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Происхождение мифов, метод и средства их изучения

 
Богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических пред-

ставлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражени-
ями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться
к истории языка. В жизни языка, относительно его организма, наука различает два различных
периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и
расчленения (превращений).

Всякий язык начинается с образования корней или тех основных звуков, в которых пер-
вобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явлени-
ями природы. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом как верным и мет-
ким эпитетом. Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной
словесности слышится та образность выражений, которая показывает, что слово для просто-
людина не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время
оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности
явления. Приведем примеры: зыбун – неокреплый грунт земли на болоте, пробежь – проточ-
ная вода, леи (от глагола лить) – проливные дожди, сеногной – мелкий, но продолжительный
дождь, листодер – осенний ветр, поползуха – мятель, которая стелется низко по земле, одран –
тощая лошадь, лизун – коровий язык, куроцап – ястреб, каркун – ворон, холодянка – лягушка,
полоз – змей, изъедуха – злобный человек, и проч.; особенно богаты подобными речениями
народные загадки: мигай – глаз, сморкало, сопай и нюх – нос, лепетайло – язык, зевало и ядало
– рот, грабилки и махалы – руки, понура – свинья, лепета – собака, живулечка – дитя и многие
другие, в которых находим прямое, для всех очевидное указание на источник представления.
Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими призна-
ками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что
человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название или, по
крайней мере, названия, производные от одного корня. Предмет обрисовывался с разных сто-
рон и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но
должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного пред-
мета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других
предметов и таким образом связывать их между собою. Здесь-то именно кроется тот богатый
родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических
явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и
который впоследствии, под влиянием дальнейшего развития племен, постепенно иссякает. В
обыкновенных санскритских словарях находится пять названий для руки, 11 – для света, 15 –
для облака, 20 – для месяца, 26 – для змеи, 35 – для огня, 37 – для солнца и т. д.

Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны
были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно,
но непременно постигает народ. Более и более удаляясь от первоначальных впечатлений и
стараясь удовлетворить вновь возникающим умственным потребностям, народ обнаруживает
стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся и послушное орудие для
передачи собственных мыслей. А это становится возможным только тогда, когда самый слух
утрачивает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою долговременного
употребления, силою привычки слово теряет наконец свой исконный живописующий характер
и с высоты поэтического, картинного изображения нисходит на степень абстрактного наиме-
нования – делается ничем более, как фонетическим знаком для указания на известный пред-
мет или явление, в его полном объеме, без исключительного отношения к тому или другому
признаку. Большая часть названий, данных народом под наитием художественного творчества,
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основывалась на весьма смелых метафорах. Но как скоро были порваны те исходные нити, к
которым они были прикреплены изначала, метафоры эти потеряли свой поэтический смысл и
стали приниматься за простые, непереносные выражения и в таком виде переходили от одного
поколения к другому. Понятные для отцов, повторяемые по привычке детьми, они явились
совершенно неразгаданными для внуков. Сверх того, переживая века, дробясь по местностям,
подвергаясь различным географическим и историческим влияниям, народ и не в состоянии
был уберечь язык свой во всей неприкосновенности и полноте его начального богатства: ста-
рели и вымирали прежде употребительные выражения, отживали как грамматические формы,
одни звуки заменялись другими родственными, старым словам придавалось новое значение.
Вследствие таких вековых утрат языка, превращения звуков и подновления понятий, лежав-
ших в словах, исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начи-
нался неизбежный процесс мифических обольщений, которые тем крепче опутывали ум чело-
века, что действовали на него неотразимыми убеждениями родного слова. Светила небесные
уже не только в переносном, поэтическом смысле именуются «очами неба», но в самом деле
представляются народному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы о тыся-
чеглазом, неусыпном ночном страже Аргусе и одноглазом божестве солнца; извивистая мол-
ния является огненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка летних
гроз – огненными стрелами. Смотря на громоносную тучу, народ уже не усматривал в ней
Перуновой колесницы, хотя и продолжал рассказывать о воздушных поездах бога-громовника
и верил, что у него действительно есть чудесная колесница. Там, где для одного естественного
явления существовали два, три и более названий, каждое из этих имен давало обыкновенно
повод к созданию особенного, отдельного мифического лица, и обо всех этих лицах повторя-
лись совершенно тождественные истории – так, например, у греков рядом с Фебом находим
Гелиоса.

Ничто так не мешает правильному объяснению мифов, как стремление систематизи-
ровать, желание подвести разнородные предания и поверья под отвлеченную философскую
мерку, чем по преимуществу страдали прежние, ныне уже отжившие методы мифотолкования.
Не имея прочных опор, руководясь только собственною, ничем не сдержанною догадкою, уче-
ные, под влиянием присущей человеку потребности уловить в бессвязных и загадочных фак-
тах сокровенный смысл и порядок, объясняли мифы каждый по своему личному разумению;
одна система сменяла другую, каждое новое философское учение рождало и новое толкование
старинных сказаний, и все эти системы, все эти толкования так же быстро падали, как и возни-
кали. Миф есть древнейшая поэзия, и, как свободны и разнообразны могут быть поэтические
воззрения народа на мир, так же свободны и разнообразны и создания его фантазии.

Следя за происхождением мифов, за их исходным, первоначальным значением, иссле-
дователь постоянно должен иметь в виду и их дальнейшую судьбу. В историческом развитии
своем мифы подвергаются значительной переработке. Каждое явление природы, при богатстве
старинных метафорических обозначений, могло изображаться в чрезвычайно разнообразных
формах; формы эти не везде одинаково удерживались в народной памяти: в разных ветвях
населения выказывалось преимущественное сочувствие к тому или другому сказанию, которое
и хранилось как святыня, тогда как другие сказания забывались и вымирали. Что было забы-
ваемо одною отраслью племени, то могло уцелеть у другой, и наоборот, что продолжало жить
там, то могло утратиться здесь. Те поэтические образы, в каких рисовала народная фантазия
могучие стихии и их влияние на природу, почти исключительно были заимствуемы из того,
что окружало человека, что по тому самому было для него и ближе и доступнее; из собствен-
ной житейской обстановки брал он свои наглядные уподобления и заставлял божественные
существа творить то же на небе, что делал сам на земле. Но как скоро утрачено было настоя-
щее значение метафорического языка, старинные мифы стали пониматься буквально, и боги
мало-помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных про-
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странств стали низводиться на землю, на это широкое поприще народных подвигов и занятий.
Шумные битвы их во время грозы сменились участием в людских войнах; ковка молниенос-
ных стрел, весенний выгон дождевых облаков, уподобляемых дойным коровам, борозды, про-
водимые в тучах громами и вихрями, и рассыпание плодоносного семени = дождя заставили
видеть в них кузнецов, пастухов и пахарей; облачные сады и горы и дождевые потоки, вблизи
которых обитали небесные боги и творили свои славные деяния, были приняты за обыкновен-
ные земные леса, скалы и источники, и к этим последним прикрепляются народом его древние
мифические сказания.

Каждая отдельная часть племени привязывает мифы к своим ближайшим урочищам и
чрез то налагает на них местный отпечаток. Низведенные на землю, поставленные в условия
человеческого быта, воинственные боги утрачивают свою недоступность, нисходят на степень
героев и смешиваются с давно усопшими историческими личностями. Миф и история слива-
ются в народном сознании; события, о которых повествует последняя, вставляются в рамки,
созданные первым; поэтическое предание получает историческую окраску, и мифический узел
затягивается еще крепче.

С развитием народной жизни, когда в отдельных ветвях населения обнаруживается
стремление сплотиться воедино, необходимо возникают государственные центры, которые
вместе с тем делаются и средоточиями духовной жизни; сюда-то приносится все разнообразие
мифических сказаний, выработанных в различных местностях; несходства и противоречия их
бросаются в глаза, и рождается естественное желание примирить все замеченные несогласия.
Принимая указания мифов за свидетельства о действительной жизни богов и их творческой
деятельности и стараясь по возможности устранить все сомнительное, они из многих одно-
родных редакций выбирают одну, которая наиболее соответствует требованиям современной
нравственности и логики; избранные предания они приводят в хронологическую последова-
тельность и связывают их в стройное учение о происхождении мира, его кончине и судьбах
богов. Так возникает канон, устрояющий царство бессмертных и определяющий узаконенную
форму верований. Между богами установляется иерархический порядок; они делятся на выс-
ших и низших; самое общество их организуется по образцу человеческого, государственного
союза, и во главе его становится верховный владыка с полною царственною властию.

Итак, зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первозданном слове;
там, следовательно, и ключ в разгадке басни, но чтобы воспользоваться им, необходимо посо-
бие сравнительной филологии. Так называемые индоевропейские языки, к отделу которых
принадлежат и наречия славянские, суть только разнообразные видоизменения одного древ-
нейшего языка, который был для них тем же, чем позднее для наречий романских был язык
латинский, с тою, однако ж, разницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы
сохранить нам какие-нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое говорило на этом древ-
нейшем языке, называло себя ариями, и от него-то, как многоплодные отрасли от родоначаль-
ного ствола, произошли народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии.
Каждый из новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, многое терял из своих пер-
вичных богатств, но многое и удерживал, как залог своего родства с прочими арийскими язы-
ками, как живое свидетельство их былого единства.

Хотя наука и далека еще от тех окончательных выводов, на которые имеет несомнен-
ное право, тем не менее, сделано много. Тщательный разбор слов, происхождение которых
относится к арийскому периоду, свидетельствует, что племя, гением которого они созданы,
обладало языком вполне образовавшимся и чрезвычайно богатым, что оно вело жизнь напо-
ловину пастушескую, кочевую, наполовину земледельческую, оседлую, что у него были проч-
ные семейные и общественные связи и известная степень культуры: оно умело строить села,
города, пролагать дороги, делать лодки, приготовлять хлеб и опьяняющие напитки, знало упо-
требление металлов и оружия, знакомо было с некоторыми ремеслами; из зверей – бык, корова,
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лошадь, овца, свинья и собака, из птиц – гусь, петух и курица уже были одомашнены. Большая
часть мифических представлений индоевропейских народов восходит к отдаленному времени
ариев; выделяясь из общей массы родоначального племени и расселяясь по дальним землям,
народы, вместе с богато выработанным словом, уносили с собой и самые воззрения и верова-
ния.

Летописные свидетельства о дохристианском быте славян слишком незначительны, и,
ограничиваясь ими, мы никогда не узнали бы родной старины, тогда как указанные источники
дают возможность начертить довольно полную и верную ее картину. Поэтому считаем небес-
полезным предпослать несколько кратких заметок о памятниках народной литературы, свиде-
тельствами которых придется нам постоянно пользоваться.

1. Загадка. Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического
языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет
она старается изобразить чрез посредство другого, какой-нибудь стороною аналогического с
первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не пости-
гаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по-видимому столь непо-
хожими друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом сходство, то не будет ни
странности, ни бессмыслия. Приведем несколько примеров: «черненька собачка, свернувшись,
лежит: ни лает, ни кусает, а в дом не пускает» (замок); «лежит баран – не столько шерсти на
нем, сколько ран» (колода, на которой дрова рубят), «в хлеву у быка копна на рогах, а хвост
на дворе у бабы в руках» (ухват с горшком); «сивая кобыла по полю ходила, к нам пришла –
по рукам пошла» (сито); «сквозь лошадь и корову свиньи лен волокут» (тачать сапоги).

Так как происхождение загадок тесно связано с образованием метафорического языка,
то понятно, какой важный материал представляют они для наследований мифологических, и
особенно те из них, которые наименее доступны непосредственному пониманию, а требуют
для своего разъяснения ученого анализа. В них запечатлел народ свои старинные воззрения на
мир божий: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы,
выразились именно в этой форме. Такое близкое отношение загадки к мифу придало ей зна-
чение таинственного ведения, священной мудрости, доступной преимущественно существам
божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской Эдде боги и
великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифического содержания, и
побежденный должен платить своей головою. Славянские предания загадыванье загадок при-
писывают Бабе-яге, русалкам и вилам; как лужицкая полудница наказывает смертию того, кто
не сумеет отвечать на ее мудреные вопросы, так и наши русалки готовы защекотать всякого, кто
не разрешит заданной ими загадки. Ответы древних оракулов, поучения кельтских друидов,
предсказания вещих людей обыкновенно облекались в этот таинственный язык и в кратких
изречениях ходили в народе, как выражения высшего разума и правдивого взгляда на жизнь
и природу. Хитрое припирание загадками составляет любимый эпический прием у всех мла-
денческих народов; на нем основаны многие произведения старинной книжной литературы,
народные сказки, песни и знаменитый стих о Голубиной книге, исполненный любопытных кос-
могонических преданий.

2. Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки  мало представляют осязательных
намеков на языческие верования; но они важны как выразительные, меткие, по самой форме
своей наименее подверженные искажению образцы устной народной речи и как памятники
издавна сложившихся воззрений на жизнь и ее условия. Пословицы и поговорки сливаются
со всеми другими краткими изречениями народной опытности или суеверия, как-то: клят-
вами, приметами, истолкованиями сновидений и врачебными наставлениями. Эти отрывоч-
ные, нередко утратившие всякий смысл изречения примыкают к общей сумме стародавних
преданий и в связи с ними служат необходимым пособием при объяснении различных мифов.
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Примета всегда указывает на какое-нибудь соотношение, большею частию уже непонят-
ное для народа, между двумя явлениями мира физического или нравственного, из которых
одно служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего, долженствующего
сбыться в скором времени. Главным образом приметы распадаются на два разряда:

а) во-первых, приметы, выведенные из действительных наблюдений. По самому харак-
теру первоначального быта пастушеско-земледельческого, человек всецело отдавался матери-
природе, от которой зависело все его благосостояние, все средства его жизни. Понятно, с
каким усиленным вниманием должен был он следить за ее разнообразными явлениями, с какою
неустанною заботливостью должен был всматриваться в движение небесных светил, их блеск и
потухание, в цвет зари и облаков, прислушиваться к ударам грома и дуновению ветров, заме-
чать вскрытие рек, распускание и цветение деревьев, прилет и отлет птиц, и проч. и проч. Не
зная естественных законов, народ не мог понять, почему известные причины вызывают все-
гда известные последствия; он видел только, что между различными явлениями и предметами
существует какая-то таинственная близость, и результаты своих наблюдений, своей впечатли-
тельности выразил в тех кратких изречениях, которые так незаметно переходят в пословицы и
так легко удерживаются памятью. Приметы эти более или менее верны, смотря по степени вер-
ности самых наблюдений, и многие из них превосходно обрисовывают быт поселянина. При-
ведем несколько примеров: если в то время, когда пашут землю, подымается пыль и садится
на плечи пахаря, то надо ожидать урожайного года, т. е. земля рыхла и зерну будет привольно
в мягком ложе. Частые северные сияния предвещают морозы; луна бледна – к дождю, светла –
к хорошей погоде, красновата – к ветру; огонь в печи красен – к морозу, бледен – к оттепели;
если дым стелется по земле, то зимою будет оттепель, летом – дождь, а если подымается вверх
столбом – это знак ясной погоды летом и мороза зимою: большая или меньшая яркость север-
ных сияний, цвет луны и огня и направление дыма определяются степенью сухости и влажно-
сти воздуха, отчего зависят также и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель, на том же
основании падение туманов на землю сулит непогоду, а туманы, подымающиеся кверху, пред-
вещают вёдро. Если зажженная лучина трещит и мечет искры – ожидай ненастья, т. е. воздух
влажен и дерево отсырело;

b) но, сверх того, есть множество примет суеверных, в основании которых лежит не опыт,
а мифическое представление, так как в глазах язычника – под влиянием старинных метафори-
ческих выражений – все получало свой особенный, сокровенный смысл. Между этими приме-
тами, на которые наталкивали человека его верования и самый язык, и приметами, порожден-
ными знакомством с природою, таится самая тесная связь. Древнейшее язычество состояло в
обожании природы, и первые познания об ней человека были вместе и его религией; поэтому
действительные наблюдения часто до того сливаются в народных приметах с мифическими
воззрениями, что довольно трудно определить, что именно следует признать здесь за перво-
начальный источник. Многие приметы, например, вызваны, по-видимому, наблюдением над
нравами, привычками и свойствами домашних и других животных. Народы пастушеские и
звероловные, обращаясь постоянно с миром животных, не могли не обратить внимания на эти
признаки и должны были составить из них для себя практические приметы. Но с другой сто-
роны, если взять в соображение ту важную роль, какую играют в мифологии зооморфические
олицетворения светил, бури, ветров и громовых туч, то сам собою возникает вопрос: не яви-
лись ли означенные приметы плодом этих баснословных представлений? О некоторых приме-
тах, соединяемых с птицами и зверями, положительно можно сказать, что они нимало не соот-
ветствуют настоящим привычкам и свойствам животных, а между тем легко объясняются из
мифических сближений, порожденных старинным метафорическим языком; так, например,
рыжая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает ясную погоду на следующий день,
а черная – ненастье.
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В важных случаях жизни, когда народ или отдельные лица нуждались в указаниях свыше,
вещие люди приступали к религиозным обрядам: возжигали огонь, творили молитвы и воз-
лияния, приносили жертву и по ее внутренностям, по виду и голосу жертвенного животного,
по пламени огня и по направлению дыма заключали о будущем или выводили посвященных
богам животных и делали заключения по их поступи, ржанию или мычанию; точно так же полет
нарочно выпущенных священных птиц, их крик, принятие и непринятие корма служили пред-
вестиями успеха или неудачи, счастия или беды. Совершалось и множество других обрядов, с
целью вызвать таинственные знамения грядущих событий. Подобно тому как старинное мета-
форическое выражение обратилось в загадку, так эти религиозные обряды перешли в народные
гадания и ворожбу. Сюда же относим мы и сновидения: это та же примета, только усмотренная
не наяву, а во сне; метафорический язык загадок, примет и сновидений один и тот же. Сон
был олицетворяем язычниками, как существо божественное, и все виденное во сне почиталось
внушением самих богов, намеком на что-то неведомое, чему суждено сбыться. Поэтому сны
нужно разгадывать, т. е. выражения метафорические переводить на простой, общепонятный
язык. Чтобы нагляднее показать то важное влияние, какое имели на создание примет, гаданий,
снотолкований и вообще поверий язык и наклонность народного ума во всем находить анало-
гию, мы приведем несколько примеров.

Не должно кормить ребенка рыбою, прежде нежели минет ему год; в противном случае
он долго не станет говорить: так как рыба нема, то суеверие связало с рыбною пищею пред-
ставление о долгой немоте ребенка.

Не должно есть с ножа, чтобы не сделаться злым – по связи понятий убийства, резни и
кровопролития с острым ножом.

Если при весеннем разливе лед не тронется с места, а упадет на дно реки или озера,
то год будет тяжелый; от тяжести потонувшего льда поселяне заключают о тяжелом влиянии
грядущего лета: будет или неурожай, бескормица, или большая смертность в стадах, или другая
беда. Вообще падение сулит несчастие, так как слово «падать», кроме своего обыкновенного
значения, употребляется еще в смысле умереть: падеж скота, падаль. Если упадет со стены
образ – это служит знаком, что кто-нибудь умрет в доме.

На святой неделе стелят на лавку полотенце, на которое ставятся принесенные из церкви
образа; по окончании обычного молитвословия хозяйка просит священника вскинуть это поло-
тенце на крышу избы, чтобы лен родился долгий (высокий); если полотенце не скатится с
крыши, то лен уродится хороший. В Германии, при посеве льна, хозяйка взлезает на стол и
прыгает на пол: «So hoch sie niedersprang, so hoch sollte der Flachs wachsen». У литовцев на
празднике, после уборки хлеба, рослая девушка становилась на скамью на одной ноге и, под-
нявши левую руку вверх, призывала бога Вайсганта: «Возрасти нам такой же длинный лен, как
высока я теперь, чтоб мы не ходили голые!» За недобрую примету почиталось, если бы она
пошатнулась при этом обряде.

В случае пореза обмакивают белую ветошку в кровь и просушивают у печки: как высы-
хает тряпица, так засохнет, т. е. затянется, и самая рана. Сушить ветошку надо слегка, не на
сильном огне, а то рана еще пуще разболится. В былое время даже врачи не советовали тотчас
после кровопускания ставить кровь на печку или лежанку, думая, что от этого может усилиться
в больном внутренний жар, воспаление.

Когда невеста моется перед свадьбою в бане и будут в печи головешки, то не следует бить
их кочергою, не то молодой муж будет бить свою суженую. Для пояснения этой приметы при-
бавим, что пламя очага издревле принималось за эмблему домашнего быта и семейного сча-
стия. Подруги раздевают невесту, моют и парят ее, избегая всякого шума и приговаривая: «Как
тихо моется раба Божия (такая-то), так да будет тиха ее жизнь замужняя!» В Литве думают,
что вымытые детские пеленки не должно катать на скалке, а потихоньку перетирать в руках,
чтобы не мучили ребенка желудочные боли.
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Два человека столкнутся нечаянно головами – знак, что им жить вместе, думать заодно
(Воронежская губерния). Принимая часть за целое, народные приметы соединяют с волосами
представление о голове: не должно остриженных волос жечь или кидать зря, как попало – от
этого приключается головная боль. Крестьяне собирают свои остриженные волоса, свертывают
вместе и затыкают под стреху или в тын. Чьи волоса унесет птица в свое гнездо, у того будет
колтун, т.  е. волоса на голове собьются так же плотно, как в птичьем гнезде. Вместе с тем
волоса сделались эмблемою мысли, думы и самого характера человека.

Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при
этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной
символике. Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные дей-
ствия человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти
в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец
ведет за собою детей, муж – жену, которая древле даже называлась водимою, и, смотря по тому,
как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их поведении; нарушение
уставов называем проступком, преступлением, потому что соединяем с ним идею совращения
с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям,
тот человек беспутный, непутевый, заблуждающийся; сбившись с дороги, он осужден блуж-
дать по сторонам, идти не прямым, а окольным путем. Выражение «перейти кому дорогу» до
сих пор употребляется в смысле: повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению
задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно переходить
дороги; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья,
по которому перекрестки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опас-
ные, за постоянные сборища нечистых духов. В тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей,
поселяне не метут избы, чтобы не замести ему следа, по которому бы мог он снова воротиться
под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные
вехи, заставляют плутать дорожных людей, так стали думать, что, уничтожая в дому следы отъ-
ехавшего родича, можно помешать его возврату. По стародавнему верованию, колдун может
творить чары «на след»; «повредить или уничтожить след» означало метафорически: отнять у
человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель.

И на Руси, и в Германии чара эта совершается одинаково: колдун снимает широким
ножом след своего противника, т. е. вырезывает землю или дерн, на котором стояла его нога,
и вырезанный ком сжигает в печи или вешает в дымовой трубе: как сохнет дерн и земля, так
высохнет = исчахнет и тот несчастный, на чей след творится чара; лошадь, по немецкому пове-
рью, может охрометь, если воткнуть гвоздь в ее свежий след. Литовцы вынутый след зарывали
на кладбище и верили, что человек ради этого должен умереть в скором времени, т. е. отпра-
виться по своему следу в жилище усопших. На Руси мать завязывает дочери глаза, водит ее
взад и вперед по избе и затем пускает идти, куда хочет. Если случай приведет девушку в боль-
шой угол или к дверям – это служит знаком близкого замужества, а если к печке – то оста-
ваться ей дома, под защитою родного очага. Большой угол потому предвещает свадьбу, что
там стоят иконы и оттуда достается образ, которым благословляют жениха и невесту. Сваха,
являясь с предложением к родителям невесты, старается усесться на лавку так, чтобы половица
из-под ее ног шла прямо к двери, – думают, что это содействует успеху дела, что родители
согласятся выдать невесту. Кто, выходя из дому, зацепится в дверях или споткнется на пороге,
о том думают, что его что-то задерживает, притягивает к этому дому, и потому ожидают его
скорого возврата. Любопытна еще следующая примета: перед поездом к венцу невеста, жела-
ющая, чтобы сестры ее поскорее вышли замуж, должна потянуть за скатерть, которою покрыт
стол. Метафорический язык уподобляет дорогу разостланному холсту; еще доныне говорится:
полотно дороги. Когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся на
месте махают ему платками, чтобы «путь ему лежал скатертью» – был бы и ровен, и гладок.
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«Потянуть скатерть» означает, следовательно, потянуть за собою в дорогу и других родичей.
Подобные представления должны были заявить себя и в юридической обстановке быта. По
древнегерманскому праву, слуга, переходя во власть нового господина, и невеста, вступающая
в брачный союз, обязаны были «in den Schuh des Gebieters treten» – в ознаменование того, что
они будут шествовать одною с ним жизненною дорогою, ходить вслед за ним, т. е. покоряться
его воле и с нею сообразовать свои поступки. Я. Гримм указывает на обряд, в силу которого
кающийся в грехах наступал на правую ногу исповедника, изъявляя тем свою готовность идти
по его праведным стопам У нас замечают: кто из молодой четы – жених или невеста – вступит
во время венчания прежде на разостланный плат, тот и будет властвовать в доме; здесь как бы
решается вопрос, кто из новобрачных за кем будет следовать по жизненному пути. О мужьях,
послушных женам, говорится, что они «под башмаком», «под туфлею».

Если чешутся глаза – придется плакать, если лоб – кланяться с приезжим, губы – кушать
гостинец, ладонь – считать деньги, ноги – отправляться в дорогу, нос – слышать о новорожден-
ном или покойнике; понятия «слуха» и «чутья» отождествляются в языке: малоросское чую
– слышу, наоборот, великорусы говорят: «слышу запах»; у кого горят уши – того где-нибудь
хулят или хвалят, т. е. придется ему услышать о себе худую или хорошую молву.

Вместе с одеждою снимается и самая хворь, и вместе с нею передается она другому. Стра-
дающий куриною слепотою идет на перекресток, садится наземь и притворяется, будто ищет
чего-то. На вопрос прохожего «Что ищешь?» должно отвечать: «Что найду, то тебе отдам!» –
и при этих словах утереть глаза рукою и махнуть на любопытного; этого достаточно, чтобы
болезнь оставила одного и перешла на другого.

Если мертвец лежит с открытыми глазами, если гроб для покойника сделан велик, если
западет могила, т. е. образуется в ней яма, – все эти приметы служат предвещанием, что вскоре
еще кто-нибудь умрет в семье. Об открытых глазах покойника думают, что они высматривают,
кого бы увести с собой на тот свет, и потому на Руси и в Литве закрывают умершему веки и
накладывают на них медные монеты; гроб велик – значит, есть еще место для другого покой-
ника, а яма в могиле – знак, что она требует новой жертвы; крестьяне, как только заметят, что
могила запала, тотчас же засыпают ее снова и заравнивают.

Если муж бьет жену, то надо положить под мертвеца осколок того орудия, которым он
дрался, и тогда он сделается кротким (Калужская губерния): злоба его скончается. Если муж
распутен, то жена должна взять с какой-нибудь могилы щепоть земли, всыпать ее в напиток и
попотчевать мужа: распутство в нем замрет навсегда. Кто прикасался к мертвому, тот не дол-
жен сеять: зерно замрет в его руках и не даст всходов. Мыло, которым обмывали покойника,
называется у знахарей мертвым; этим мылом они очерчивают у человека, пораженного сибир-
скою язвою, больные места; натирают им шнуры, из которых делаются петли для ловли зайцев;
намазывают капканы, приготовляемые на волков и других зверей. Смысл тот, что действием
«мертвого мыла» сибирская язва замирает = уничтожается, а петли и капканы приобретают
мертвящую силу: попавшийся зверь уже не вырвется!

3. Заговоры суть обломки древних языческих молитв и заклинаний и потому представ-
ляют один из наиболее важных и интересных материалов для исследователя доисторической
старины. В них встречаем мы много странного, загадочного, необъяснимого с первого взгляда,
что близорукие любители народности привыкли принимать за бесполезный хлам, но что при
более серьезной критике оказывается отголосками поэтических воззрений глубочайшей древ-
ности. Они непригодны для забавы и, как памятники вещего, чародейного слова, вмещают в
себе страшную силу, которую не следует пытать без крайней нужды, иначе наживешь беду.
Заговоры поэтому вышли из общего употребления и составили предмет тайного ведения зна-
харей, колдунов, лекарок и ворожеек; к ним и обращается народ в тех случаях, когда необхо-
димо прибегнуть к помощи старинных заклятий. Могучая сила заговоров заключается именно
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в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах; как скоро позабыты
или изменены формулы – заклятие недействительно.

4. Из отдела народных лирических песен для исследователя старины особенно важны
обрядовые, названные так потому, что ими сопровождаются семейные и праздничные обряды.
Это песни свадебные, похоронные заплачки и причитания, колядки, веснянки, троицкие,
купальские и т. п. Они служат необходимым пояснением различных церемоний и игрищ, совер-
шаемых в том или другом случае, и сохраняют любопытные указания на старинные верования
и давно отживший быт. Основа их – древнее мифическое сказание, и если станем ближе в
них всматриваться и сличать их вариации, живущие там и здесь у народов родственных, то
непременно убедимся, что влияние христианства и дальнейшей исторической жизни коснулось
только имен и обстановки, а не самого содержания: вместо мифических героев подставлены
исторические личности или святые угодники, вместо демонических сил – названия враждеб-
ных народов да в некоторых местах прибавлены позднейшие бытовые черты.

Неразлучным товарищем эпической песни были у славян гусли, до сих пор составляю-
щие необходимую принадлежность почти каждого дома в гористых местах Сербии, Боснии,
Герцеговины и Черногорья; у малороссиян для этого служит бандура. Старинные поэтические
сказания возглашались под звуки музыкальных инструментов; размер стихов и напев посто-
янно оставались неизменными, а чуткость уха, любовь к мелодии заставляли дорожить каж-
дым словом.

Народные эпические герои – прежде чем низошли до человека, его страстей, горя и радо-
стей, прежде чем явились в исторической обстановке – были олицетворениями стихийных сил
природы; отсюда объясняются и те громадные размеры, и та сверхъестественная сила, которые
придаются им в былинах и сказках; и в этом нет ничего странного, антихудожественного: поэ-
тический образ создавался фантазией согласно с громадностью и могуществом естественных
явлений и надолго удерживал за собою их существенные признаки. Воспевая подвиги богаты-
рей, народный эпос рассказывает, как единым взмахом меча-кладенца побивают они несчет-
ные рати и как за единый дух выпивают чару зелена вина – в полтора ведра. Видеть в этих
подробностях апофеозу грубого насилия и пьянства может только тот, кто не потрудился вник-
нуть в мифические основы сказаний, живописующих перед нами борьбу бога-громовника с
демоническими силами дожденосных туч. Как в Ведах Индра, а в Эдде Тор, богатыри наши
поражают враждебные рати несокрушимым мечом-молнией и не в меру упиваются дождем,
который метафорически назывался медом и вином. На древние мифические основы сказаний
и у славян, как у всех других народов, историческая жизнь накладывает свое клеймо.

Народные духовные песни, известные на Руси под именем стихов, могут дать полезные
указания для разъяснения мифов, так как мотивы христианские более или менее сливаются в
них с древнеязыческими. Откуда бы ни были принесены к нам апокрифические сочинения –
из Византии или Болгарии, – суеверные подробности, примешанные ими к библейским сказа-
ниям, большею частию коренятся в глубочайшей древности, в воззрениях арийского племени,
и потому должны были найти для себя родственный отголосок в преданиях нашего народа.
Этим объясняется и то особенное сочувствие, какое издавна питал народ к статьям «отречен-
ным»: они были для него доступнее, ближе, не шли вразрез с его верованиями и действовали
на его воображение знакомыми ему образами. Из числа духовных песен, сбереженных русским
народом, наиболее важное значение принадлежит стиху о Голубиной книге, в котором что
ни строка – то драгоценный намек на древнее мифическое представление. Некоторые из пре-
даний, занесенных в означенный стих, встречаются в старинных болгарских рукописях апо-
крифического характера, появившихся на Руси после принятия христианства; не заключать
отсюда, что предания эти чужды были русским славянам и проникли к ним только чрез посред-
ство литературных памятников, было бы грубою ошибкою. Суеверные сказания, передавае-
мые стихом о Голубиной книге, составляют общее достояние всех индоевропейских народов,
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находят свое оправдание в истории языка и совершенно совпадают с древнейшими мифами
индусов и с показаниями Эдды – свидетельство в высшей степени знаменательное! Происхож-
дение их, очевидно, относится к арийскому периоду, и рукописные памятники могли только
подновить в русском народе его старинные воспоминания. Самая форма, в какой передается
содержание стиха – форма вопросов или загадок, требующих разрешения, – отзывается зна-
чительною давностью.

5. До последнего времени существовал несколько странный взгляд на народные сказки.
Правда, их охотно собирали, пользовались некоторыми сообщаемыми ими подробностями,
как свидетельством о древнейших верованиях, ценили живой и меткий их язык, искренность
и простоту эстетического чувства; но в то же время в основе сказочных повествований и в их
чудесной обстановке видели праздную игру ума и произвол фантазии, увлека ющейся за пре-
делы вероятности и действительности. Сказка – складка, песня – быль, говорила старая посло-
вица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим.
Извращая действительный смысл этой пословицы, принимали сказку за чистую ложь, за поэти-
ческий обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными
вымыслами. Что творится произволом ничем не сдержанной фантазии, то не в состоянии про-
извести такого полного согласия и не могло бы уцелеть в такой свежести; творчество не оста-
новилось бы на скучном повторении одних и тех же чудес, а стало бы выдумывать новые. Дока-
зательством служат все искусственные подделки под народные рассказы, подделки, в которых
чудесное близко граничит с нелепицей и бессмыслием. И к чему народ стал бы беречь, как
драгоценное наследие старины, то, в чем сам бы видел только вздорную забаву?

Итак, сказка не пустая складка; в ней, как и вообще во всех созданиях целого народа, не
могло быть и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от дей-
ствительного мира. Точно так же старинная песня не всегда быль; она, как уже замечено выше,
большею частию переносит сказочные предания на историческую почву, связывает их с извест-
ными событиями народной жизни и прославившимися личностями и чрез то вставляет старо-
давнее содержание в новую рамку и придает ему значение действительно прожитой былины.
Сказка же чужда всего исторического; предметом ее повествований был не человек, не его
общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы.
Оттого она не знает ни определенного места, ни хронологии; действие совершается в некое
время – в тридевятом царстве, в тридесятом государстве; герои ее лишены личных, исключи-
тельно им принадлежащих характеристических признаков и похожи один на другого как две
капли воды. Чудесное сказки есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле оно
нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас своею невероятностью,
то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с древними преданиями и
их живое понимание.

Как народная песня, так и сказка не раз обращалась к христианским представлениям и
отсюда почерпала материал для новой обстановки своих древних повествований. Заимствова-
ние событий и лиц из библейской истории, самый взгляд, выработавшийся под влиянием свя-
щенных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним
интерес более высокий, духовный; песня обратилась в стих, сказка – в легенду. Разумеется,
и в стихах, и в легендах заимствованный материал передается далеко не в должной чистоте.
Это, во-первых, потому, что источниками, из которых брал народ данные для своих легендар-
ных сказаний, были по преимуществу сочинения апокрифические, составлявшие его любимое
чтение; а во-вторых, – потому, что новые христианские черты, налагаемые на старое, давно
созданное содержание, должны были подчиняться требованиям народной фантазии и согласо-
ваться с преданьями и поверьями, уцелевшими от эпохи доисторической.
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Свет и тьма

 
Языческие представления имеют свою историю; они создаются не вдруг, а постепенно –

вместе с поступательным движением народной жизни, с медленным усвоением уму и памяти
внешних явлений природы. Отделив себя от остального мира, человек увидел всю свою сла-
бость и ничтожность пред тою неодолимою силою, которая заставляла его испытывать свет и
мрак, жар и холод, наделяла его насущною пищею или карала голодом, посылала ему и беды и
радости. Природа являлась то нежною матерью, готовою вскормить земных обитателей своею
грудью, то злою мачехой, которая вместо хлеба подает твердый камень, и в обоих случаях все-
сильною властительницею, требующею полного и безотчетного подчинения. Поставленный в
совершенную зависимость от внешних влияний, человек признал ее за высочайшую волю за
нечто божественное и повергся перед нею с смиренным младенческим благоговением.

Всякое явление, созерцаемое в природе, делалось понятным и доступным человеку
только чрез сближение с своими собственными ощущениями и действиями, и как эти послед-
ние были выражением его воли, то отсюда он естественно должен был заключить о бытии дру-
гой воли (подобной – человеческой), кроющейся в силах природы. Иной образ мышления,
который мог бы указать ему в природе те бездушные стихии, какие мы видим в ней, был невоз-
можен, ибо требует для себя уже готового отвлеченного языка, который бы не властвовал над
фантазией, а был бы покорным орудием в устах человека.

На сущность мысли наших доисторических предков язык оказывал чарующее влияние;
для них достаточно было, следуя замеченному сходству явлений, сказать: «буря воет», «солнце
восходит», как тотчас же возникали в мыслях и те орудия, при посредстве которых соверша-
ются подобные действия человеком и другими животными. Следовательно, при самом начале
творческого создания языка силам природы уже придавался личный характер. Чтобы лишить
природу ее живого, одушевленного характера, чтобы в быстронесущихся облаках видеть одни
туманные испарения, а в разящей молнии – электрические искры, нужно насилие ума над
самим собою, необходима привычка к рефлексии, а следовательно, до известной степени искус-
ственное образование. Потому-то и дитя и простолюдин не способны к отвлеченному созерца-
нию, мыслят и выражаются в наглядных пластических образах. Ушибется ли ребенок о какую-
нибудь вещь, в уме его тотчас же возникает убеждение, что она нанесла ему удар, и он готов
отплатить ей тем же; катящийся с пригорка камень кажется ему убегающим, журчание ручья,
шелест листьев, плеск волны – их говором.

Человек невольно переносил на божественные стихии формы своего собственного тела
или знакомых ему животных, разумеется, формы более совершенные, идеальные, соответ-
ственно действительному могуществу стихий. Понятно, что в воззрениях древнейшего народа
не могло быть и не было строгого различия между побуждениями и свойствами человеческими
и приписанными остальной природе; в его мифах и сказаниях вся природа является испол-
ненною разумной жизни, наделенною высшими духовными дарами: умом, чувством и словом;
к ней обращается он и с своими радостями, и с своим горем и страданиями и всегда нахо-
дит сочувственный отзыв. В шепоте древесных листьев, свисте ветра, плеске волн, шуме водо-
пада, треске распадающихся скал, жужжании насекомых, крике и пении птиц, реве и мычании
животных – в каждом звуке, раздающемся в природе, поселяне думают слышать таинственный
разговор, выражения страданий или угроз, смысл которых доступен только чародейному зна-
нию вещих людей.

Противоположность света и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимнего омертве-
ния – вот что особенно должно было поразить наблюдающий ум человека. Чудная, роскошная
жизнь природы, громко звучащая в миллионах разнообразных голосов и стремительно разви-
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вающаяся в бесчисленных формах, обусловливается силою света и тепла; без нее все замирает.
Подобно другим народам, наши праотцы обоготворили небо, полагая там ее вечное царство,
ибо с неба падают солнечные лучи, оттуда блистают и луна и звезды и проливается плодотворя-
щий дождь. В большей части языков слова, означающие небо, в то же время служат и названи-
ями бога. В наших заговорах слышатся такие молитвенные обращения: «ты, Небо, слышишь!
ты, Небо, видишь!» Во всех религиях небо – жилище божества, его седалище, престол, а земля
– подножие. Галицкая пословица говорит: «Знает (или: бачить) Бог с неба, що кому треба»;
а русские поговорки утверждают, что «до Бога высоко» и «который Бог замочит (дождем), тот
и высушит (солнцем)»; в народной песне встречаем следующее выражение: «А ему як богови,
що живе высоко на небе!» Народная фантазия, создавшая для разнообразных явлений, свя-
занных с небом, различные поэтические олицетворения, представляла их и в едином, нераз-
дельном образе. Варуна, божество неба, по индийским преданиям, устрояет свет и времена,
выводит в путь солнце и звезды; солнце – его глаз, а ветер, колеблющий воздух, – его дыхание.
По литовскому преданию, божество это олицетворялось в женском образе королевы Каралуни.
Каралуни – богиня света, юная, прекрасная дева; голову ее венчает солнце; она носит плащ,
усеянный звездами и застегнутый на правом плече месяцем; утренняя заря – ее улыбка, дождь
– ее слезы, падающие на землю алмазами. По указаниям, сохраненным для нас в высшей сте-
пени любопытным стихом о Голубиной книге, такое воззрение, общее всем индоевропейским
народам, не чуждо и славянам: солнце красное (читаем в этом стихе) от лица божьего, млад
светел месяц от грудей божиих, звезды частые от риз божиих, зори белые от очей господних,
ночи темные от опашня Всевышнего, ветры буйные от его дыхания, громы от его глаголов,
дробен дождик и росы от его слез. По другим свидетельствам, светила суть очи небесного
божества, молнии – его огненные стрелы, оружие, которым оно разит демонов, облака и тучи
– его кудри или облекающая его одежда. Народ до сих пор повторяет, что «небо – нетленная
риза господня».
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