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Б огатый и, можно сказать, единственный источник разнообраз-
ных мифических представлений есть живое слово человече-

ское, с  его метафорическими и  созвучными выражениями. Чтобы 
показать, как необходимо и  естественно создаются мифы (басни), 
надо обратиться к истории языка. Изучение языков в разные эпохи 
их развития, по  уцелевшим литературным памятникам, привело 
филологов к  тому справедливому заключению, что материальное 
совершенство языка, более или менее возделанного, находится в об-
ратном отношении к его историческим судьбам: чем древнее изуча-
емая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроен-
нее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, 
тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает 
речь человеческая в своем строении. Поэтому в жизни языка, отно-
сительно его организма, наука различает два различные периода: 
период его образования, постепенного сложения (развития форм) 
и  период упадка и  расчленения (превращений). Первый период 
 бывает продолжителен; он задолго предшествует так называемой 
исторической жизни народа, и единственным памятником от этой 
глубочайшей старины остается слово, запечатлевающее в своих пер-
возданных выражениях весь внутренний мир человека. Во второй 
период, следующий непосредственно за первым, прежняя стройность 
языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм 
и замена их другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому вре-
мени по преимуществу соответствует забвение коренного значения 
слов. Оба периода оказывают весьма значительное влияние на созда-
ние баснословных представлений.
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Всякий язык начинается с образования корней или тех основных 
звуков, в которых первобытный человек обозначал свои впечатления, 
производимые на него предметами и явлениями природы; такие кор-
ни, представляющие собою безразличное начало и для имени, и для 
глагола, выражали не более как признаки, качества, общие для многих 
предметов и  потому удобно прилагаемые для обозначения каждого 
из  них. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом, 
как верным и метким эпитетом. Такое прямое, непосредственное от-
ношение к звукам языка и после долго живет в массе простого, необра-
зованного населения. Еще до  сих пор в  наших областных наречиях 
и в памятниках устной народной словесности слышится та образность 
выражений, которая показывает, что слово для простолюдина не все-
гда 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 приме-
ры: зыбун — неокреплый грунт земли на болоте, пробежь — проточная 
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, холодян-
ка — 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 яда-
ло — рот, грабилки и махалы — руки, понура — свинья, лепета — со-
бака, 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 признаками и в этом отношении производят на чувства оди-
наковое 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. С другой 
стороны, каждый предмет и  каждое явление, смотря по  различию 

  * «Виса висит, хода ходит, виса впало, хода съела» — говорит народная загадка 
про древесный плод (яблоко, грушу, желудь) и свинью.
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своих свой ств и  действий, могли вызвать и  в  самом деле вызывали 
в душе человеческой не одно, а многие и разнородные впечатления. 
Оттого, по разнообразию признаков, одному и тому же предмету или 
явлению придавалось по  нескольку различных названий. Предмет 
обрисовывался с разных сторон и только во множестве синонимиче-
ских выражений получал свое полное определение. Но должно заме-
тить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество 
одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения 
подобного  же качества многих других предметов и  таким образом 
связывать их между собою. З десь-то именно кроется тот богатый род-
ник метафорических выражений, чувствительных к  самым тонким 
оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою 
и  обилием в  языках древнейшего образования и  который впослед-
ствии под влиянием дальнейшего развития племен постепенно исся-
кает. В обыкновенных санскритских словарях находится 5 названий 
для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для 
огня, 37 для солнца, и т. д. В незапамятной древности значение корней 
было осязательно, присуще сознанию народа, который со  звуками 
родного языка связывал не отвлеченные мысли, а те живые впечатле-
ния, какие производили на его чувства видимые предметы и явления. 
Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница пред-
ставлений должны были произойти при забвении коренного значения 
слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает на-
род. То  сочувственное созерцание природы, которое сопровождало 
человека в период создания языка, впоследствии, когда уже перестала 
чувствоваться потребность в новом творчестве, постепенно ослабева-
ло. Более и более удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь 
удовлетворить вновь возникающие умственные потребности, народ 
обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо уста-
новившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей. 
А это становится возможным только тогда, когда самый слух утрачи-
вает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою 
долговременного употребления, силою привычки слово теряет на-
конец свой исконный живописующий характер и с высоты поэтиче-
ского, картинного изображения нисходит на  степень абстрактного 
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наименования — делается ничем более, как фонетическим знаком для 
указания на известный предмет или явление, в его полном объеме, без 
исключительного отношения к тому или другому признаку. Забвение 
корня в сознании народном отнимает у всех образовавшихся от него 
слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже 
бессильна удержать все обилие словозначений; вместе с  этим связь 
отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становит-
ся недоступною. Большая часть названий, данных народом под наи-
тием художественного творчества, основывалась на  весьма смелых 
метафорах. Но  как скоро были порваны те  исходные нити, к  кото-
рым они были прикреплены изначально, 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 яви-
лись 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: 
старели и вымирали прежде употребительные выражения, отживали 
грамматические формы, одни звуки заменялись другими, родственны-
ми, старым словам придавалось новое значение. Вследствие таких 
вековых утрат языка, превращения звуков и  подновления понятий, 
лежавших в словах, исходный смысл древних речений становился все 
темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс мифических 
обольщений, которые тем крепче опутывали ум человека, что действо-
вали на  него неотразимыми убеждениями родного слова. Стоило 
 только забыться, затеряться первоначальной связи понятий, чтобы 
метафорическое уподобление получило для народа все значение дей-
ствительного факта и  послужило поводом к  созданию целого ряда 
баснословных сказаний. Светила небесные уже не только в перенос-
ном, поэтическом смысле именуются «очами неба», но в самом деле 
представляются народному уму под этим живым образом, и  отсю-
да возникают мифы о тысячеглазом, неусыпном ночном страже — Ар-
гусе и одноглазом божестве солнца; извивистая молния является ог-
ненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка 
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летних гроз  — огненными стрелами. Вначале народ еще удерживал 
сознание о тождестве созданных им поэтических образов с явлениями 
природы, но с течением времени это сознание более и более ослабева-
ло и наконец совершенно терялось; мифические представления отде-
лялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, 
независимо от них существующее. 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 особен-
ного, отдельного мифического лица, и обо всех этих лицах повторялись 
совершенно тождественные истории; так, например, у греков рядом 
с Фебом находим Гелиоса. Нередко случалось, что постоянные эпите-
ты, соединяемые с   каким- нибудь словом, вместе с ним прилагались 
и к тому предмету, для которого означенное слово служило метафорой: 
солнце, будучи раз названо львом, получало и его когти, и гриву и удер-
живало эти особенности даже тогда, когда позабывалось самое живот-
ное уподобление. Под таким чарующим воздействием звуков языка 
слагались и религиозные, и нравственные убеждения человека. «Чело-
век (сказал Бэкон) думает, что ум управляет его словами, но случается 
также, что слова имеют взаимное и возвратное влияние на наш разум. 
Слова, подобно татарскому луку, действуют обратно на самый мудрый 
разум, сильно путают и извращают мышление». Высказывая эту мысль, 
знаменитый философ, конечно, не предчувствовал, какое блистатель-
ное оправдание найдет она в истории верований и культуры языческих 
народов. Если переложить простые, общепринятые нами выражения 
о различных проявлениях сил природы на язык глубочайшей древно-
сти, то мы увидим себя отовсюду окруженными мифами, исполнен-
ными ярких противоречий и несообразностей: одна и та же стихий-
ная  сила представлялась существом и  бессмертным и  умирающим, 
и в мужском и в женском поле, и супругом известной богини и ее сы-
ном, и  так далее, смотря по  тому, с  какой точки зрения посмотрел 
на нее человек и какие поэтические краски придал таинственной игре 
природы. Ничто так не мешает правильному объяснению мифов, как 
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стремление систематизировать, желание подвести разнородные пре-
дания и поверья под отвлеченную философскую мерку, чем по пре-
имуществу страдали прежние, ныне уже отжившие методы мифотол-
кования. Не  имея прочных опор, руководясь только собственною, 
ничем не  сдержанною догадкою, ученые, под влиянием присущей 
 человеку потребности уловить в бессвязных и загадочных фактах со-
кровенный смысл и порядок, объясняли мифы — каждый по своему 
личному разумению; одна система сменяла другую, каждое новое фи-
лософское учение рождало и новое толкование старинных сказаний, 
и  все эти системы, все эти толкования так  же быстро падали, как 
и возникали. Миф есть древнейшая поэзия, и как свободны и разно-
образны могут быть поэтические воззрения народа на  мир, так  же 
свободны и разнообразны и создания его фантазии, живописующей 
жизнь природы в ее ежедневных и годичных превращениях. Живой 
дух поэзии нелегко поддается сухому формализму ума, желающему 
все строго разграничить, всему дать точное определение и согласить 
всевозможные противоречия; самые любопытные подробности пре-
даний остались для него неразгаданными или объяснены с помощию 
таких хитрых отвлеченностей, которые нисколько не вяжутся со сте-
пенью умственного и нравственного развития младенческих народов. 
Новый метод мифотолкования потому именно и заслуживает доверия, 
что приступает к делу без наперед составленных выводов и всякое свое 
положение основывает на прямых свидетельствах языка: правильно 
понятые свидетельства эти стоят крепко, как правдивый и неопровер-
жимый памятник старины.

Следя за происхождением мифов, за их исходным, первоначальным 
значением, исследователь постоянно должен иметь в виду и их даль-
нейшую судьбу. В историческом развитии своем мифы подвергаются 
значительной переработке. Особенно важны здесь следующие обсто-
ятельства.

a)  Раздробление мифических сказаний. Каждое явление природы, 
при богатстве старинных метафорических обозначений, могло изо-
бражаться в чрезвычайно разнообразных формах; формы эти не ве-
зде  одинаково удерживались в  народной памяти: в  разных ветвях 
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населения выказывалось преимущественное сочувствие к тому или 
другому сказанию, которое и хранилось как святыня, тогда как дру-
гие сказания забывались и  вымирали. Что было забываемо одною 
отраслью племени, то могло уцелеть у другой, и наоборот, что про-
должало жить там, то могло утратиться здесь. Такое разъединение 
тем сильнее заявляло о себе, чем более помогали ему географические 
и бытовые условия, мешавшие близости и постоянству людских сно-
шений.

b) Низведение мифов на землю и прикрепление их к известной мест-
ности и историческим событиям. Те поэтические образы, в каких ри-
совала народная фантазия могучие стихии и их влияние на природу, 
почти исключительно были заимствуемы из того, что окружало чело-
века, что по тому самому было для него и ближе и доступнее; из соб-
ственной 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 настоящее значение мета-
форического языка, старинные мифы стали пониматься буквально, 
и боги мало-помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлече-
ний и с высоты воздушных пространств стали низводиться на землю, 
на это широкое поприще народных подвигов и занятий. Шумные бит-
вы их во время грозы сменились участием в людских вой нах; ковка 
молниеносных стрел, весенний выгон дождевых облаков, уподобляе-
мых дойным коровам, борозды, проводимые в тучах громами и вих-
рями, 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 слав-
ные деяния, были приняты за  обыкновенные земные леса, скалы 
и источники, и к этим последним прикрепляются народом его древние 
мифические сказания. Каждая отдельная часть племени привязыва-
ет  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 недоступ-
ность, нисходят на степень героев и смешиваются с давно усопшими 
историческими личностями. Миф и история сливаются в народном 
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сознании;  события, о  которых повествует последняя, вставляются 
в рамки, созданные первым; поэтическое предание получает истори-
ческую окраску, и мифический узел затягивается еще крепче.

c)  Нравственное (этическое) мотивирование мифических сказаний. 
С  развитием народной жизни, когда в  отдельных ветвях населения 
обнаруживается стремление сплотиться воедино, необходимо возни-
кают государственные центры, которые вместе с тем делаются и средо-
точиями духовной жизни;  сюда-то приносится все разнообразие ми-
фических сказаний, выработанных в различных местностях; несходства 
и противоречия их бросаются в глаза, и рождается естественное жела-
ние примирить все замеченные несогласия. Такое желание, конечно, 
чувствуется не в массах простого народа, а в среде людей, способных 
критически относиться к предметам верования, в среде ученых, поэтов 
и жрецов. Принимая указания мифов за свидетельства о действитель-
ной жизни богов и их творческой деятельности и стараясь по возмож-
ности устранить все сомнительное, они из многих однородных редак-
ций выбирают одну, которая наиболее соответствует требованиям 
современной нравственности и логики; избранные предания они при-
водят в хронологическую последовательность и связывают их в строй-
ное учение о происхождении мира, его кончине и судьбах богов. Так 
возникает канон, устрояющий царство бессмертных и определяющий 
узаконенную форму верований. Между богами устанавливается иерар-
хический порядок; они делятся на высших и низших; самое общество 
их организуется по  образцу человеческого, государственного союза, 
и во главе его становится верховный владыка с полною царственною 
властию. Степень народной культуры оказывает несомненное влия-
ние на эту работу. Новые идеи, вызываемые историческим движением 
жизни и образованием, овладевают старым мифическим материалом 
и мало-помалу одухотворяют его: от стихийного, материального зна-
чения представление божества возвышается до  идеала духовного, 
нравственно- разумного. Так могучий Один из властителя бурь и гроз 
переходит в представителя народного германского духа; облачные девы 
(норны и музы) получают характер мудрых вещательниц судеб, наде-
ляющих смертных дарами предведенья поэтического вдохновения.
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Итак, зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется 
в первозданном слове; там, следовательно, и ключ в разгадке басни, 
но,  чтобы воспользоваться им, необходимо пособие сравнительной 
филологии. Наука о языке сделала в последнее время огромные успехи; 
в широкой, разнообразной и изменчивой области человеческого слова, 
где еще недавно видели или необъяснимое чудо, сверхъестественный 
дар, или искусственное изобретение, она указала строгие, органиче-
ские законы; в прихотливых разливах языков и наречий, на которых 
выражается человечество, определила группы более или менее род-
ственных потоков, исшедших из одного русла, и вместе с этим начер-
тила верную картину расселения племен и их кровной близости. Так 
называемые индоевропейские языки, к отделу которых принадлежат 
и  наречия славянские, суть только разнообразные видоизменения 
одного древнейшего языка, который был для них тем же, чем позднее 
для наречий романских был язык латинский, — с тою, однако ж, раз-
ницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохра-
нить нам  какие- нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое гово-
рило на этом древнейшем языке, называло себя ариями, и от  него-то, 
как многоплодные отрасли от  родоначального ствола, произошли 
народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии. 
Каждый из  новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, 
многое терял из своих первичных богатств, но многое и удерживал, 
как залог своего родства с прочими арийскими языками, как живое 
свидетельство их былого единства. Только путем сравнительного из-
учения можно доискаться действительных корней слов и со значитель-
ною точностию определить ту сумму речений, которая принадлежа-
ла еще отдаленному времени ариев, а  с  тем вместе определить круг 
их  понятий и  самый быт; ибо в  слове заключена внутренняя исто-
рия человека, его взгляд на самого себя и природу. Приняты те пред-
ставления, какие у  всех или большинства индоевропейских наро-
дов  обозначаются родственными звуками, относить к  той давней 
эпохе, когда означенные народы существовали, так сказать, в возмож-
ности, когда они сливались еще в одно прародительское племя. По-
сле того как племя это раздробилось на отдельные ветви и разошлось 
в  разные  стороны, каждая ветвь, согласно с  вновь возникавшими 
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потребностями, продолжала создавать для себя новые выражения, 
но уже налагала на них свою особенную, национальную печать. Один 
и тот же предмет, с которым познакомились народы после своего ра-
зобщения, они начинают называть разными именами, смотря по тому, 
какое применение давалось ему здесь и там в житейских нуждах, или 
по тому, какие из его признаков наиболее поражали народное вообра-
жение. Первые страницы истории человечества навсегда бы остались 
белыми, если  бы не  явилась на  помощь сравнительная филология, 
которая, по справедливому замечанию Макса Мюллера, дала ученым 
в руки такой телескоп, что там, где прежде могли мы видеть одни ту-
манные пятна, теперь открываем определенные образы. Анализируя 
слова, возводя их к  начальным корням и  восстанавливая забытый 
смысл этих последних, она открыла нам мир доисторический, дала 
средства разгадать тогдашние нравы, обычаи, верования, и свидетель-
ства ее тем драгоценнее, что старина выражается и перед нами теми же 
самыми звуками, в каких некогда выражалась она первобытному на-
роду. Хотя наука и далека еще от тех окончательных выводов, на кото-
рые имеет несомненное право, тем не менее сделано много. Замеча-
тельная попытка восстановить, по указаниям, сбереженным в архиве 
языка, стародавний быт ариев принадлежит Пикте; задаче этой он 
посвятил два больших, превосходно составленных тома «Les engines 
Indo-européennes ou les Aryas primitifs». Тщательный разбор слов, про-
исхождение которых относится к арийскому периоду, свидетельствует, 
что племя, гением которого они созданы, обладало языком вполне 
образовавшимся и чрезвычайно богатым, что оно вело жизнь наполо-
вину пастушескую, кочевую, наполовину земледельческую, оседлую, 
что у него были прочные 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, лошадь, овца, свинья и собака, из птиц — 
гусь, петух и курица уже были одомашнены. Большая часть мифиче-
ских представлений индоевропейских народов восходит к  отдален-
ному времени ариев; выделяясь из  общей массы родоначального 
племени и  расселяясь по  дальним землям, народы, вместе с  богато 
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выработанным словом, уносили с собой и самые воззрения и верова-
ния. Отсюда понятно, почему народные предания, суеверия и другие 
обломки старины необходимо изучать сравнительно. Как отдельные 
выражения, так и целые сказания и самые обряды не везде испытыва-
ют одну судьбу: искаженные у одного народа, они иногда во всей све-
жести сберегаются у другого; разрозненные их части, уцелевшие в раз-
ных местах, будучи сведены вместе, очень часто поясняют друг друга 
и без всякого насилия сливаются в одно целое. Сравнительный метод 
дает средства восстановить первоначальную форму преданий, а пото-
му сообщает выводам ученого особенную прочность и служит для них 
необходимою поверкою. При таком изучении мифа весьма важная 
роль выпадает на долю санскрита и Вед. Вот что об этом говорит Макс 
Мюллер: «К сожалению, в семье арийских языков ни один не имеет 
такого значения, какое для романских языков имеет язык латинский, 
с помощию которого мы можем определить, в какой степени первооб-
разна форма каждого слова в языках: французском, итальянском и ис-
панском. Санскрит нельзя назвать отцом латинского и  греческого 
(равно как и других родственных) языков, как латинский можно на-
звать отцом всех романских наречий. Но хотя санскрит только брат 
между братьями, тем не менее брат старший, потому что его грамма-
тические формы дошли до нас в древнейшем, более первобытном виде; 
вот почему, как скоро удастся проследить видоизменения какого- 
нибудь греческого или латинского слова до соответствующей ему фор-
мы в санскрите, это уже почти всегда даст нам возможность объяснить 
его построение и определить его первоначальное значение. Это имеет 
особенную силу в применении к именам мифологическим. Для того 
чтобы  какое- нибудь слово получило мифологический смысл, необхо-
димо, чтобы в языке утратилось или затемнилось сознание первона-
чального, собственного значения этого слова. Таким образом, слово, 
которое в одном языке является с мифологическим значением, очень 
часто в другом имеет совершенно простой и общепонятный смысл», 
или, по крайней мере, легко может быть объяснено при помощи уце-
левших в нем речений, производных от того же корня. «Так называемая 
индусская мифология имеет мало или вовсе не имеет значения для 
сравнительных исследований. Все сказания о Шиве, Вишну, Магадеве 
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и пр. позднего происхождения: они возникли уже на индийской почве 
(т. е. уже после выделений индусов из общеарийской семьи). Но меж-
ду тем, как позднейшая мифология Пуран и эпических поэм не пред-
ставляет почти никакого материала для занимающегося сравнительной 
мифологией, в Ведах сохранился целый мир первобытной, естествен-
ной и удобопонятной мифологии. Мифология Вед для сравнительной 
мифологии имеет то же самое значение, какое санскрит — для сравни-
тельной грамматики. К  счастию, в  Ведах мифология не  успела еще 
сложиться в определенную систему. Одни и те же речения употреб-
ляются в одном гимне как нарицательные, в другом — как имена богов; 
одно и то же божество занимает разные места, становится то выше, 
то ниже остальных богов, то уравнивается с ними. Все существо ве-
дийских богов, так сказать, еще прозрачно; первоначальные представ-
ления, из которых возникли эти божественные типы, еще совершенно 
ясны. Родословные и брачные связи богов еще не установились: отец 
иногда оказывается сыном, брат — мужем; богиня, которая в одном 
мифе является матерью, в другом играет роль жены. Менялись пред-
ставления поэтов — менялись свой ства и роли богов. Нигде так резко 
не чувствуется огромное расстояние, отделяющее древние поэтические 
сказания Индии от самых ранних начатков греческой литературы, как 
при сравнении еще не успевших установиться, находящихся еще в про-
цессе развития ведийских мифов с достигшими полного, окончатель-
ного развития и уже разлагающимися мифами, на которых основана 
поэзия Гомера. Настоящая феогония арийских племен — Веды, между 
тем как Феогония Гезиода — не более как искаженная карикатура пер-
воначального образа. Чтобы убедиться, в какой степени дух человече-
ский неизбежно подчиняется неотразимому влиянию языка во всем, 
что касается сверхъестественных и отвлеченных представлений, сле-
дует читать Веды. Если хотите объяснить индусу, что боги, которым 
он поклоняется, — не более как названия явлений природы, названия, 
которые мало-помалу утратили собственный, первоначальный смысл, 
олицетворились, наконец, были обоготворены, заставьте его читать 
Веды». Свидетельства, сохраненные гимнами Вед, осветили запутан-
ный лабиринт мифических представлений и дали путеводные нити, 
с помощию которых удалось проникнуть в его таинственные переходы; 
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лучшие из современных ученых постоянно пользуются этим богатым 
источником при своих исследованиях, и  пользуются небесплодно: 
значительная часть добытых ими результатов стоит уже вне всяких 
сомнений.

Постепенность, с которою разветвлялись индоевропейские племе-
на, не должна быть оставляема без внимания; указывая на большую 
или меньшую близость родства между различными народами и  их 
языками, она в то же время может до известной степени руководить 
при решении вопроса об относительной давности народных сказаний: 
сформировались ли они на почве арийской или в  какой- нибудь глав-
ной племенной ветви, до разделения ее на новые отрасли, или, наконец, 
образовались в одной из этих последних? В первом случае сказание 
повсюду удерживает более или менее тождественные черты не только 
в основе, но и в самой обстановке; во втором случае тождественность 
эта будет замечаться только у народов, происшедших от главной ветви, 
а в последнем — у народов, составляющих побеги одной из вторичных 
отраслей родословного древа. Чем позднее редакция сказания, тем 
теснее границы ее распространения и  тем явственнее отражаются 
на ней национальные краски. Славяне, о которых нам придется гово-
рить преимущественно пред всеми другими народами,  — славяне, 
прежде нежели явились в  истории как самобытное, обособившееся 
племя, жили единою, нераздельною жизнию с  литовцами; славяно- 
литовское племя выделилось из  общего потока германо- славяно-
литовской народности, а эта последняя составляет особо отделившу-
юся ветвь ариев. Итак, хотя славяне и  состоят в  родстве со  всеми 
индоевропейскими народами, но ближайшие кровные узы соединяют 
их с племенами немецким и еще более — литовским.

Изо всего сказанного очевидно, что главнейший источник для объ-
яснения мифических представлений заключается в  языке. Восполь-
зоваться его указаниями  — задача широкая и  нелегкая; к  допросу 
должны быть призваны и литературные памятники прежних веков, 
и современное слово, во всем разнообразии его местных, областных 
отличий. Старина открывается исследователю не только в произведе-
ниях древней письменности: она и доныне звучит в потоках свободной, 
устной речи. Областные словари сохраняют множество стародавних 
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форм и  выражений, которые столько  же важны для исторической 
грамматики, как и  для бытовой археологии; положительно можно 
сказать, что без тщательного изучения провинциальных особенностей 
языка многое в  истории народных верований и  обычаев останется 
темным и неразгаданным. Сверх того, как часто выражение обиходное, 
общеупотребительное, по-видимому, ничтожное для науки, при более 
внимательном разборе его дает любопытное свидетельство о  давно 
позабытом, отжившем представлении. Просвещение, подвинутое хри-
стианством, могло одухотворить материальный смысл тех или других 
слов, поднять их до высоты отвлеченной мысли, но не могло изменить 
их внешнего состава; звуки остались те же, и с помощью ученого ана-
лиза позднейшая мысль, наложенная на слово, может быть снята и пер-
воначальное его значение восстановлено. Особенною силою и свеже-
стью дышит язык эпических сказаний и других памятников устной 
словесности; памятники эти крепкими узами связаны с умственными 
и нравственными интересами народа, в них запечатлены результаты 
его духовного развития и заблуждений, а потому, вместе с живущими 
в народе преданиями, поверьями и обрядами, они составляют самый 
обильный материал для мифологических исследований. Летописные 
свидетельства о дохристианском быте славян слишком незначительны, 
и, ограничиваясь ими, мы никогда не узнали бы родной старины, то-
гда как указанные источники дают возможность начертить довольно 
полную и верную ее картину. Поэтому считаем небесполезным пред-
послать несколько кратких заметок о памятниках народной литерату-
ры, свидетельствами которых придется нам постоянно пользоваться.

1. Загадка. Народные загадки сохранили для нас обломки старинно-
го метафорического языка. Вся трудность и  вся сущность загадки 
именно в том и заключаются, что один предмет она старается изобра-
зить чрез посредство другого,  какой- нибудь стороною аналогическо-
го с  первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас 
только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного 
между различными предметами, по-видимому, столь непохожими 
друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом сход-
ство, то не будет ни странности, ни бессмыслия. Приведем несколько 
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