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Баба-Яга — один из наиболее загадочных персонажей русского фольклора. Ее образ факти-
чески не поддается трактовке. Ясно, что каким-то образом она связана с силами тьмы, но почему 
она живет в избушке на курьих ножках, пытается изжарить маленьких детей, одаривает пришлого 
молодца и летает в ступе? Трудно понять, что хотели сказать народу авторы волшебных сказок с 
участием Баб-Яги. Это непонимание приводит порой к самым невероятным предположениям. На-
пример, что эта древняя старуха соорудила некий двигатель с реактивной тягой, ступу, в которой 
летает выше леса стоячего.  Какие смыслы скрываются в образе Бабы-Яги? Разобраться в этом 
помогут древние знания, изложенные в текстах Ригведы. Почему Ригведы? П. А. Лавровский по-
лагал, что слово «Яга» может происходить от санскритского слова «aha», которое означает «идти, 
двигаться». Более того,  в имени ведьмы угадывается общеевропейский корень «аг» («действовать, 
приводить в движение»). Корень «аг» звучит в имени арийского бога огня Агни, которому  по-
священо наибольшее количество  гимнов Ригведы. Агни имел некое  первостепенное по важности 
значение в мировоззрении ариев. 

Сюжет русской сказки
Персонажи, подобные Бабе Яге известны многим народам мира. Подробные сведения о них 

изложены в книге В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Но мы рассмотрим бо-
лее внимательно, чем замечательна наша русская Баба-Яга. Это — старая слепая безобразная жен-
щина. К ее имени часто прилагается прозвище «Костяная Нога». Иногда ее величают хозяйкой 
вселенной, иногда — повелительницей зверей и птиц. Она живет в избушке на курьих ножках, в ко-
торой нет ни окон, ни дверей. Избушка стоит  посреди темного дремучего непроглядного леса. Она 
окружена частоколом из человеческих костей. На каждом коле — череп с горящими глазницами. 
Избушка может поворачиваться, т. е. вращаться вокруг собственной оси. В частоколе есть ворота, 
и от избушки к ним ведет узкая тропинка. Большую часть времени старуха проводит в своем доме, 
где спит, лежа на полатях. То ли избушка слишком маленькая, то ли старушка такая большая, но она 
занимает практически все внутреннее пространство, исключая, конечно, то место, где стоит печь. 
При этом ее нос упирается в потолок, т. е. она не может даже пошевельнуться. Но это не мешает 
ей иногда вылетать из избы, сидя в ступе, на орле либо на крылатом коне. Когда Баба Яга летит в 
ступе, она размахивает помелом, а под ступой проносятся буйные ветры. Вместе с бабой Ягой  про-
живают различные животные — змеи, ящерицы, лягушки, сова и кот Баюн. Братья Яги — ветер, 
месяц и солнце.

К старушке обязательно является добрый молодец.  Но она совсем не прочь похитить малень-
ких детей. Как правило, молодец отправляется в путь в неопределенном направлении с неопреде-
ленной целью — куда-то за тридевять земель в тридесятое царство. В этом путешествии ему не 



миновать избушку. Более того, ему просто необходимо побывать в непрошенных гостях у ее оби-
тательницы. И хотя молодец набредает на жилище Яги случайно, он всегда знает, как себя вести и 
что говорить. Перво-наперво он дует на  избушку и просит, чтобы она повернулась «к лесу задом, а 
ко мне передом». И избушка ему повинуется. Где перед, там и вход. Появляется дверь, которая от-
крывается на произнесенное слово. Иногда герой кропит дверь водой. Старуха узнает гостя по за-
паху: «чу, русским духом пахнет», но относится к нему вполне доброжелательно и стремится с ним 
побеседовать. Но наш герой, видя, что старая женщина подзабыла обряд, напоминает ей: «сначала 
накорми-напои, баньку истопи, а уж потом и выспрашивай». Яга выполняет все беспрекословно. 
Сказка заканчивается одним из двух исходов: старуха пытается молодца сжечь в печи, но сгорает в 
ней сама, или она одаривает его дарами — конем, орлом, ковром-самолетом, гуслями-самогудами, 
сапогами-скороходами. От нее он получает вдобавок некоторые знания, например научается языку 
птиц и зверей.

Сюжет сказки короткий, незамысловатый и все-таки непонятный. Тем не менее все образы 
даны не случайно, фактически в каждом скрыты смыслы. Их можно раскрыть, если понять, как 
воспринимали мир арии.

Темный лес и избушка на курьих ножках
Темный лес — олицетворение тьмы вообще. Эта тьма занимает некое ограниченное про-

странство — бор. Слово «бор» происходит из цепочки слов «пар-пор-пур», где «пар» — расшире-
ние пространства, «пор» — его ограничение («пора»), а «пур» — его сужение в линию («пурга», 
«путь»). Вот почему сочетание «бур» встречается в словах «буря» и «буран» — они отражают свой-
ства линейного перемещения, т. е. свойства ветра. Как известно из русской сказки, ветер — брат 
Яги, а когда она летит в своей ступе, то поднимает в лесу бурю. Возможно, арии воспринимали 
свою страну как ограниченное пространство, заселенное людьми, зверьем и засаженное лесом. 
Поэтому и страна называлась Бореей.

В этом лесу-бору где-то в неопределенном месте стоит дом-избушка. Где это место, не знает 
никто. Добрый молодец выходит на него случайно («иди туда, не знаю, куда»). В сказке о Мальчике-
с-пальчик герой пытается заметить дорогу к этому месту, бросая по пути к нему кусочки хлеба. Но 
птицы и звери растаскивают хлеб, и направление к дому теряется. Дом не имеет ни окон, ни две-
рей и похож на каменный ящик-дольмен или на деревянный ящик-домовину, в котором хоронили 
умерших. Помещение умершего в малое пространство тьмы считалось необходимым условием 
для его воскресения, т. е. для нового рождения. Действительно, за смертью следует рождение, т. е. 
рождение непременно является следствием смерти. Зарождение новой жизни происходит во тьме 
утробы, которое и есть это маленькое темное пространство. А смерть — это уход во тьму. Так во 
мрак ночного неба уходит луна. Этот период мрака недаром назван новолунием, ведь именно в нем 
нарождается молодой месяц.

Избушка стоит на курьих ножках. Значит темный ящик — утроба птицы. В русской сказке 
эта птица — курица, которая не летает и не плавает. Она не может оторваться от земли, курица — 
земное существо. Согласно более архаичным воззрениям, все новое рождается во тьме вод. Небо 
воспринималось ариями как водная поверхность, по которой в ладье плывут луна и солнце. Птица 
сносит яйцо — зародыш новой жизни. Мир возникает из яйца водной птицы — гуся, лебедя, утки, 
цапли и т.д. Однако русская сказка уже утратила эту связь с водой. Это означает, что народ, приду-
мавший эту сказку, жил далеко от океана, моря или озера, вокруг был один только лес. 

Избушка стояла в центре круга, окружность которого была обозначена частоколом из чело-
веческих костей. Кости, как и деревья в лесу, обладают одним общим свойством — они растут, 
поэтому в древности и кости всегда отождествляли с растениями, деревьями. На кольях нанизаны 
черепа с горящими глазницами. Арии полагали, что глаза подобны солнцу: они испускают свет, по-
зволяющий видеть окружающие предметы. Способность видеть возникает только на свету. В тем-
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ноте распространяются лишь звуки и запахи. Существование этого поверья подтверждают мате-
риалы раскопок курганов Причерноморья, произведенные украинским археологом Ю. Шиловым. 
Он обнаружил в раскопах черепа, в глазницы которых были вставлены угли. От избушки к ободу 
круга пролегает тоненькая дорожка. Это невидимый луч, который испускает домик, радиус круга, 
в центре которого стоит избушка. Вдоль этого радиуса круг может расширяться.

Светящаяся окружность позволяет предположить, что круг, обозначенный в темноте леса, 
подобен луне, а сам лес — ночному небу. В диске луны не заметно его центральной точки. Луна 
самопроизвольно делится на два полукруга — полумесяца. Значит, внутри диска проведена не-
зримая вертикальная линия, о наличии которой можно только догадываться. Вертикальная линия 
делит круг на две половинки — левую и правую. Но диск луны можно разделить еще на две равные 
противоположные части — на верх и низ. Таким образом, круг делится горизонтальной линией. 
Вертикальная и горизонтальная линии являются осью зеркальной и поворотной симметрии, вместе 
они образуют крест. Линии позволяют выделить в круге невидимую центральную точку, они раз-
бивают его на четыре равные части. При этом более наглядно проступает поворотная (радиальная) 
симметрия. Центральная точка становится осью вращения, а круг — колесом. Вот почему избушка 
поворачивается вокруг себя на своих куриных ножках. Куриные ножки означают сам факт движе-
ния (нога=движение).

Крест позволяет увидеть незримое. Проявление невидимого с помощью креста гораздо позд-
нее было введено в ритуальный обиход христианства. Осенение крестом означает изгнание «нечи-
стой силы». Такое именование получили те невидимые компоненты круга, которые присутствуют в 
нем, скрывшись от света, да и вообще все «обитатели» тьмы. Узнать об их существовании можно не 
видением, а ведением, т. е. знанием, полученным не от органов чувств, а размышлением. Скрытое 
от глаз знание и есть то самое тайное знание, которое было доступно лишь посвященным. Обрете-
ние тайного знания было возможно путем погружения во тьму. Это погружение во тьму подобно 
смерти, а неофит — заново рожденному. Старушка, обитавшая в избушке на курьих ножках, знала 
что-то такое, за чем и отправился удалой добрый молодец в темный лес. Чтобы получить знание, 
ему необходимо было погрузиться в утробу. Молодец отправился в путь за неким высшим знанием, 
так как он достиг центра круга. А избушка — утроба, в которой рождается вселенная.

Мудрая старушка
Баба Яга — старая женщина. Женский пол указывает на то, что Яга потенциально способна 

произвести новую жизнь. Она обладает темной утробой, в которую закладывается семя, дающее 
начало жизни. Но детородная потенция не реализуется, этому мешает преклонный возраст. Рож-
дение в данном случае подразумевает получение тайного знания. В более далекие времена обряд 
посвящения в тайну требовал, чтобы неофит некоторое время провел в утробе рыбы или другого 
морского животного, например кита («чудо-юдо рыба-кит»). Рыбий желудок — аналог избушки и 
женской утробы, а водная пучина сродни темному бору. Материнская утроба, или шире — женское 
начало всегда ассоциировалось с тьмой. Само слово «тьма» (знаки «Т», «М», «А») есть «мать» 
(знаки «М», «А», «Т»). Если избушка, стоящая посреди освещенного круга, символизирует не-
видимую точку, скрытую в диске луны, то и сама Яга может быть древнейшим символом луны. 
Ее брат — месяц, месяц и луна составляют пару «мужское-женское». Месяц разбрасывает по небу 
семя-звезды («мес-сем»), а луна их собирает в свое лоно («луна=лоно»). Яга — слепая. Не потому, 
что при жизни во тьме зрение атрофируется, а потому, что оно вообще появляется только на свету, 
при освещении предмета. Предмет в темноте не имеет образа. Вот почему Яга — безобразная, 
т. е. лишенная образа (без образа). Баба Яга — ведьма. Слово «ведьма» — производное от слова 
«ведунья», т. е. обладающая веденьем. А веденье — это способность видеть незримыми очами то, 
что сокрыто от света, то, что вообще недоступно восприятию органами чувств, в том числе слухом, 
обонянием, осязанием.
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Число Бабы Яги — четыре. Ровно на столько равных частей крест делит  круг. Он же обозна-
чает ось вращения. Вместе, четыре части и ось вращения, образуют число  пять, но старушка не 
приемлет его. В европейской сказке о пряничном домике, аналогичной по многим смыслам русской 
сказке о Бабе-Яге, одним из основных является эпизод с мизинцем маленького мальчика, которого 
ведьма посадила в клетку.  Мальчик ест и пьет и время от времени по приказу хозяйки дома дает 
ей пощупать свой мизинчик, по которому она определяет «готовность» жертвы, предназначенной 
для сжигания в печи. Мизинчик — пятый палец на руке, он «лишний». В других подобных сюже-
тах мизинчик вовсе отрубается. Часто на отрубленный палец надето кольцо — это и есть прообраз 
круга, через центр которого проходит ось вращения. Баба-Яга связана с центром круга, ее избушка 
вращается-поворачивается, но сама ось вращения, которая становится «мировой осью», к образу 
Яги не имеет отношения: у нее другие смыслы.

Большую часть времени  Баба-Яга спит, занимая собой все свободное пространство внутри 
избушки. Согласно  представлениям ариев, спящий отличается от бодрствующего тем, что он не го-
ворит, а от умершего тем, что дышит и сохраняет тепло. Значит, Яга дышит, ее тело теплое, а когда 
она пробуждается, то может и поговорить. Дыхание — это колебательное движение, при котором 
утроба попеременно то наполняется воздухом, то опорожняется. Оно похоже на легкое движение 
ветра «туда-сюда», или «вдох-выдох» («ход-дох»). Моделью колебательного движения является 
маятник, который можно графически изобразить в виде отрезка. В отрезке колебания происходят 
возле неподвижной срединной точки. Если отрезок — диаметр, то срединная точка — центр круга. 
В том центре и спит Баба-Яга, производя своим дыханием колебательное движение. Когда она про-
буждается, тогда вылетает из избы в ступе-самоходке. Ею движет «третья сила», которая представ-
ляет собой равнодействующую двух противоположных сил, вызывающих движение в маятнике. 
Эта третья сила подобна лучу, исходящему из центра, и обозначается в виде тропинки, идущей от 
избушки к периферии круга. Подобное представление о троичности, или «третьей силе», нашла 
отражение в традиционной прическе русских женщин. Голова — это круг, темечко — централь-
ная точка,  волосы, расчесанные на прямой пробор, — два противоположных направления (две 
силы), коса — третья сила. Коса плелась из двух или трех плетей, отражая смыслы двоичности 
и троичнос ти. На Руси волосы считались сакральными. Яга летит в ступе, размахивая метлой. 
Метла — символ зимних ветров, заметающих следы. На Руси сохранился обычая вылепленным из 
снега бабам (снеговикам) давать в «руки» метлу. Метла указывает на происхождение Бабы-Яги — 
северный зимний лес-бор.

В избушке вместе с Ягой живут  звери определенных видов. Они — атрибуты Бабы-Яги, т. е. 
отражают присущие ей свойства. Так, сова — птица, которая видит в темноте. А так как видеть 
во тьме невозможно, то сова — ведунья, или символ тайного знания, мудрости. Символика Кота 
Баюна многозначна. Во-первых, примечательны глаза кота. Они меняют свою форму — то круг, то 
вертикальная линия. Вертикальная линия, разделяющая круг луны, невидима. Значит, коту ведомы 
тайные знаки. Во-вторых, кот разговаривает («баить=говорить»), ему доступна речь, он способен 
производить  модифицированные звуки. В-третьих, мурлыканье кота оказывает гипнотическое 
действие, навевая сон. В темноте сна человеку являются незримые образы-тени, т. е. опять про-
является тайна тьмы.

Удалой добрый молодец
Молодец отправляется неизвестно зачем в тридевятое царство (3×3×3) в тридесятое госу-

дарство (3×10).  Такое количество троек в присказке может указывать на цель путешествия — он 
хочет познать, что такое есть третья сила. Для обретения тайного знания ему надо погрузиться во 
тьму. Для этого он и заходит в лес. Блуждая в лесной тьме, он случайно набредает на избушку. Но 
избушка вместе с ее жительницей не является неожиданностью для молодца: он явно подготовлен 
для встречи с ними. Тому, что делать и что говорить, научила его маменька. Женское начало всегда 
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ассоциировалось с тьмой и тайным знанием. Причина этого — все та же женская утроба, порож-
дающая новую жизнь. Традиционно женщина на Руси считалась хранительницей знаний, которые 
она передавала детям. В точном соответствии с данными ему указаниями молодец дует на избушку, 
инициируя ее движение, и требует от нее повернуться к нему передом. И избушка поворачивается. 
Чтобы невидимая во тьме дверь приняла образ и открылась, надо произнести ее имя — слово. Ког-
да вещь называется, она  проявляется, так как каждой вещи соответствует свое имя — нет имени, 
нет вещи. Дверь всегда что-то скрывает, у нее такая функция. При именовании двери определяется 
и ее функция, поэтому дверь открывается. Слово, таким образом, становится ключом («ключевое 
слово»), раскрывающим то тайное, что было скрыто. Иногда дополнительно дверь окропляется 
водой. В данном случае такой обычая является рудиментом, так как  изначально утробой считалась 
тьма вод. Но добрый молодец знаком и с преданиями старины.

Молодец входит в избу. Баба Яга довольно радушно встречает непрошенного гостя, она узна-
ет о его присутствии по запаху. Ей не терпится расспросить его о том-о сем. Однако наш герой 
строго соблюдает обычай. Он напоминает старушке, что его надо сначала накормить, напоить, в 
баньке помыть, а уж потом вести беседу. Желудок — тоже темная утроба. В него «закладывается» 
пища, которая сгорает в нем, производя тепло, дыхание и речь. Смерть — это голод, или отсутствие 
пищи. Звуки речи выходят из утробы по трубе-гортани («гор — горячий») вместе с выдохом. В ка-
честве питья  гостю предлагается мед-пиво, или хмельной напиток — медовуха. Хмель позволяет 
забыть об осторожности и выболтать тайное («что у трезвого на уме, у пьяного на языке»), осве-
тить темные закоулки души. К пьяному на Руси относились сочувственно. Считалось, что человек, 
лишенный сознания под наркотическим действием  спиртного, приобщается к тайному. Омовение 
тела  водой необходимо не только для того, чтобы смыть «русский дух» и стать «невидимым» 
для  ведьмы. Вода приобщает к тайне, давая новое знание — новое рождение, новую жизнь. Счи-
талось, что вода имеет свойство разъединять («мертвая вода») и соединять («живая вода»), т. е. в 
ней осуществляются переходы «горячее-холодное».  Разъединение  тела горячей водой — варево, 
соединение студеной водой — появление формы, например льда. Обряд посвящения, понимаемого 
как новое рождение, мог сопровождаться разрубанием тела, куски которого потом срастались при 
окроплении  водой.

Когда неофит был полностью подготовлен, ведунья должна была обучить его языку зверей 
и птиц. Недаром она была их повелительницей.  Баба-Яга владела этим языком так же, как она 
владела звуком вообще. В славянских сказках слов «яга» звучит как «еджи», «ези», что очень напо-
минает слово «язык». Язык как орган речи способствует производству согласных звуков, т. е. он мо-
дифицирует звуковую волну, исходящую из гортани. В результате появляется многообразие звуков. 
Язык —  наиболее подвижная часть речевого аппарата. А Баба-Яга, как мы попытались показать 
выше, очень тесно связана со всякого рода движением. Поэтому она и получила прозвище «Костя-
ная Нога» — кость растет, а нога ходит. Ведунья  одаривает гостя, чем может. Что же это за дары? 
Конь — самое быстроходное животное. Скорость его бега сравнивалась со скоростью движения 
мысли. Поэтому дочь арийского бога-творца Тваштара, Саранью, олицетворявшая мысль, изобра-
жалась лошадью. Для придания большей скорости коню прилагались крылья. Сапоги-скороходы 
говорят сами за себя. К сапогам тоже могли быть прикреплены крылья. Греческий бог Гермес, 
носивший крылатые сандалии, покровительствовал купцам и путешественникам. Ковер-самолет 
вместе со ступой Яги пополняет список самодвижущихся предметов. Наконец, гусли-самогуды, 
т. е. музыкальный инструмент, самостоятельно издающий звук. В гуслях звук модифицируется 
струной. Наличие в числе даров гуслей подтверждает связь Бабы Яги со звуком и речью.

Баба- Яга и Агни
Баба-Яга и бог Агни схожи в том, что оба они связаны с движением. Больше того, они и есть 

движение как таковое, во всех его видах. Агни — «пуп всего: движущегося и твердостоящего», 
5



записано в десятой мандале Ригведы. В нем проявляются противоположности «покой-движение». 
Покой Агни не абсолютен, он напоминает сон, так как не прекращается колебательное движение 
«туда-сюда», подобное дыханию. Благодаря дыханию бог становится бессмертным, он не умирает, 
а переходит от состояния сна к состоянию бодрствования. Так же и Яга. Она спит в своей избушке, 
а, пробуждаясь, вылетает из нее, сопровождаемая ветром, ее вечным спутником. Движение — это 
не только перемещение на большие расстояния, но также рост предмета, например растения или 
тела животного («твердостоящее»), вообще всякое созидание, собирание. Но движение бывает и 
разрушительным, когда целое разъединяется. Поэтому Агни одновременно и созидатель, и раз-
рушитель, его природа двоична. Другая ипостась Агни — Рудра, которому приписывали разруши-
тельные свойства.  Разрушительные силы — зло, созидательные — добро. Зло коварно и неожидан-
но,  оно ассоциируется с силами тьмы. Поэтому образ Яги был впоследствии демонизирован, тогда 
как изначально он имел такую же двойственную природу, что и образ Агни. Двоичная природа 
Агни означает, что он — «перворожденный закона». Закон — это детерминированность, которая 
проявляется как чередование противоположностей, например ночь-день, добро-зло, созидание-
разрушение и т. д. Две противоположности — два рога, соединенные общим источником движе-
ния — головой-точкой, вместе они образуют угол. Рост означает прибавление вещества, а всякое 
движение можно рассматривать как увеличение числа элементов, например углов. Соединенные в 
линию углы напоминают волну, а если обозначить начало волны-зигзага, то получим конец хвоста 
змеи. Змеи, ящерицы и лягушки населяют избушку Яги. Змеи подобны волне и ассоциированы с 
водой, ящерица имеет ноги и передвигается по земле, лягушка как земноводное животное соединя-
ет воду и сушу. В русском фольклоре Яга уже не связана с водой, она жительница леса, а ее избушка 
имеет ножки совершенно земной птицы.

Двоичная природа Агни отражена в его эпитетах — он «бык и корова», т. е. двурогое живот-
ное. Бык возрос в лоне вод, «от вод пошли его искать и нашли на голове коровы». Но корова — 
луна, а бык — солнце, сын луны. С Агни связан миф о «золотом зародыше». Он порождается двумя 
половинками вселенной, небом и землей, которым соответствует скорлупа яйца. Огонь спрятан в 
яйце и ассоциирован с желтком. Яйцо и вода   связаны вместе в  символике водоплавающей птицы. 
Яйцо находится в утробе птицы. Агни спрятан  в глубинах тьмы. Избушка Яги  напоминает утро-
бу птицы, а печь — спрятанный в утробе огонь. Агни «возник как золотой зародыш, родившись, 
он стал единственным господином вселенной», «он создал три мира — небо, землю и воздушное 
пространство».  Баба-Яга ведь тоже хозяйка вселенной. В своих действиях, например в сотворении 
вселенной  двоичный Агни проявляется как троичность, он обладает третьей силой.

Агни  рождается  «для силы действия». Но прежде, чем зародыш родится, «две половинки 
вселенной, закутавшись в покрывало, подкреплялись жиром, медовыми яствами». Жир — пища 
для огня, он горюч. Мед имеет золотистый цвет, цвет  солнечного огня. К тому же мед выделывает 
пчела, ее второй продукт — воск, который при горении выделяет жар, подобно жиру. Мед придает 
силу. Возможно, что таинственный напиток сома представлял собой разновидность гоголя-моголя. 
Помимо сока растений, он содержал яйцо, мед и молоко. Злая натура Яги проявляется в ее жела-
нии кого-нибудь изжарить или съесть, т. е. дать пищу огню, ведь огонь «растет от пищи». Ведьма, 
обитающая в пряничном домике, откармливает детей  и проверяет на ощупь, достаточно ли жирен 
мизинчик мальчика. Тепло связано с движением непосредственно. При таянии льда его неподвиж-
ная глыба превращается в текучую воду. Ветер возникает при соприкосновении двух фронтов — 
горячего и холодного воздуха. Холодная луна возгорается в жаркое солнце. Вот почему солнце — 
третий брат Бабы-Яги.

Движение присуще мысли и речи («речь-река-течь»). Жрецы взывают к Агни: «Вдохни в нас 
счастливую мысль», так как он — «возбудитель мыслей». «Языком Агни приносит вдохновение». 
Языки пламени разнообразны как звуки речи. Недаром языки пламени и языки речи называются 
одним и тем же словом. Агни живет во мраке, но его существование определяется тем, что он имеет 
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имя: «его высшее имя в тайне, находится в третьем царстве». Похоже, это и есть ответ на вопрос, 
зачем отправился добрый молодец в тридесятое царство. Его  цель — узнать высшее имя бога. 
Как награду за усердие Яга-Агни одаряет молодца дарами. «Агни раздает сокровища. Создай нам 
долю, полную добра».

В центральном мифе Ригведы Индра раскалывает гору на две части, небо и землю, высвобож-
дая спрятанный в ней огонь. Образы горы и «золотого зародыша» тождественны. С горой связаны 
такие дары Бабы-Яги, как конь и орел. Орел летает высоко, достигая неба и вершины горы Меру. 
Крылатый конь возносится на гору Парнас, а так как лошадь ассоциирована с мыслью, то и конь 
Пегас — с поэтическим вдохновением. Баба-Яга дарит молодцу огнедышащего коня. Так напря-
мую показана ее связь с огнем. Дым, восходящий от пламени костра, достигает небес, а Яга на 
своих летающих предметах стремится подняться выше леса стоячего. Из-за леса восходит солнце.
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