания	 полагать,	 что	
курган-некрополь	Сяохе	относится	к	курганной	эпохе,	которую	свя-
зывают	с	творчеством	индоевропейцев.	Название	«курган»	состоит	
из	двух	слов	«кур»	—	гора	и	«гана»	—	равнина,	степь	—	гора	в	степи.

Тохарский	мужчина,	со	светло-рыжими	волосами,		
умерший,	приблизительно,	в	возрасте	40	лет	

Оазисы	Таримского	бассейна	сыграли	важную	роль	не	только	в	
создании	древних	цивилизаций,	но	и	в	организации	торговли	меж-
ду	 странами	 Запада	 и	 Китаем.	 Великий	 шелковый	 путь	 поначалу	
проходил	 по	 морю	 Кара/	 Вара,	 в	 Среднюю	 Азию	 к	 Каспийскому,	
Черному	и	Средиземному	морю.	Впечатляющие	путешественников	
руины,	 в	 безмолвии	 «охраняющие»	 древний	 караванный	 тракт,	
крупные	городища,	ставшие	столицами	государств,	крепости,	цен-
тры	образования	и	искусств	являются	следами	этой	древней	циви-
лизации.	

2.1 КЕЛЬТЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Когда	в	середине	6	тыс.	до	н.	э.	низины	Средней	Азии	освободи-
лись	от	вод	моря	Варукаши	на	плодородные	земли	пришли	многие	
племена	и	народы,	в	том	числе	и	кельты.	Они	сформировали	хорошо	
узнаваемый	культурный	код,	выраженный	в	геометрической	орна-
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ментации	керамики,	где	крест	является	главным	религиозным	сим-
волом,	распространившимся	на	значительных	площадях	Евразии.	
Возникшая	 здесь	 археологическая	 культура	 названа	 по	 населен-
ному	пункту	Кельтеминар	Турткульского	района	Кара-Калпакии.	
Слово	 «кельтеминар»	 можно	 перевести	 и	 как	 Малая	 Кельтия	 (по	



Книга шестая. КЕЛЬТЫ: ОТ СИБИРИ ДО АЛЬБИОНА

18

аналогии	Малопольша,	Малороссия).	К	этой	культуре	относятся	по-
селения:	Джанбас-Кала	№	4,	Таза-Кельтеминар	и	Куня-Кельтеми-
нар,	Кельтемашат	(северо-восточнее	Чимкента).	На	северо-востоке	
Ирана	есть	город	Келатеменар	(Кельтеминар).	Города	Кетешемши-
ре-Пани	и	Баге-Кешмире-Бала	тоже	носят	кельтскую	лингвистиче-
скую	окраску.	

Лингвисты	подтверждают	пребывание	кельтов	в	Средней	Азии.	
Древние кельтские языки имеют ряд черт, объединяющих их с 
мертвыми «тохарскими» языками Китайского Туркестана и древ-
ними индоевропейскими языками Малой Азии	 —	 хеттским	 кли-
нописным,	 лувийским,	 палийским,	 хеттским	 иероглифическим,	
что	 свидетельствует	 об	 этнической	 близости	 кельтов	 с	 тохарами	 и	
хеттами.	Влияние	культуры	кельтеминар	простиралось	вниз	по	Уз-
бою	до	Балханских	гор,	и	на	север	—	вплоть	до	Урала	и	Восточной	
Европы.	На	древнебулгарском	языке	Ирландия, где обосновались 
кельты, называется Кара-Арал	 —	 Аральское	 море.	 Город	 Аралчи	
стоит	на	берегу	реки	Черчен	в	Таримской	впадине	на	севере	Китая.	
Жестокие	засухи	в	Центральной	и	Средней	Азии	стали	главной	при-
чиной	 эпических	 перемещений	 кельтов	 из	 центра	 континента	 на	
Кавказ,	в	Поднепровье,	Карпаты,	на	Истр/Данубий.

2.2. КЕЛЬТЫ НА КАВКАЗЕ

Бытует	мнение,	что	бронзовая	индустрия	на	Кавказе	возникла	
во	2	тыс.	до	н.	э.	в	результате	заноса	из	Южной	Европы.	Базируясь	
на	внешнем	сходстве	кобанских	бронзовых	изделий	с	артефактами	
гальштатской	культуры	Дунайского	бассейна,	археологи	Г.	Вильке	
и	 М.	Гернес	 объясняли	 расцвет	 бронзолитейного	 дела	 на	 Кавказе	
массовым	переселением	дунайских	металлургов-кельтов	на	восток.	
Е.И.	Крупнов	 в	 самой	 категорической	 форме	 отвергал	 идею	 евро-
пейского	происхождения	кобанской	культуры3.	Она	не	выдержива-
ет	критики	и	в	свете	новых	достижений	исторической	науки,	гене-
тики,	археологии	и	ономастики,	которые	указывают	на	Сибирь	и,	в	
частности,	бассейн	Лены,	которая	прежде	именовалась	Дунаем,	как	
на	изначальное	ядро	этногенеза	кельтов,	предков	славян,	и	других	
современных	европеоидов.	Наоборот,	с	Кавказа	они	пришли	на	Бал-
каны	и	в	долины	Дуная.

3	 Крупнов Е.И.	Древняя	история	Северного	Кавказа.	М.,	1960.	С.	105.
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Сравнивая	этно-	и	топонимику	Кавказа	с	Альпами,	легко	обнару-
жить	их	сходство:	Андийское	койсу;	анды	—	кельтское	племя,	обитав-
шее	в	Галлии,	Алвания	—	Албания,	ваны	—	слованы,	Гальский	рай-
он	—	Галлия,	Иверия	—	Иберия	—	историческая	область	в	Пиренеях.	
Имеретия	—	регион	Грузии;	Имеретинская	долина	в	Сочи;	тореты	—	
жители	Западного	Кавказа;	Ретийские	Альпы;	Ретра	—	священный	го-
род	западных	славян	в	Прибалтике.	Приставку	«рет»	в	обратном	про-
чтении	«тер»	армяне	прибавляют	к	своим	фамилиям:	Тер-Петросян,	
Тер-Аванесян	и	т.д.	как	на	западе	Европы	добавляют	приставку	«ван»,	
а	в	Испании	—	«дон».	Гурия	—	историческая	область	в	Грузии;	гура-
ли	—	жители	Центральной	Европы;	Лигурия	—	историческая	область	
на	берегу	Лигурийского	моря.	Мара,	Маруха	—	реки	на	Северном	Кав-
казе;	море	Мары	в	Дунайской	котловине.	Сванетия	—	историческая	
область	в	Грузии;	славянский	бог	Свантовит,	слованы,	венеты.	Сочи	—	
река	и	город	в	Закавказье;	Соч	—	река	в	Словении.	Тара	—	река	на	Се-
верном	Кавказе,	Тара	—	река	в	Черногории.	

Создатели	 кобанской	
индустрии	 повлияли	 на	
культуру	 аланов	 —	 пра-
родителей	вайнахов,	бал-
карцев,	 ингушей,	 осе-
тин,	 чеченцев,	 которые	
имеют	общее	название	—	
горцы.	 А	 мифология	
сванов	 сохранила	 для	
нас	 имя	 бога	 гор	 —	 Ал!	
Отсюда	 Ал-тай,	 Ур-ал,	
Аль-пы	 —	 царство	 бога	
Ала.	 Аллах	 —	 всевыш-
ний.	 Особенно	 заметный	
след	 оставили	 кельты	 в	
топонимике	 Северной	
Осетии.	Имя	богини	Дон	
присутствует	 в	 назва-
ниях	 почти	 всех	 её	 рек	
и	 речушек.	 Даже	 Терек	
прежде	 назывался	 Тер-
модон.	Кармадон	—	явно	
индоарийское	название.

Карта	расположения	Трех	Святилищ	—	
Трех	Слез	Бога		

(Реком,	Таранджелос,	Мыкалгабырта)	
Источник:	http:/www.livinternet.ru/users/gobo/
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Среди	древностей	Северной	Осетии	особое	место	занимает	святи-
лище	Реком.	Расположенное	в	глубине	Цейского	ущелья	на	высоте	
1946	метров	над	уровнем	моря,	оно	уникально	тем,	что	построено	не	
из	камня,	а	из	дерева.	Даже	дольмен	сделан	из	бревен.	В	древности	
вся	 территория	 Цейского	 ущелья	 считалась	 заповедной	 зоной	 —	
Ивард	Реком,	на	которой	находился	сложный	культовый	комплекс,	
объединявший	более	десятка	святилищ	и	мест	молений.	В	самом	на-
чале	ущелья,	на	правом	берегу	р.	Цейдон	некогда	стояла	одинокая	
каменная	стела	—	«святилище	благословения	пути	св.	Уастырджи»	
(стела	—	для	мужчин,	для	женщин	—	огромный	дуб,	обложенный	
камнем).	 Отсюда	 начинали	 долгое	 шествие	 по	 священной	 тропе	
многочисленные	паломники.	Расположенное	выше	святилище	Та-
ранджелос	посвящено	богине	земли	Таре.

Есть	 еще	 одно	 свидетельство	 кельтского	 влияния	 на	 культуру	
Кавказа.	В	Северной	Осетии	селение	Даргавс	расположено	на	бере-
гу	реки	Гизельдон	в	самом	центре	Даргавского	ущелья.	Недалеко	от	
селения	на	горе	Рабиныраг	находится	город	мертвых	—	один	из	са-
мых	загадочных	археологических	памятников	Кавказа.	Погребаль-
ный	комплекс	составляют	99	наземных	склепов	с	улицами	и	даже	
колодцами.	Крыши	склепов	собраны	из	сланцевых	плиток	прямо-
угольной	формы	и	похожи	на	ступенчатые	пирамиды.	Есть	и	захо-
ронения	в	ладьях.	Их	находили	в	Даргавсе	неоднократно,	а	около	
одной	из	них	было	положено…	весло!	Зачем	оно	в	заоблачной	выси?	
Аналогичные	захоронения	обнаружены	в	пустыне	Такла-Макан	на	
севере	Китая,	где	усопших	хоронили	в	ладьеобразных	деревянных	
ложах,	в	одежде	и	с	любимыми	предметами	быта.	Возле	лодок	вер-
тикально	устанавливали	вёсла.	Погребение	в	ладье	—	факт,	не	от-
меченный	у	соседних	кавказских	народов,	но	распространенный	у	
русов,	варягов	—	наследников	кельтов.	Еще	в	Х–ХI	веках	в	Новго-
родской	области	практиковали	захоронение	в	ладьях,	которых	за-
тем	 сжигали,	 о	 чем	 свидетельствуют	 обожженные	 металлические	
заклепки	судов.	Объяснение	этой	загадке	нужно	искать	в	каком-то	
неизвестном	нам,	еще	не	изученном	и	не	раскрытом	древнем	куль-
те,	сохранившемся	у	осетин	чуть	ли	не	до	нашего	времени.	Понево-
ле	вспоминается	мифическая	река	подземного	царства	Стикс,	через	
которую	души	умерших	переправляет	на	ладье	перевозчик	Харон.	
Возможно,	есть	какая-то	внутренняя	связь	между	этими	античны-
ми	мифами	и	погребениями	в	ладьях	«города	мертвых».	

Еще	один	религиозный	обряд,	распространенный	от	Централь-
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ной	Азии	до	Египта,	соблюдали	и	на	Кавказе	—	это	захоронение	в	
шкуре	 быка	 —	 мескует.	 Первоначально	 оно	 имело	 форму	 быка,	 а	
позже	 —	 сумки.	 Если	 жители	 Таримской	 впадины	 обворачивали	
шкурой	быка	гробы,	то	«Колхидцы	заворачивали	мертвых	в	меску-
еты	и	вешали	их	на	деревьях,	чтобы	высушить»4.	Когда	тело	высы-
хало,	мескуеты	увозили	в	Кеть	Секер.

В	Дагестане	обращает	на	себя	название	реки	—	Андийское	кой-
су.	Анды	—	сугубо	кельтское	племя,	обитавшее	в	Галии	на	берегу	
Атлантики.	А	на	западной	части	Кавказских	гор	и	в	Северном	При-
черноморье	жили	анты	—	непосредственные	предки	славян.	Анта	—	

на	перуанском	языке	—	
медь.	 Анды	 в	 Южной	
Америке	 —	 горы	 бога-
тые	 залежами	 медных	
руд.	 Можно	 предполо-
жить,	 что	 анды/анты	
являются	 создателями	
бронзовой	 литейной	
культуры.	 Кавказская	
металлургия	 —	 важное	
звено	в	развитой	медно-
рудной	 промышленно-

сти	континента.
Французский	 исследователь	 Л.Я.	Люлье	 побывал	 в	 середине	

XIX	 века	 на	 Кавказе	 и	 опубликовал	 свои	 заметки	 о	 путешествии,	
верованиях	 и	 обычаях	 горцев5:	 «Понятия	 черкесов	 в	 некоторых	
случаях	 имеют	 сходство	 с	 понятиями	 древних	 скандинавов.	 Так,	
например,	в	старых	легендах	упоминается	о	великанах	и	пигмеях,	
которых	черкесы	будто	бы	застали	при	приходе	своем	на	тепереш-
ние	земли	и	коих	род	в	последствии	истребился.	Точно	тоже	в	рас-
сказах	 (сагах)	 скандинавских	 говорится	 о	 некоем	 муже	 по	 имени	
Нор	в	стране	великанов:	на	черкесском	(адыге)	языке	слово	«нард»	
означает	«богатырь».	Имя	Тгор	в	преданиях	обитателей	Исландии	
означает	бога	силы,	владетеля	перун,	у	черкесов	же	и	теперь	бога	
называют	Тгор».	Что	касается	слов	«нор»,	«нард»	и	нарт,	то	у	мно-

4	 Аполлодор.	 Мифологическая	 библиетека.	 Кн.	3.	 Аргонавт.	 Л.:	
Наука,	1972.	С.	200.

5	 Записки	Люлье	Л.Я.	С-Пб.,	1857.	Стр.	128.
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гих	кавказских	народов	сохранился	Нартский	эпос.	Это	не	только	
богатыри,	 но	 и	 крепкие	 сани	 северян,	 а	 нарды	 —	 игра	 нартов.	 «У	
горцев	 существует	 еще	 обычай	 прыгать	 через	 огонь,	 как	 и	 у	 нас.	
Это	бывает	летом.	Прыгающие	через	огонь	просят	Мериам	о	проще-
нии	грехов	и	после	этого	почитают	себя	уже	очищенными	от	них»	
(стр.130.).	Мэриам	—	это	Мара.	Храм	Мары	—	матери	бога	Ра,	кото-
рая	владычествовала	в	неолите	над	Евразией,	стоит	на	реке	Жане.	
На	Кавказе	есть	река	Мара,	Марухский	перевал.

Глава 3. КЕЛЬТЫ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

В	ирландской	мифологии	одна	из	волн	пришельцев,	заселивших	
остров	после	легендарного	Партолона,	были	сыновья	Немеда	скиф-
ского	 происхождения.	 «Ирландия	 была	 пуста	 в	 течение	 тридцати	
лет	после	Партолона,	пока	не	пришел	Немед,	сын	Агномана	из	гре-
ков	 Скифии,	 вместе	 со	 своими	 четырьмя	 вождями,	 которые	 были	
его	сыновьями.	Его	сорок	четыре	корабля	находились	в	Каспийском	
море,	но	лишь	один	корабль	достиг	Ирландии»6.	В	связи	с	этой	ци-
татой	 встает	 вопрос:	 если	 сыновья	 Немеда	 действительно	 пришли	
на	корабле	из	Каспийского	моря,	то	каким	путём?	Возможно,	через	
Черное	море,	а	возможно,	и	вверх	по	Волге,	потом	через	озеро	Иль-
мень	в	Ладогу	и	Балтийское	море.	Как	тут	не	вспомнить	кельтоски-
фов	Посидония,	галатов,	неоднократно	бывавших	в	землях	скифов.	
В	 бассейне	 Камы	 есть	 река	 Кельтей,	 название	 которой	 указывает	
на	присутствие	кельтов	в	Поволжье.	Можно	предположить,	что	из	
Камы	 по	 Южной Кельтме они добрались до Северной Кельтмы и 
Вычегды.	На	этом	участке	находятся	реки	с	любопытными	назва-
ниями:	 Лопья	 (лопари),	 Ваня-Ель,	 Тит-Ель,	 Окос	 (Ока),	 Дозмара,	
Речь,	Прупт	(Прут),	Кельчанки	1-я,	Кельчанки	2-я,	озеро	Ганя-ты	
(Ганя	 —	 украинское	 женское	 имя)	 и	 другие.	 Река	 Кельт	 протека-
ет	южнее	Котласа	в	Республике	Коми.	А	далее	по	Северной	Двине	
кельты	 спустились	 к	 Белому	 морю,	 расселились	 по	 его	 берегам	 и	
стали	русскими	поморами,	переселились	в	Скандинавию.

Озеро	Белое,	Андозеро,	реки	Анданга,	Андобка,	Андога	свиде-
тельствуют	 о	 присутствии	 в	 этом	 регионе	 андов.	 Онежское	 озеро	
тоже	входит	в	этот	район	экспансии	кельтов.	Принято	считать,	что	
эти	названия	произошли	от	саамского	ане/ану,	но,	вероятнее	всего,	

6	 Леру Ф.	Друиды.	СПб.:	Евразия,	2000.	С.	80.



Глава 3. КЕЛЬТЫ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

23

от	имени	кельтской	богини	Ану.	На	реке	Ижме	стоит	город	Кельчи-
юр,	а	кельча	—	древнерусское	название	кельтов.	В	родословной	па-
триархов	Бероса	Кельт является сыном Само — наследника Гомера 
по линии Иафета — сына Ноя.	Самодийцы	обитают	в	Югре,	на	севе-
ре	Восточной	Европы	в	Пермском	крае,	древней	Парме.	Её	еще	назы-
вали	—	Биармия.	С	Биармией	активно	торговали	туранцы	Средней	
Азии,	обменивая	восточные	товары	на	пушнину.	Александр	и	Ма-
рина	Леонтьевы	в	книге	«Биармия:	северная	колыбель	Руси»		писа-
ли:	«О	таинственной	северной	стране	Биармии	ныне	помнят	только	
учёные.	А	некогда	это	было	богатое	и	могущественное	государство	
на	берегах	Белого	моря,	слава	о	котором	достигла	самых	отдалён-
ных	уголков	Европы	и	Азии.	В	Биармию	плыли	караваны	купцов	из	
Средней	Азии.	По	одной	из	исторических	гипотез,	именно	Биармия	
стала	колыбелью	великорусской	нации»7.	В	названии	страны	—	Би-
армия	—	отголосок	сибирского	названия	реки	—	би.	В	скандинав-
ских	 сагах	 Биармия	 воспевается	 как	 баснословно	 богатая	 страна,	
откуда	 скандинавы	 пришли	 на	 полуостров	 в	 глубокой	 древности.	
В	пермских	и	вятских	кладах	много	предметов	востока.	По	Каме	и	
Волге,	Каспийскому	морю	—	кратчайший	путь	в	Персию,	Индию,	
Китай.	Этот	путь	можно	назвать	серебряным.	В	1846	г.	В	Соликам-
ске	найден	клад	из	сасанидских	серебряных	монет	V	и	VI	веков,	се-
ребряные	чаши,	покрытые	письменами.	Необыкновенно	обильный	
поток	серебра	в	монетах	и	ювелирных	изделиях,	столовой	посуды	
в	Закамье	начался	во	II	веке	и	завершился	в	VI	веке.	С	наступлени-
ем	мусульман	в	Центральной	и	Средней	Азии	торговля	Биармии	с	
Тураном	прекратилась.	Вопреки	свидетельствам	топонимики,	исто-
рики	никогда	не	рассматривали	в	своих	построениях	Скандинавию,	
Белое	море	и	проживающих	на	его	берегах	поморов	как	наследни-
ков	кельтоскифов,	а	точнее	—	русокельтов.

На	схеме	водного	пути	из	Южной	в	Северную	Кельтму	—	левый	
приток	Вычегды	—	пять	рек	с	названием	«ель»:	Тит-Ель,	Ваня-Ель,	
Суса-Ель,	Миус-Ель,	Ель.	По	русским	именам	нетрудно	догадаться	
об	их	принадлежности.	Река	Елва	впадает	в	Вым	—	правый	приток	
Вычегды.	Вполне	вероятно,	что	и	великая	европейская	река	Эльба	
когда-то	называлась	Эльва.	Сегодня	только	в	норвежском	языке	со-
хранилось	 это	 название	 реки	 —	 ельв	 (elv).	 В	 Исландии	 течет	 река	

7	 Леонтьев	А.,	Леонтьева	М.	Биармия:	северная	колыбель	Рус.	М.:	Алго-
ритм,	2007.	С.	30
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Ёльфуса,	Йёкуль.	Jal	—	называют	реку	в	Индии,	Непале,	Бангладеж.	
В	Азербайджане	озеро	называют	«гёль»:	Гейгёль,	Гарагёль,	Марал-
гёль,	Аггёль,	Алагёль	и	др.	Есть	и	озеро	Сарысу	—	в	переводе	—	жел-
тая	вода.	Общепринятое	в	Средней	Азии	название	воды	«су»	в	Ислан-
дии	приобрело	несколько	изменённое	название	«сау»:	реки	Ховсау,	
Елькусау,	 Творсау	 и	 др.	 Озера	 Центральной	 Азии:	 Зоркуль,	 Шор-
куль,	Иссик	Куль,	топонимы	Средней	Азии:	Айдаркуль,	Турткуль	
и	другие	тоже	имеют	свои	аналоги	в	далекой	Иссландии.	Исландцы	
ледник	называют	екуль,	ледниковую	речку	—	екула.	В	Англии	реку	
называют	—	ривер	(river),	но	существует	традиционный	английский	
вид	пива	—	эль	(англ.	ale).	Вместо	хмеля	в	качестве	консерванта	и	
оттенителя	вкуса	солода	при	производстве	эля	обычно	использова-
ли	грюйт,	смесь	трав	и/или	специй,	которую	варили	в	сусле,	как	это	
делали	арии,	приготовляя	сому,	сурью.	Слово	«эль»	этимологически	
возводят	к	праиндоевропейскому	корню,	предположительно	со	зна-
чением	 «опьянение»,	 но	 топонимика	 севера	 России	 свидетельству-
ет	о	более	прозаичном	его	названии	—	река,	вода.	Индоевропейское	
происхождение	 корня	
подтверждает	 сравне-
ние	 с	 современными	
датским	 и	 норвежским	
øl,	 а	 также	 исландским	
öl	 (германская	 группа	
языков,	 к	 которой	 при-
надлежал	 и	 древнеан-
глийский)	 и	 литовским	
и	 латышским	 alus	 —	
пиво	 (балтийская	 груп-
па	 индоевропейской	
семьи),	 севернорусским	
ол	(в	значении	хмельной	
напиток),	а	также	эстон-
ским	õlu	и	финским	olu.	
В	 украинском	 языке	
словом	 «олия»	 называ-
ют	 растительное	 масло;	
в	 английском	 oil	 —	 все	
виды	масел.

Кельты	на	Руси
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3.1. ПОМОРЫ

Русский	Север	уже	в	каменном	веке	был	плотно	заселен.	Много-
численные	стоянки	эпохи	бронзы	обнаружены	в	Ортино	на	Нижней	
Печере;	Судорма	и	Минина	Виска	—	в	Малоземельской	тундре;	Ко-
ротаихинское	 —	 на	 востоке	 Ненецкого	 автономного	 округа;	 Нер-
чей,	Войяты,	Сандибей,	Злобинская	и	другие	—	в	бассейне	Колвы,	
а	также	на	побережье	Баренцева	и	Карского	морей.	В	этом	заселе-
нии	 участвовали	 поморы	 —	 этническая	 группа	 русского	 народа,	
проживающая	 на	 берегах	 Белого	 и	 Баренцева	 морей,	 Поморского	
пролива,	 соединяющего	 Баренцево	 и	 Печорское	 море.	 Считается,	
что	это	потомки	переселившихся	туда	новгородцев	(словен),	береж-
но	сохраняющие	былинный	эпос.	Но	слово	«помор»	является	очень	
древним.	Лингвист	В.В.	Иванов	в	качестве	примера	приводит	сла-
вянское	географическое	название	«поморяне»	(поморы	или	фоморы	
в	кельтских	сагах)	и	сравнивает	с	Померанией	(немецкое	название	
Поморья),	а	также	с	шунганским	Pomer	и	рушанским	Pamir.	Воз-
можно,	 это	 основные	 вехи	 пути	 поморов	 от	 Памира	 до	 Балтики	 и	
Белого	моря.	Поморские	города	—	так	еще	в	XV–XVII	вв.	назывался	
административный	район,	простиравшийся	от	Белого	моря	до	По-
лярного	Урала.	Люди	жили	по	берегам	Онежского	озера,	по	рекам	
Онега,	 Северная	 Двина,	 Мезень,	 Печора,	 Кама	 и	 Вятка.	 Поморье	
было	обширной	колонией	Великого	Новгорода.	В	XVII	в.	основную	
массу	 населения	 составляли	 свободные	 крестьяне.	 Часть	 земель	
принадлежала	 монастырям	 и	 купцам	 Строгановым.	 Помещичьих	
землевладений	в	Поморье	не	было.

Что	еще	может	подтвердить	наши	предположения	о	переселении	
поморов	из	центра	Азии?	Гыданская	губа	и	Гыданский	полуостров	
в	 Карском	 море,	 польский	 Гданьск	 на	 берегу	 Балтийского	 моря	 и	
Гедань	в	Средней	Азии,	в	котором,	по	свидетельству	Е.И.	Классена,	
родился	Заратуштра,	имеют	большое	сходство	в	названиях.	Север-
ная	Двина,	впадающая	в	Онежскую	губу	Белого	моря,	и	Западная	
Двина,	впадающая	в	Балтийское	море;	река	и	город	Мезень	в	Архан-
гельской	области	и	город	Мезин	на	Десне	в	Черниговской	области	
Украины	—	все	эти	вехи	на	пути	продвижения	поморов.	

Есть	и	Закавказский	след	в	топонимике	Русского	Севера.	В	древ-
ности	там	существовали	внутренние	моря	Севанга,	Карага,	Марага,	
Варага	на	месте	которых	остались	озера	Ван,	Севан,	Урмия.	У	всех	у	
них	было	окончание	«га»	в	значении	—	море	(а	нга	—	рыба),	в	отли-




