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Введение 
Традиционная культура и современный мир 

Рассматривая вопросы, связанные с традиционной 
культурой, необходимо помнить, что господствующий 
ныне объективный подход в науке не учитывает то обсто-
ятельство, что сам мир культуры и информации субъек-
тивен, а значит, не последнюю роль в нем играют такие 
понятия, как вера и доверие. 

Хотя главный вопрос любого исследования — это, ко-
нечно, правильный выбор критериев истинности, уже 
А.Ф. Лосев, предпринявший удачную попытку рассмот-
рения традиционного античного мировоззрения в рамках 
диалектической философии, отмечал: «Когда наука раз-
рушает миф, то это значит только то, что одна мифология 
борется с другой мифологией»1. 

«Оценка упорядоченности является актом личност-
ного знания так же, как и оценка вероятности, которая 

'}весьма близка к ней. Порядок, созданный самими нами, 
[для нас очевиден...», — считал М. Полани, один из вид-
I ных теоретиков психологии научного творчества, хотя тут 
же писал, что «научная теория, если она соответствует 
реальности, имеет истинные следствия, глубина коих зна-

I чительно превосходит то понимание, которое вкладывает 
в теорию ее создатель »2. 

Мышление человека традиционной культуры обуслов-
\ лено диалектикой мифа, основано на обожествлении при-

роды и космоса, признании всех вещей во Вселенной живы-
ми (т. е. личностями). Индоевропейская традиция населила 
мир богами и духами, с которыми, если индивид чего-то же-
лал добиться, следовало дружить, или, в крайнем случае — 

: иметь договор, что является выражением субъективизма. 
| Подобный принцип субъективности странен для науки, 
I но обычен для традиционной культуры, где на самых ран-
! них стадиях ее развития миф был способом влияния инди-
I вида и его традиционного общества на окружающую дей-
ствительность, их системным орудием в познании мира. 

I 1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа / / Лосев А.Ф. Из ранних 
{ произведений. М.: Правда, 1990. С. 407. 
\ 2 Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. С. 344. 
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Введение 
Э.Б. Тайлор подчеркивал: «Божественные» аналогии, 

которые почитаются не больше чем за вымысел, были дей-
ствительностью в глазах людей прошлого... То, что мы на-
зываем поэзией древних, было для них действительной 
жизнью, а не маскарадом богов и героев » 3 . 0 том же аспек-
те говорит А.Ф. Лосев: сам по себе «миф не есть выдумка 
или фикция, не есть фантастический вымысел, разумеется, 
если применить к нему категории науки, он таковым ока-
зывается». Однако миф необходимо рассматривать толь-
ко с точки зрения самого мифа, т. е. мифологического ми-
ровоззрения. «Нужно быть до последней степени близо-
руким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что 
миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая 
по конкретности, максимально интенсивная и в высшей 
мере напряженная реальность. Это не выдумка, это наибо-
лее яркая и самая подлинная действительность. Это — со-
вершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая 
от всякой случайности и произвола. Миф — это диалекти-
чески необходимая категория сознания и бытия вообще»4. 

Насколько же объективно может быть научное исследо-
вание традиции, если ученый не считает за действительность 
саму традицию и относится к ней, как к мертвому прошлому? 

Следует отметить то обстоятельство, что мифы дол-
гое время являлись каналом, по которому одно поколе-
ние передавало другому накопленный опыт и знания, а 
вместе с ними менялось и восприятие истины. Будет уме-
стно обратиться к Гегелю, который сказал по поводу ис-
тины и достоверности (а это существенно как в плане опы-
та поколений, так и с точки зрения самого исследователя 
традиции): «Мы все хорошо знаем, что люди достоверно 
знали и знают многое, но это еще не делается истинным. 
Люди долгое время достоверно знаЛ^.. что Солнце вра-
щается вокруг Земли... Простой достоверности вечно про-
тивостоит истина, и об истине не судят достоверность, не-
посредственное знание, вера »5. 

3 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
4 Лосев А.Ф. Диалектика мифа / / Лосев А.Ф. Из ранних 

произведений. М.: Правда, 1990. С. 393-599. 
5 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т. 1 - 2 / Пер. М.И. Левиной. 

М.: АН СССР Институт философии, Издательство соц.-эконом. 
лит. «Мысль», 1976. Т. 2. С. 357. 
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В другом месте Гегель указывает на аксиоматический 
характер истины: «Истина открывается вначале человеку 
как нечто предпосланное, признанное, значимое, т. е. вна-
чале открывается с необходимостью, как авторитет»6. Ло-
гическая истинность понятий, по Гегелю, сводится к тож-
дественности, к непротиворечивости, т. е. к возможности 
«быть». Но именно противоречие, согласно тому же Геге-
лю — это соединение двух различенных определенностей 
обретает «высокое назначение служить пульсом жизнен-
ности, импульсом, движением, беспокойством духовной и 
природной жизни ». Таким образом, истина есть единство 
непосредственного и опосредованного знания7. Гегелевс-
кая диалектика вплотную подходит к осознанию целесо-
образной человеческой деятельности — практики в каче-
стве средства доказательства правильности своих идей. 
Гегель также считал, что «истина есть форма абсолютно 
конкретного, полностью и совершенно гармоничного в 
себе ». «Истину составляет не содержание, а соответствие 
понятию... Содержание без понятия лишено сущности... 
Так как логика есть наука об абсолютной форме, то это 
формальное для того, чтобы быть истинным, должно 
иметь в себе самом некоторое содержание, адекватное сво-
ей форме...» «Идея есть адекватное понятие, объектив-
ная истина или истина как таковая. Если что-либо ис-
тинно, оно истинно через свою идею или, иначе говоря, не-
что истинно лишь постольку, поскольку оно есть идея »8. 
Наконец, «истина — это такая сила, которая наличе-
ствует и в ложном, и требуется только правильное внима-
ние и пристальное вглядывание, чтобы истинное было най-
дено или, вернее, увидено и в самом ложном...9 

В контексте идей Гегеля мы видим, что сама традиция 
и любое ее исследование могут восприниматься истиной 

* Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т. 1 -2 / Пер. М.И. Левиной. 
М.: АН СССР Институт философии, Издательство соц.-
эконом. лит. «Мысль», 1976. Т. 2. С. 316. 

7 Там же. Т. 1. С. 250. 
н Гегель Г.В.Ф. Наука Логики. Т. VI / Пер. Б.Г. Столпнера. М.: 

АН СССР Институт философии, Гос. соц.-эконом, издат., 
1939. С. 24, 215. См. также: Гегель Г.В.Ф. Наука Логики. СПб.: 
Наука, 1997. С. «00. 
Гегель Г.В.Ф. Философия религии... Т. 2. С. 437. 
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Введение 
только изнутри самой себя, то же самое следуе'Г сказать и 
о научной картине мира, как целостной картине, связан-
ной с определенным типом мировоззрения и г*деей. От-
сюда следует, что любые попытки изучать язычсскую тра-
дицию, различные мифологические системы и вообще 
мифологическое мышление находясь во вне, не следуя их 
логике и символике, — представляется нам некоррект-
ными. В данном случае, когда говорят о научной и мифо-
логической картине мира, уместно сравнение с эмоцио-
нальным и когнитивным мышлением, которые хотя и свя-
заны между собой, но представляют разные стороны че-
ловеческой психики. 

По мнению автора, под терминами «традиция», «язы-
чество » зачастую скрывается высокоразвитая философ-
ско-этическая система10. Язычество — традиционная 
культура, система мировоззрения, направленная на раз-
витие индивида, приобретение им необходимых способ-
ностей. Традиция, начиная с младенчества, с колыбель-
ной матери и сказки бабушки, детской игры, закладыва-
ла принципы физического и нравственного здоровья в 
представителя рода; обеспечивала его умение жить в гар-
монии с законами социума, природы, космоса. Традици-
онная культура «инициационна »: на Калиновом мосту, в 
избе Бабы-Яги, перед очами Вия, на Перекрестке Ми-
ров, в туманной долине запредельного мира, на пороге 
Иного встречаются старый и молодой; молодому пред-
стоит доказать старому, что он готов к чему-то. К чему 
именно он готов — один из кардинальных вопросов куль-
туры, так как связан с ведущей деятельностью человека 
в социуме. 

Большинство священных текстов языческой эпохи, со-
хранившихся до нашего времени, представляют собой сво-
еобразные методические указания по инициации — вхож-
дению человека в природу, род, народ, социум, например, 
«Бхагават-Гита» — самый первый и наиболее удачный 
учебник по йоге в форме разговора между Кришной-ко-
лесничим — духовным учителем и Арджуной — учени-
ком. К той же категории иницйационных источников мож-
но отнести песни «Старшей Эдды», записанные в XII в. 

10 Гаврилов Д., Наговицын А. Боги славян. Язычество. 
Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. 

6 



Традиционная культура и современный мир 

В работе Мэнли П. Холла11 предлагается реконструкция 
мистерий Одина, в ходе которых посвящаемый последова-
тельно проходил девять пещер, отвечая высшим жрецам и 
спрашивая их, подобно тому, как Гюльви (через Одина-Ган-
глери) из «Видения Гюльви» общается с тройкой — Высо-
кий, Равновысокий и Третий. Очевидно, что тройка эта — 
воплощение самого Одина, Великого Водчего (или жрецы, 
посвященные, что играют роль богов). Тексты Эдды содер-
жали при этом'как набор вопросов, так и набор ответов на 
эти вопросы. Отдельные аспекты инициаций на примере 
текстов «Песни о Риге», «Речей Высокого», «Речей Вафт-
руднира» рассмотрены Д. Гавриловым12. 

Инициационные техники являлись необходимой со-
ставляющей развития личности ребенка, отрока и юноши 
в традиционных социальных структурах. Изначально пе-
редаваемые устно, а затем отраженные в мифологичес-
ких текстах, инициации связаны с изменением психичес-
кого состояния человека. Эффект смещения сознания при 
этом трактовался, как вхождение в Иную реальность, пу-
тешествие в Иной мир. 

Под психическим изменением состояния человека в 
мифологических техниках понималось восприятие мира 
через призму конкретных идеологических детерминант 
(типологических образов, Юнговских архетипов). 

Идею об «инициационности » языческой традиции под-
тверждают отечественные исследования13. Этот важный 

11 Мэнли П. Холл. Языческие учения кельтов и скандинавов с 
точки зрения современного масонства// Мифы и магия 
индоевропейцев. М.: Менеджер, 1995. № 1. 

12 Гаврилов Д. Хеймдалль. Белобог против Чернобога / / Мифы и 
магия индоевропейцев. Альм. Вып. 9, К., 2000. С. 40-49; 
Гаврилов Д. Белобог против Чернобога. Один против Одина// 
Мифы и магия индоевропейцев. Альм. Вып. 10. М., 2002. С. 23-35. 

11 Громов Д. Возрастные инициации: пути историко-
психологической реконструкции (по фольклорным и 
историческим источникам) / / Тезисы докладов. Международная 
конференция «История и филология»: проблемы научной и 
образовательной интеграции на рубеже тысячелетий. 
Петрозаводск, 2000. С. 100-103; Балугиок В. Инициации древних 
славян// Этнографическое обозрение. 1993. № 4; Платов А. 
Путь и три ступени посвящения в северо-западной традиции / / 
Мифы и магия индоевропейцев. М., 1998. № 8. 
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Введение 
аспект традиционной культуры прежде оставался без вни-
мания. Таким образом, традиция архетипична и инициа-
ционна. 

Архетипами К.Г. Юнг называл некие врожденные пси-
хические структуры, порождающие общезначимую сим-
волику сновидений, мифов, сказок и других созданий фан-
тазии14. Это сложные состояния сознания, передаваемые 
по наследству и воспроизводящие глубинные мифологи-
ческие символы, самые важные из которых — это по Юнгу: 
Тень, Анима, Анимус, Мать, Ребенок, Старик... Как один 
из основателей аналитической психологии, Юнг верил, что 
так же, как гены определяют наше физиологическое раз-
витие, так и его архетипы определяют характер нашего 
психологического развития. Самая распространенная 
формулировка определения: архетип — форма без соб-
ственного содержания, определяющая и канализирую-
щая психический материал. Юнг сравнивает архетип с пе-
ресохшим руслом реки, которая определяет направление 
психического потока, но сам характер течения зависит 
только от самого потока. Архетипы — содержания кол-
лективного бессознательного. Они сами по себе бессоз-
нательны, но могут быть представлены в сознании в виде 
архетипических образов. Причем каждый архетип может 
представиться в сознании в совершенно разных образах, в 
частности, это зависит и от культуры, к которой принад-
лежит человек и от его личных представлений об окружа-
ющем мире. Речь идет о языческой культуре, и потому 
вряд ли у язычника образ великой матери может выра-
зиться через образ Пречистой Девы Марии, или ведьмы в 
понимании христианина, но вот через Бабу-Ягу, и через 
образ двуликой богини Кали, которая является и богиней 
рождения, и богиней смерти — ужасной матерью — впол-
не и даже закономерно. х 

Среди языческих архетипов мы рассмотрим здесь Чер-
ного и Белого богов, но особое место уделим именно ве-
ликой матери. Почему? Как отмечал еще сам Юнг: «По-
нятие великой матери принадлежит к области сравнитель-
ной религии и охватывает множество разнообразных ти-

м Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного / / 
Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
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пов богини-матери. Само по себе оно не имеет прямого 
отношения к психологии, потому что в этой форме образ 
великой матери редко встречается на практике, да и то 
при специфических обстоятельствах»15. 

Мы полагаем, что восстановление родовой традиции и 
есть те самые особые обстоятельства, к которым стоит 
подойти со всей научной ответственностью. Их игнори-
рование привело к немалым бедствиям современной ци-
вилизации. Не нами замечено, впрочем — теория архети-
пов Юнга содержит гипотезу о том, что влияние, оказы-
ваемое матерью на детей, не обязательно исходит от са-
мой матери как реальной личности со своими особеннос-
тями характера. Существуют и такие качества, воплощен-
ные в конкретной матери, которые в действительности 
вытекают из архетипической структуры, статуирующей 
любую мать, качества, которые с неизбежностью проеци-
руются на нее ребенком (т. е. родом на свою прародитель-
ницу). 

Указав на значение для мировой культуры языческой 
традиции, следует рассмотреть некоторые определения 
язычества в современной литературе. Так, в нижеследу-
ющем определении БСЭ язычество определено как тра-
диционная, изначально народная вера: «Язычество (от 
церк.-слав. языцы — народы, иноземцы) — обозначение 
нехристианских, в широком смысле — политеистических 
религий в литературе христианских народов. Боги языче-
ства олицетворяли стихии природы: древнегреческий Зевс, 
индийский Индра, кельтский Таранас, скандинавский 
Тор, балтийский Перкунас, славянский Перун — громо-
вержцы; древнегреческий Гелиос, египетский Ра, славян-
ский Дажоог — боги солнца, его света; древнегреческий 
Посейдон, индийский Варуна — боги вод и т. п. Наряду 
с ними почитались низшие демоны, духи лесов, источни-
ков — нимфы, дриады, леший, водяной и т. п. Суть язы-
ческих культов — магическое воздействие на природу. 
Циклы постоянного возрождения природы, биологичес-
кой и хозяйственной жизни коллектива (рода, общины) в 
представлении язычников были взаимосвязаны. Поэтому 
«календарные» сельскохозяйственные праздники вклю-

и Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов / Пер. с англ. М.-К.: 
Совершенство — Port-Royal, 1997. С. 211-217. 
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чали также «семейные» торжества — свадебные обряды, 
пиршества и т. п. Язычество было вытеснено официальной 
религией в область народной культуры: соблюдение хрис-
тианской обрядности (церковные службы, посты и т. п.) со-
четалось с общинным отправлением аграрных культов, уча-
стием в пирах и игрищах, с которыми боролись средневеко-
вые церковники, объявлявшие также языческими и различ-
ные формы искусства и народного творчества. С другой сто-
роны, церковь включила в число христианских главные язы-
ческие праздники, чтобы подчинить своему влиянию общин-
ные культы (например, Масленица). Сложившееся таким 
образом «двоеверие» сохранялось до начала XX в.». 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
в некогда главной энциклопедии страны признано, что язы-
чество противостоит официальной религии (по крайней 
мере, в России) и отождествлено с народной культурой. 

Но, как можно видеть из этого определения, оно не дает 
полного объяснения явлению язычества, не раскрывает сути 
этого этапа общественного развития, через которое прошли 
все народы мира. Перечисление в качестве основных при-
знаков традиционной культуры — наличия системы полите-
изма и связи языческих богов с явлениями природы — дале-
ко не так верно, как может показаться. 

В священных текстах того же иудаизма мы без труда 
обнаружим политеистические тенденции, но от этого 
иудаизм не становится тем, что мы подразумеваем под 
традиционной (языческой) культурой: 

«Ныне я узналу что Господь велик паче всех богов» 
(Исход 18,11). 
«Нет между богами как Ты, Господи, и нет дел как 
Твои» (Псалом 85,8). 
«Ибо Господь есть Бог великий и^щрь великий над 
всеми богами» (Псалом 94,3). 
«Ибо ты, Господь, высок над всею землею, превоз-
несен над всеми богами» (Псалом 95,4). 
«Славлю Бога богов» (Псалом 135,2). 
«Славлю Тебя всем сердцем моим. Пред богами пою 
Тебе» (Псалом 137,1). 
Традиционное языческое мировоззрение играло для 

наших предков ту же роль, какую для науки ныне являет 
собой диалектика. Если диалектика выступает по сути как 
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хметод научного познания, язык междисциплинарного об-
щения16, то мифологическое мировоззрение — это такой 
же язык, система, соединяющая знания всего социума 
воедино, структура, пронизывающая все сферы жизнеде-
ятельности общества древнего мира: «Абсолютная мифо-
логия ...понимает все диалектические категории как ма-
гические имена\ ибо раз бытие увенчивается магическим 
именем, то, значит, оно и есть это магическое имя, а стало 
быть, в свете этого последнего должны быть мыслимы и 
все частичные категории. Диалектика, как чистое мышле-
ние — не есть мифология. Но такая диалектика неосуще-
ствима. Она всегда имеет под собой определенную мифо-
логию, так как самое направление и распределение кате-
горий может варьироваться на тысячу ладов»17. 

В принципе, традиционное мифологическое мировоз-
зрение является предшествующей, гораздо более тонкой, 
чем религиозное, изначальной формой общественного 
сознания. 

В подходе к методологии исследования традиционной 
культуры нами выявлены три основных типа мышления: 
мифологическое, религиозное и научное мышление. Сле-
дует отметить тот факт, что в чистом виде ни один из этих 
типов в современном обществе не присутствует. В каж-
дом социальном образовании может идти речь о преобла-
дании того или иного типа мышления. В историческом пла-
не можно условно принять, что в древнем мире, мире тра-
диционной культуры (до появления основных мировых 
религий, в первую очередь христианства) преобладал ми-
фологический тип мышления. 

Он давал непосредственное кодирование информации 
через принятую знаковую традицию в данном социаль-

16 Гаврилов Д. А., Елкин С.В. Язык диал как средство 
междисциплинарного общения и интенсификации 
изобретательской деятельности / / Ильенковские чтения. 
Международная научная конференция 18-20 февраля 1999, 
Тезисы выступлений. Институт Философии РАН: М.; 
Зеленоград, 1999; Елкин С.В., Гаврилов Д.А., Исчисление 
смыслов и симметрии в системе универсального языка / / 
Научная сессия МИФИ-98. Сборник научных трудов в 
11 частях. 4 .5 . М.: МГИФИ, 1998. С. 31-34. 

17 Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994. С. 200. 
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ном образовании. Кодирование было обусловлено древ-
нейшими космогоническими и мифологическими пред-
ставлениями человека и строилось на методе аналогии — 
соотнесении подобных или «псевдоподобных» предметов, 
объектов или явлений. Основой такого соотнесения до сих 
пор является представление древнейшей космогонии об 
общей взаимосвязи всего в мире. 

На определенной стадии исторического и социально-
го развития более или менее развитая мифологическая си-
стема существовала практически у всех известных науке 
традиционных культур, о чем свидетельствует наличие так 
называемых «бродячих» и «архитипичных» тем и сюже-
тов. Отметим, что в какой-то мере традиционное миро-
воззрение имеет наднациональный характер, т. к. законы 
развития психики и социальных систем применимы ко 
всему человечеству. 

До наших дней, к счастью, сохранилось некоторое ко-
личество первоисточников, из которых мы можем черпать 
сведения о действительном положении вещей в традици-
онной культуре, такие как «Ригведа», «Авеста», Орфи-
ческие и Гомеровские гимны, песни «Старшей Эдды», 
«Слово о полку Игореве» и другие. 

При изучении традиционной культуры по указанным 
источникам нами выявлен следующий важный аспект — в 
мире, где преобладает мифологическое мышление, в от-
личие от религиозного типа в рамках одной религии, об-
раз мира не является чем-то незыблемым и неизменным. 
В зависимости от социальной структуры, детерминирую-
щей социальной системы образ мира может постоянно 
изменяться. Он зависит от основной ведущей деятельно-
сти в обществе. Это же подтверждает жизнеспособность 
и практичность традиции. 4 / 

Так, например, в обществе, где преобладают охота и 
собирательство, а также первые социальные отношения, 
происходит «означиваемость» мира, его попредметное 
называние. Процесс этот происходит одновременно с раз-
витием мышления и языка, согласно Л.С. Выготскому. 
Называние и адаптация под деятельность все новых пред-
метов и объектов аналогична присвоению этих предме-
тов, которая аналогична акту «сотворения» этих вещей. 
Происходит одновременный акт сотворения знака, напри-
мер имени, и как бы сотворение самой вещи. 

12 
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Поэтому становится понятным, что в противополож-
ность большинству существующих концепций о проис-
хождении мифологии и мировоззрения народов, у кото-
рых появление мифологических систем связывается с 
обозначением и обожествлением сил природы, происхо-
дящем параллельно с их персонификацией, первые ми-
фологические и мировоззренческие конструкты связыва-
лись с актами творения и сотворения. Человек как бы ста-
новился сотворителем предметного мира совместно с бо-
гом. В силу этого можно говорить о монизме первоначаль-
ного мифологического мышления. Подобное развитие 
общества находит отражение в возрастной психологии, 
когда ребенок осваивает предмет в соответствии с обще-
ственной логикой предмета или, используя природные 
объекты, осваивает и присваивает как их самих, так и их 
функции. 

Подобное традиционное воззрение, связанное с пер-
вичным освоением «враждебного » чужого пространства 
и присущих ему предметов с их символизацией, является 
только первым этапом появления традиционных космо-
гонических и религиозных воззрений. Присвоение, свя-
занное с означиваемостью, происходит на нескольких 
уровнях. В первую очередь, это фонетическое означива-
ние — называние, дача имени, означиваемость, связанная 
с присвоением и освоением предмета или объекта. Даже 
по тексту Библии Бог, делая Адама царем над живой при-
родой, предлагает ему дать всему живому имена и слуша-
ет его, т. к. данным актом Адам утверждает свое господ-
ство над миром18. Оно может иметь и графическое выра-
жение, которое вначале происходит через рисунок, на ко-
торый также воздействуют. Например, рисунки времен 
неолита в пещерах Франции носят следы такого магичес-
кого воздействия, связанного с освоением и присвоени-
ем. Далее при «типизации» изображений происходит их 
символизация, понятная всем входящим в данное соци-
альное образование, она происходит по принципу «выде-
ления» основных качеств, которые в присвоенном пред-
мете или объекте могут уже выделяться как отдельные 
самоценности. Так, рога быка или их изображение могут 

14 Бытие. 2, 19-20. 
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быть символом силы и плодородия, а волнообразная ли-
ния становится изображением воды. 

Тот, кто изобретал и наносил знаки, тот, кто давал 
имена и имел право это делать, на ранних этапах развития 
человечества обладал несравненно более объемным прак-
тическим опытом в той или иной социальной группе. 

В связи с вышеизложенным, кратко остановимся на 
этапах развития общества, потому что само развитие тра-
диции и мифологических систем, как говорилось выше, 
связано с этими этапами. 

Анализируя исторические этапы развития общества, 
Богданов А.А. отмечал еще в 1904 г.: «При всей своей не-
подвижности первобытный мир обладает своими соб-
ственными силами развития. Это, конечно, стихийные 
биологические силы: размножение, перенаселение, го-
лод... Они вынуждают развитие, и оно совершается — в 
долгом ряду тысячелетий, с такой медлительностью, ко-
торая недоступна нашему воображению. 

Сначала это развитие имеет чисто количественный ха-
рактер: поле опыта расширяется, сумма переживаний воз-
растает, но «общество» остается комплексом однород-
ных единиц, «человек» — существом цельным и стерео-
типным. 

Это продолжается до известного предела, за которым 
изменения становятся качественными. 

Сумма коллективного опыта возрастает до таких раз-
меров, что отдельный человек овладевает ею только на 
поздних стадиях жизни, да и то не каждый в полной мере. 
Так выделяется старший в роде, как носитель всего опыта 
группы, в противоположность остальным ее членам, рас-
полагающим лишь неполным опытом»19. 

В дальнейшем меняется социал1?ная структура обще-
ства, и происходит его централизация. Это объективно 
связано с освоением территорий и распределением «зон 
влияний» между различными племенными группами. 
Происходит переход от основной деятельности, связан-
ной с охотой и собирательством — или к культурному 
скотоводству, или к земледелию, или чаще всего к сме-

19 Богданов А.А. Новый мир: Собирание человека / / 
Богданов А.А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: 
Политиздат, 1990. 
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шанному типу этих двух видов деятельности. При этом 
скотоводческие общества в силу своей мобильности и 
большей зависимости от погодных условий (засуха явля-
лась важнейшей причиной целого ряда переселений наро-
дов) часто вступают в конфликт с земледельческими об-
ществами, происходит эффект «присвоения» целых со-
циальных структур с их мировоззрением и космогонией. 

Параллельно внутри как охотничьих групп, так и со-
обществ скотоводов и земледельцев, развивается класс 
организаторов социально-культурной жизни — вождей и 
жрецов, их функции выполняют уже не просто старейши-
ны, а именно лидеры, обладающие особыми навыками. 

Богданов А.А. отмечал: «Первоначальная однород-
ность отношений внутри общественной группы шаг за ша-
гом исчезает. Один, опираясь на свой накопленный опыт, 
начинает указывать, остальные — следовать указаниям. 
Это различие в дальнейшем возрастает, потому что нео-
днородность жизненной роли людей сама обуславливает 
неоднородность последующего развития. 

Чтобы в пределах своей психики охватить наибольшую 
сумму опыта, тот, кто указывает другим, все в большей 
мере суживает свою «физическую» активность: он реже 
и реже действует лично, чаще и чаще — через других; он 
превращается в распорядителя по преимуществу, в орга-
низатора групповой жизни. Остальные, напротив, сохра-
няют все меньше личной инициативы, привыкают подчи-
няться, становятся постоянными исполнителями чужих 
приказаний... 

Так совершилось первое дробление человека — отде-
ление «головы» от «рук», повелевающего от повинующе-
гося, так возникла авторитарная форма жизни. В даль-
нейшей истории человечества она, развиваясь, и услож-
няясь и разрушаясь, выступает в бесчисленных вариаци-
ях; до сих пор это — основное и главное разделение обще-
ства. В виде мягкого матриархата и сурового патриарха-
та, в виде облеченной силою оружия феодальной власти, 
в виде чуждой всех формальностей системы рабства и пол-
ной холодного формализма системы наемного труда... — 
во всех этих изменяющихся формах авторитарное дроб-
ление человека сохраняет одну и ту же основу: отчетливо 
или смутно опыт одного человека признается принципи-
ально неравным опыту другого человека, зависимость че-
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ловека от человека становится о д н о с т о р о н н е й , воля ак-
тивная отделяется от воли пассивной...»20 

Итак, формируются государственные образования с 
царской властью во главе государства. Происходит объе-
динение мелких родовых поселений вначале в селения го-
родского типа, а в некоторых случаях создаются древние 
империи типа империй Древнего Египта, Вавилонской им-
перии, Ассирии, Хеттской империи, империи инков и т. д. 

Меняется и образ мира в традиционной культуре, а 
значит, эволюционирует восприятие роли бога, культур-
ного героя и харизматического лидера в общественном 
сознании. 

«Дробление человека вызывает дробление мира. Дело 
начинается с того, что мышление людей перестает быть 
«сплошным», что один человек в их сознании отделяется 
от другого как особый, своеобразный мир опыта... Далее 
авторитарное дробление распространяется (человеком) на 
всю природу... Первобытному мышлению мир представ-
лялся как хаос действий, потому что именно в форме дей-
ствий являлась человеку его собственная борьба за жизнь. 
При этом «действие» выступало в сознании как единый и 
цельный жизненный акт среди других таких актов. Теперь 
же «действие» дробится на опыте, разлагается на два от-
дельных момента; на активно-организаторскую волю и пас-
сивное ее выполнение. И вся природа, как мир действий, 
становится такой же двойственной: во всяком явлении 
принимается активная воля как определяющее; и пассивная 
сила как определяемое: это «дух» и «тело». Сам человек — 
явление в ряду явлений — подвергается такому раздвое-
нию наряду со всем остальным: он приобретает «душу», 
как приобретают ее в то же время камни, растения, живот-
ные, светила. Развивается анимизм, т ъ всеобщая форма 
мышления... Этот дуализм именно там и тогда возникает в 
сознании людей, где и когда в общественной жизни уже 
существует авторитарное дробление. И дальше, по мере 
того, как авторитарное дробление развивается, усложня-
ется, меняет свои формы, то же самое происходит с авто-
ритарным дуализмом мышления, — писал А. Богданов. — 
Когда сознание группирует обширные ряды явлений в 

20 Богданов А.А. Новый мир: Собирание человека / / 
Богданов А.А.. Вопросы социализма... 
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сложные единства, то за каждым таким рядом выступает 
организующая его высшая сила, и божества политеизма 
занимают свои почетные места в человеческом мышлении... 
Вместе с авторитарным дуализмом возникло то, что мы 
называем «познанием»: различая в явлениях активное и 
пассивное начало, человек тем самым уже «объясняет» че-
рез первое проявление второго ». 

Мифологическое мировоззрение, по нашему мнению, 
было древнейшей формой познания мира, космоса, об-
щества и человека. Таким образом, миф по необходимос-
ти возник из потребности индивида, его семьи, рода и со-
циума в целом, в осознании окружающей природной и 
социальной стихии, сущности человека и передачи их един-
ства через различные символические системы. В мифоло-
гических системах человек и социум, как правило, не вы-
деляют себя из окружающего мира. Космос, природа, 
общество и человек — различные проявления одного и того 
же божественного закона, передаваемого через символи-
ческую или символико-мифологическую системы. При-
рода, общество и человек слиты в единое целое, нераз-
рывное и единое, однако сами они внутри неоднородны и 
уже авторитарны, авторитаризм общества перенесен, как 
отметил Богданов, на всю природу. 

Как правило, в раннем мифе, до его полной литера-
турной обработки (Овидий «Метаморфозы», Апулей «Зо-
лотой осел», отчасти Гомер «Илиада» и «Одиссея» в их 
классическом виде и т. д.), нет абстрактных в современном 
понимании понятий. В мифе все выражено конкретно, 
персонифицировано, одушевлено. 

При этом парадоксально то, что одновременно с этим 
мифологическое сознание мыслит символами: каждый об-
раз, бог, культурный герой, действующее лицо обозначает 
стоящее за ним явление или понятие. Это возможно пото-
му, что в мифологическом мировоззрении существует по-
стоянная и неразрывная связь между «однотипными » явле-
ниями и объектами в социуме, личности, природе и космосе. 
Собственно, эти понятия в мифологическом мировоззрении, 
строго говоря, не однотипны, а одни и те же. Ярче всего дан-
ный принцип сформулирован в «Изумрудной скрижали» 
Гермеса Трисмегиста: «как вверху, так и внизу». 

Важнейшим аспектом традиционно^к^льдры и ми-
фологического мировоззрения является Л * ^ ь Г - — 

1 7 | Удмуртского 
0 п С A A i О О 1 ^ у н и в е р с и т е т а 
2 Древние цивилизаций; i ^ 1 О У Г . И й С е ^ к 
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изначально живут в своем, особенном времени — време-
ни «первоначала», «первотворения», к которому непри-
ложимы линейные представления о течении времени. По-
добное отношение к времени хорошо прослеживается в 
народных, в частности русских сказках, где время дей-
ствия определяется «давным-давно», «в стародавние вре-
мена» и т. д. 

Кроме того, миф, особенно на начальных стадиях сво-
его развития (в долитературном виде), мыслит образами, 
живет эмоциями, ему чужды доводы современной фор-
мальной логики. При этом он объясняет мир, исходя из 
ежедневной практики. Данный парадокс объясним, по на-
шему мнению, тем, что социум, где преобладает мифоло-
гическое мировоззрение, напрямую соотносит особенно-
сти своего восприятия мира с реальным миром, индиви-
дуальные психические процессы с природными и соци-
альными явлениями, зачастую не делая различия между 
причиной и следствием, а часто меняя их местами. 

При этом является ошибочным распространенное мне-
ние, что на ранних стадиях социального развития общество 
руководствовалось верой, а не ежедневной практической 
деятельностью и ее результатами. Сама вера проистекала из 
связи результатов практической деятельности и деятельно-
сти психической, а также связи природных космических и 
социальных явлений. Одним из древнейших подтверждений 
данного постулата является наличие того же земледельчес-
кого календаря практически у всех народов мира. 

Поставив изначально вопрос о различии между науч-
ным и мифологическим мировоззрениями, между религи-
ей и традицией, обратим внимание еще на один существен-
ный аспект, который во многом является основополагаю-
щим при рассмотрении той или иной религиозной системы. 
Речь идет о соотнесении человека и бога в религии — с од-
ной стороны, и традиционной культуре — с другой. 

По традиционному мифологическому мировоззре-
нию, в отличие от того же христианства, его последова-
тель способен подняться до уровня бога, а значит, для че-
ловека, рода и социума миф о странствиях и подвигах куль-
турного героя, в большинстве случаев читай «бога», был 
практически полезен и являлся руководством к действию. 

Традиционная культура эвгемеристична, что показы-
вает направленность традиционной культуры на развитие 
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индивида. Эвгемеризмом мы называем здесь традицион-
ное философск*ое учение, объясняющее происхождение 
богов посмертным или прижизненным обожествлением 
знаменитых или наделенных властью людей, культурных 
героев. Эвгемер дает свое объяснение происхождению 
религии: боги — это некогда существовавшие выдающие-
ся люди, члены людского рода, устроители общественной 
жизни, объявившие себя богами и учредившие свой культ. 

Эвгемер был одним из первых, кто начал задумывать-
ся о корнях мифа, как операционной среды язычества. Уже 
вслед за ним изучением мифов в разные периоды времени 
занимались: Шеллинг, Мюллер, Афанасьев, Фрейзер, 
Малиновский, Фрейд, Юнг, Лосев, Топоров, Мелетинс-
кий и другие. 

Итак, в язычестве, в традиции нынешние боги — это в 
ряде случаев вчерашние культурные герои, опередившие 
свое время и достигшие того, чего не сумели современни-
ки, в том числе и на уровне сознания. Последнее отличает 
в основном индуистскую ветвь традиции. 

Имена богов — это историческая память о носителях 
тех идей, что некогда волновали человечество и продол-
жают это делать поныне. Обратим внимание и на то, что в 
ряду культурных героев превалирующее место занимают 
мужчины, ибо мифы, как правило, были записаны уже в 
эпоху патриархата. Поэтому для нашего исследования 
было крайне важно выделить древнейшие женские персо-
нажи и их роль в мифологических системах. 

Вот лишь некоторые из смертных, ставших по преда-
нию богами или достигших уровня просветления, что ста-
вит их в ранг богов: Геракл, Диоскуры, Таргитай, Будда, 
Гермес Трижды Великий, Асклепий, Один, Фрейр, Ньерд, 
Фрейя... В данном случае для нас важен сам факт, что по 
традиционным верованиям древних народов, человек 
принципиально может достичь уровня бога через ежед-
невную практику жизни, героические поступки или внут-
реннее просветление. 

Например, культурный герой, будущий верховный бог 
пантеона древних германцев — Один. В I в. до н. э., со-
гласно «Младшей Эдде» и «Кругу Земному» Снорри 
Стурлусона, он привел роды асов в Скандинавию с дале-
кого юга, из «страны турок ». За это и прочие достижения 
он был обожествлен. 
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«Один был великий воин, и много странствовал, и 
завладел многими державами. Он был настолько 
удачлив в битвах, что одерживал верх в каждой бит-
ве, и поэтому люди его верили, что победа всегда 
должна быть за ним. Посылая своих людей в битву 
или с другими поручениями, он обычно сперва возла-
гал руки им на голову и давал им благословение. Люди 
верили, что тогда успех будет им обеспечен. Когда 
его люди оказывались в беде на море или на суше, они 
призывали его, и считалось, что это им помогало. 
Он считался самой надежной опорой»21. 

«Он славился своею мудростью и всеми совершен-
ствами. Жену его звали Фригида, а мы зовем ее 
Фригг. Одину и жене его было пророчество, и оно 
открыло ему, что его имя превознесут в северной 
части света и будут чтить превыше имен всех ко-
нунгов. Поэтому он вознамерился отправиться в 
путь, оставив Страну Турков. Он взял с собою мно-
жество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, 
и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни 
лежал их путь, всюду их всячески прославляли и при-
нимали скорее за богов, чем за людей»22. 
В целом ряде случаев эвгемерическая традиция явля-

ется определяющей и у германцев, и у славян, и у греков, 
и у кельтов. Приведем еще несколько характерных вы-
держек из таких текстов. 

«IX. Один умер от болезни в Швеции. Когда он был 
при смерти, он велел пометить себя острием копья и 
присвоил себе всех умерших от оружия. Он сказал, 
что отправляется в Жилище Богов и будет там при-
нимать своих друзей. Шведы решили, что он вернул-
ся в древний Асгард и будет жить там вечно. В Одина 
снова стали верить и к нему обращаться... и т. д. 
Ньерд из Ноатуна стал тогда правителем шведов и 
совершал жертвоприношения. Шведы называли его 

21 Снорри Стурлусон. Круг Земной / Перевод, статьи, 
примечания: А.Я. Гуревича, Ю.К. Кузьменко, 
О.А. Смирницкой, М.И. Стеблин-Каменский. М.: Наука, 1980. 

22 Младшая Эдда / в пер. О. А. Смирницкой; под ред. 
М.И. Стеблин-Каменского. М.: НИЦ Ладомир, 1994. 
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своим владыкой. Он брал с них дань. В его дни царил 
миру и был урожай во всем, и шведы стали верить, 
что Ньерд дарует людям урожайные годы и богат-
ство. В его дни умерло большинство диев. Все они 
были сожжены, а потом им приносили жертвы. Ньерд 
умер от болезни. Он тоже велел посвятить себя Оди-
ну, когда умирал. Шведы сожгли его и очень плакали 
на его могиле. X. Фрейр стал правителем после Ньер-
да. Его называли владыкой шведов, и он брал с них 
дань. При нем были такие же урожайные годы, как и 
при-его отце, и его так же любили. Фрейр воздвиг в 
Уппсале большое капище, и там была его столица. 
Туда шла дань со всех его земель, и там было все его 
богатство... Его почитали больше, чем других богов, 
потому что при нем народ стал богаче, чем был рань-
ше, благодаря миру и урожайным годам... »23. 
Хорошо известны случаи, когда традиция именует 

людей прямыми потомками богов. Так славяне — «внуки 
Даждьбожи» согласно «Слову о полку Игореве». Бога 
«Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго счита-
лось в его роде почетным званием, и его родичи стали 
потом называться Инглингами »24. 

В средневековых древнеславянских текстах находим 
такие строки: 

«В прелъстъ великоу не внидят мняще богы многы 
пероуна и хорса дыя и трояна и инги мнози ибо яко 
то человецы были суть старейшины пероунь в ели-
нахъ, а хорсь въ Кипре, Троянь бяше царь в Риме»23. 

Или: 
«О Ермии. По смерти жеДыеве сына Кронова царство-
ва в Италии сын его Ермий лет 45. Бе же муж хитр и 
умуоучен, иже изобрете руду златую перве и ковати 

23 Снорри Стурлусон. Круг Земной... 
24 Там же. 
25 Из поучения против язычества «Слово и откровение святых 

апостолов», см.: Гальковский Н.М. Борьба христианства с 
остатками язычества в Древней Руси. Т. 2; Древнерусские 
слова и поучения, направленные против остатков язычества 
в народе. М., 1913. 
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злато. И разуме яко завиляуп ему братия его, иже от 
многих суть жен, яже имя Пик отец его и хотят и уби-
ты, бе бо их боле 70, многих бо жен примеси ся Пик отец 
его, а Ермий бе ему от первыя жены. Ермий же разумев 
нянь творяшуся братию отиде взем злата многа и иде в 
Египет к колену Хамову. И прията и с честию. И живя-
гие ту в великой чести, ризу же нося злату, волховагие, 
поведаше им хотягцее быти, бе же хитр беседам, муж 
дивен и мудр и тривелик нарицаем Египтяны, иже сказа 
три великы силы суша, сказает бо в различных своих 
словесех еже к Асклипию о божестве еще»26. 

«Ермий от древних царей по разделении язык во 
скоре бысть, прежде Авраама великаго. Сей повеле 
во своем царствии мужу едину жену держать, и доб-
родетели его ради спадоша ему железная клещи с не-
бесе. Ими же коваша орудиа на противникы »27. 
В Ипатьевской летописи28 1425 года (под 1114 г.) в под-

тверждении нашим словам тоже находим замечательный 
отрывок о деятельности царя Сварога и начале железного 
века (в противоположность веку золота): 

«А в Африки трие камени спадоша превелици и бы по 
потопе и по разделеньи языкъ. поча цретвбвати пер-
вое Местромъ. от рода е Хамова, по немъ Еремия. по 
геем Феоста иже. и Соварога. нарекоша Егуптяне 
цретвуюгцю. сему Феосте -въ Египте въ время цретва 
его. спадоша клеще съ небесе нача ковати оружье пре-
же бо того палицами и камениемъ бьяхуся... 

...и по семь царствова сынъ его именемъ Слнце его-
же наричють Дажьбъ. семь тысящь и у семъдесять 
днии яко быти летома. двемадесятьма ти по луне 
видяху бо Егуптяне. инии чисти о$и по луне чтяху. а 
друзии. дньми лът чтяху. двою бо на десять мецю 
число потомъ оуведаша. отнележе. начата члвци 

26 Из «Креховской Палеи»/ / Труды отделения древнерусской 
литературы Института русской литературы. Т.65. Пер. 
И. Франко. Д., 1985." 
Слово «О елинских мудрецах»// Труды отделения 
древнерусской литературы Института русской литературы. 
Т. 67. Д.; 1985. 

28 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей. 
Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. 
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дань даваты црмъ Слнце црь снъ Свароговъ. еже есть 
Дажбъ бе бо мужь силенъю... » 
Традиционный культурный герой, затем бог, в одном 

случае Ермий (т. е. Гермес), в другом — Сварог, устано-
вил некий закон о порядке замужества и женитьбы, а так-
же практически научил людей ремеслам. Даждьбог же 
ввел новую календарную систему. 

Эвгемерическая традиция прослеживается и у кельтов: 
«Некогда правил Ирландией славный король из рода 
Племен Богини по имени Эохайд Оллатар. А еще 
звался он Дагда, ибо умел творить чудеса и был вла-
стен над стихиями и урожаем людей. Говорили, что 
оттого-то и прозван он Дагда»29. 
Или вспомнить эпизод о приходе и испытании вождя 

Луга, искусного во многих ремеслах. 
«И случилось Племенам Богини заключить мир с 
фоморами, и Балор, внук Нета, отдал свою дочь 
Этне Киану, сыну Диан Кехта. Чудесным ребенком 
разрешилась она, и был это сам Луг... »30 

Будущий бог Луг опять-таки описан, как вполне ре-
альный герой, который, правда, хранит в себе знания це-
лого народа. Отвечая на вопросы у врат Тары — цитадели 
божественного Нуаду, он, по сути, проходит самую на-
стоящую инициацию, как отмечалось выше. При этом 
Самилданах позиционирует себя, как плотник, кузнец, 
герой, арфист, воитель, «филид и сведущий в делах 
старины», чародей, врачеватель, кравчий, медик. 

Каждый раз, когда Луг называет свое умение, приврат-
ник отказывается его пропустить, мотивируя, что в свя-
щенном городе уже есть кто-то, обладающий похожим 
даром или ремеслом. 

«И тогда снова заговорил Луг: 
— Спроси короля, — сказал он, — есть ли при нем 

человек, что искусен во всех тех ремеслах. Если най-
дется такой, то покину я Тару. 

Сватовство к Этайн / / Предания и мифы средневековой 
Ирландии / Под ред. Г.К. Косикова. М.: МГУ, 1991. 
Кельты. Ирландские сказания. М.: Арт-Флекс, 2000. 
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Когда же рассказали о том Нуаду, то король молвил: 
— Пропустите его, ибо до сей поры равный ему не 

приходил к этой крепости. 
Тут пропустил Луга привратник, а тот вогиел в 
крепость и воссел на место мудреца, ибо и вправду 
был сведущ во всяком искусстве ». 
Таким образом, можно сказать, что древние народы 

освоили антиномию Ницше31 «культура как дух/культу-
ра как жизнь >>, неосознанно применили ее в исторической 
парадигматике. 

В эпосе древних славян, скандинавов и других народов 
бог, вождь или культурный герой, сам индивид, наконец 
член рода, выступает инструментом «делания» традици-
онной культуры, ее создания и существования, и в то же 
время ее результатом. Он сам себе главный инструмент. 

Отметим, что главнейший аспект исследования тради-
ционной культуры заключается в том, что имена богов (как, 
впрочем, и иные знаки, например имена героев, мест, рун и 
т. д.) — это магические операторы или инварианты для пе-
рехода из системы мифа одного народа в параллельную. 

Издревле разные авторы традиционной культуры, по 
свидетельству Диогена Лаэртского (II в. н. э.), сопостав-
ляли греческих и персидских богов: 

«Аристотель в первой книге «О философии » считает, 
что маги древнее, чем египтяне, что они признают два 
первоначала — доброго демона и злого демона и что пер-
вого зовут Зевс и Оромазд, а второго — Аид и Ариман, 
с этим согласны также Гермипп ( «О магах»), Евдокс 
( «Объезд Земли») и Феомп ( «Истории Филиппа»)»12. 

Грек Плутарх3' легко отождествляет богов греческих 
и египетских. Отец истории Геродот — скифских и гре-
ческих. Им вторит Цицерон, нумеруя греческие и римс-
кие инварианты и выстраивая их в историческом разви-
тии. В трактате «О природе богов », он, например, так опи-
сывает римского Вулкана34, подразумевая греческого Ге-

j 1 Ницше Ф. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. С. 892, 833. 
32 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I, 8. 
33 См.: Исида и Осирис. 
34 Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1997. 
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феста: «ХХП.(55) И Вулканов тоже много. Первый 
родился от Нёба. От этого Вулкана Минерва родила 
того Аполлона, которого древгше писатели считают 
покровителем Афин. Второго, рожденного Нилом, егип-
тяне называют Фта (Опас) и считают хранителем 
Египта...» Составитель Ипатьевской летописи, как мы 
видели выше, продолжил традицию, связав Фта со сла-
вянским богом Сварогом. А римлянин Страбон, напри-
мер, описывая Фивы, применяет к египетскому Тоту имя 
той же магической сути, но греческое, более удобное для 
понимания современников и сограждан: «Т амогиние жре-
цы, как говорят, были преимущественно астрономами 
и философами... Всю мудрость такого рода они возво-
дят преимущественно к Гермесу »35. 

Тождество бога мудрости и магии древних германцев 
Одина-Вотана-Водена и Гермеса-Меркурия засвидетель-
ствовано двумя первоисточниками, вообще разделенны-
ми десятью веками непрерывающейся традиции. Норман-
нский автор Гальфрид Монмутский в «Деянии бриттов» 
писал: «Мы чтим отчих богов — Сатурна, Юпитера и 
прочих правящих миром, но в особенности Меркурия, 
которого на своем языке называем Воденом». Наши 
предки посвятили ему день четвертый недели, кото-
рый и посейчас зовем по его имени воденесдей»36. Римля-
нин Корнелий Тацит за тысячу лет до этого сообщал о 
материковых германцах: «Из богов они больше всего 
чтят Меркурия (Вотан) и считают должным прино-
сить ему по известным дням в жертву также людей. 
Геркулеса (Донар) и Марса (Циу) они умилостивля-
ют закланиями обрекаемых им в жертву животных»37. 

Есть древнеисландский текст Rymbegla, где прямо на-
писано «...Зевс, которого мы зовем Тором, и Меркурий, 
которого мы называем Одином...» Меркурия и Одина 
отождествляет «История народа лангобардов» записи 

j5 Страбон. География. М.: НИЦ «Ладомир», 1994. См.: 
кн. XVII. 1.46. 
История бриттов. 98. Цит. по: Гальфрид Монмутский. 
История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984. С. 5-137. 
О происхождении германцев. 9. Цит. по Корнелий Тацит. 
Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Л.: Наука, 1969. 
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Англо-норманнский хронист Ордерик Виталий в 
1068 г. пишет о славянах: 

«Лютичи не знали истинного Бога, но, опутанные 
сетями невежества, поклонялись Гводену, Туру и 
Фрее и другим ложным богам или, скорее, бесам». 
Судить о правомочности таких соотнесений нам дает 

возможность функциональный анализ. И это одна из тем 
нашего исследования. Множество примеров такого фун-
кционального анализа даны ранее38. 

В этой книге мы также прибегнем к нему, сопоставляя 
в основном женские божества параллельных ветвей язы-
ческой традиции, как наиболее ранние в мифологических 
системах и поэтому позволяющие показать более полно 
динамику изменения самих мифологических систем в за-
висимости от смены социальных структур и социальных 
отношений. 

Традиционная культура, как предмет нашего иссле-
дования, определена нами не просто как инициационная, 
не только как эвгемеристичная, но еще и как инвариант-
ная, исконная и практичная по сей день. При этом тради-
ционная культура преимущественно базируется на мифо-
логической форме мышления. 

Традиционализм, т. е. следование исконной традиции, 
как и язычество в целом, — не религия, вернее это и не 
монотеизм, и не политеизм, а магическая, космогоничес-
кая и мировоззренческая система, то общее, что связыва-
ет разные политеистические религии. ч 

Традиционализм практичен. Он вкХючает в себя ис-
кусство делать выбор, не ограничивая его. Некоторые из-
вестные религиозные системы, выросшие из ведической 
традиции, много заимствовали у «язычников» в этом на-
правлении. Насколько религиозны сами современные пос-
ледователи традиции, ныне судить трудно. Одна их часть 
пришла к язычеству через науку, обнаружив закономер-

38 Гаврилов Д., Наговицын А. Боги славян. Язычество. 
Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. 
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ное сходство в том, чем занимается фундаментальная на-
ука, с языческим мировоззрением и мировосприятием. 
Вторая часть современных язычников, отрицая значимость 
исторического опыта и первоисточников, двигается к язы-
честву через созерцание и собственное мироощущение, 
потому они религиозны (т. к. нередко возводят в догму 
личное восприятие мира, не признавая проверенные вре-
менем и социумами опыт и знания). Эти части, однако, 
составляют целое. 

И тут мы сталкиваемся с принципиальным вопросом, 
становящимся основным предметом разногласий между 
разными школами: какими путями должна быть рестав-
рирована древняя традиция? 

Кроме упомянутых первоисточников, есть такой нео-
провержимый источник, который невозможно сжечь на 
костре, утопить в воде и развеять по небесам, — это язык. 
При системном фонемологическом подходе, как показа-
ли исследования В.В. Иванова, В.Н. Топорова, А.В. Гудзь-
Маркова, А.Е. Наговицына можно с высокой долей веро-
ятности получить из него сведения о далеком языческом 
прошлом. Это особенно актуально в связи с тем, что при 
исследовании славянской культуры исследователь стал-
кивается с проблемой сравнительно небольшого числа 
первоисточников по традиции письменного характера. 
И это понятно почему. 

Путь современного традиционалиста — это призна-
ние за Природой и Космосом всех прав живого существа. 
Это признание того, что она испытывает боль на всех уров-
нях, и способна радоваться, как человек. Вернее наобо-
рот, поскольку человек есть производное и составляю-
щее Природы, то именно человек испытывает радость и 
боль, подобно своей матери. Современная нам наука как 
раз подошла к тому рубежу, когда ее исследования ока-
зываются уже ничем иным, как пыткой, но не испытани-
ем. По данному поводу следует вспомнить гордость рус-
ской науки XX в. — русских космистов, которые разде-
ляли взгляды традиции на природу и Космос. В их среду 
входят такие всемирно известные ученые как Циолковс-
кий, Вернадский, Чижевский. В определенной мере к ним 
можно причислить и Л. Гумилева, выявившего связь меж-
ду социальным развитием и развитием планеты Земля 
(«Этногенез и биосфера Земли »). 
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Подход к вселенной человека традиции — это призна-
ние, что природа мудра, что перед и зад человека, как его 
верх и низ — равноценны. И верх, и низ человека — от 
Природы, и от Субъекта в ней, именуемого в разных ми-
фологических системах: Родом, Рудрой, Одином, Лого-
сом и т. д. 

Традиционализм — это триалектика (триединство 
мира). За примерами далеко ходить не надо: Вишну — 
Брахма — Шива (ведийцы); Ахура-Мазда — Митра — 
Ариман (персы); триумвират мойр — богинь судеб (элли-
ны), Логос — Дый — Гермес (Платон и аркадский герме-
тизм); Be — Вили — Один или Хенир — Один — Лодур, 
Фрейр — Один — Тор, триумвират норн (скандинавы); 
Тевтат-Таранис-Езус (галлы); три бога Дану, Дагда — 
Нуаду — Луг (Ирландия); Род и Рожаницы, богини судеб 
Доля — Макошь — Недоля (именуемые тремя Ягишнами 
или Божьей Матерью с сестрами), Явь — Правь — Навь 
или Белбог — Род — Чернооог (славяне) и т. д. 

С точки зрения традиции, следом за Природой цикли-
чен также человек и его социальные структуры. Подоб-
ная цикличность проявляется как на чисто биологичес-
ком плане (женские менструальные циклы), так и в цик-
личности появления мыслей, циклами научных, изобре-
тательских и общественных идей. 

Гармония с обожествленной Природой не состоит в 
просто «валянии» на зеленой травке, хотя само созерца-
ние природы и ее частей есть непременная черта традици-
онного мировоззрения. 

Гармония для язычника не есть покой и стагнация. Гар-
мония — это процесс постижения цикличности Природы 
и себя в ней во всех подробностях, начиная от тайны рож-
дения и завершая таинством смерти, пррдолжая данный 
процесс новым возрождением и оканчивая вновь умира-
нием. 



Книга L Некоторые аспекты 
мифологического мышления 
и образа мира 

1.1. Мифологическое время 
В данной части нашей работы мы делаем попытку рекон-

струировать особенности мифологического и религиозного 
восприятия таких важнейших элементов мира, как время, 
пространство, жизнь и любовь. Мы используем как опреде-
ленные логические схемы, так и соотнесение отрывочных 
данных, сохранившихся от целостных систем мифологичес-
кого мировоззрения, с данными современной науки или с 
природными законами. Обычно при рассмотрении вопро-
сов, связанных с мировоззрением предков, существует не-
который покровительственный подход. В нашем исследова-
нии мы исходили из того, что носители мифологического 
мировоззрения и мышления нисколько не глупее наших со-
временников, тем более что подобный тип мышления при-
сутствует в определенном процентном соотношении у каж-
дого человека. Повсеместная вера в приметы указывает на 
наличие данного типа мышления в современном обществе. 
Исходя из того, что мифологический тип мышления не яв-
ляется некой архаикой и не присущ только отдельным «от-
сталым» народам, для объяснения его феноменов мы ис-
пользовали ряд примеров из современной науки и жизни. 
Для нас представляется важным рассмотреть феномен ми-
фологического типа мышления не только как специальный 
вопрос психологической науки, но и как предпосылки для 
понимания истории и культуры, потому что понять матери-
альную и духовную культуру ушедших народов, возможно, 
только обладая логикой создания этой культуры, не в коем 
случае ее не упрощая. 
1.1.1. Одновременность прошлого и настоящего 

в фольклоре. Различные временные шкалы 
Обратим внимание на понятие времени в ряде миро-

вых мифологических систем. Сначала обратимся к систе-
ме времени в русской народной сказке. В начале сказки 
читатель зачастую отсылается ко временам «царя Горо-
ха» или в абстрактное «давным-давно», «давнооыло», «в 
стародавние годы», «...во давнее время, когда мир божий 
наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки 



Книга I 

текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали 
жареные куропатки в то время жил-был царь по имени Го-
рох с царицей Анастасьей Прекрасною». («Три царства — 
медное, серебряное и золотое»). Однако такое отсылание 
читателя или слушателя в стародавнее время происходит 
крайне редко. В большинстве случаев указание на время ог-
раничивается присказкой «жил-был», или временной мо-
мент опускается вообще и заменяется на пространственный: 
«в некотором царстве, в некотором государстве», или «в 
некотором городе (селе)» и т. д. Данное обстоятельство ин-
тересно нам потому, что сказки записывались в первую оче-
редь в крестьянской среде, где вопросы «когда?» и «где?» в 
силу необходимости звучали наиболее часто. Более того, 
человеку вообще свойственно желание определить свое ме-
сто в пространстве и времени. Минимальным из таких опре-
делений служит указание на прошедшее или будущее про-
текающих событий. Следовательно, можем сделать два вы-
вода: или слушателя сказки вообще не интересовало время 
описываемого в ней события, или оно воспринималось как 
недавнее прошлое или даже настоящее, наравне с рассказа-
ми отца или деда о событиях своей молодости. 

Временное соотнесение событий в русской сказке оп-
ределяется по их последовательности. Отметим при этом, 
что Алвин и Бринли Рис в своем труде «Наследие кель-
тов» указывают на тот факт, что былинные и сказочные 
события, рассказываемые слушателям, потомкам кель-
тов, воспринимались как несомненно существовавшие, и 
любое сомнение в подлинности рассказа наносило рас-
сказчику серьезную обиду. Подобное отношение, по ука-
занию данных авторов, существовало во всем ареале уст-
ной эпической традиции, будь то Индия или арабские по-
лупустыни. Исходя из данного многократно проверенно-
го факта, можем перенести его на русский народ, при этом 
указав, что несомненность произошедших сказочных и 
фантастических событий подкреплялась их недавностью. 
Указание на «время царя Гороха » встречается крайне ред-
ко. Отсюда следует, что отношение к временным циклам 
соотносилось в народе с понятиями «был» и «будет», «зав-
тра» и «вчера». В ряде случаев по данным этнографии, 
время того события исчисляется следующим образом. Это 
указание на время молодости отца или деда, т. е. чисто 
родовое летоисчисление, или указание на событие до или 
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после постройки села. Главный временной отчет идет по 
трем шкалам времени. Первая — личное событийное вре-
мя рассказчика, «когда я еще молодой была » или «на вто-
рой год, после того как меня за Фому замуж выдали ». Вто-
рая — время своего рода: «еще дед мне сказывал, что ког-
да он подпаском бегал », «при бате моем, еще до того как 
его на войну забрили >>. И третья, которую можно условно 
назвать «племенная », т. к. достаточно обособленная внут-
ренняя жизнь русской деревни во многом сохранила чер-
ты жизни племени: «еще когда нашей деревни не было в 
этих местах», «в те времена, когда только первые казаки 
на это место пришли», «в то время, когда храм каменный 
в приходе построили». В ряде случаев, как уже говори-
лось выше, указывается на явную вымышленность собы-
тий «когда текли молочные реки, кисельные берега », или 
их явную давность «давным-давно». 

Отметим, что первая временная шкала сохраняется у 
человека практически при любых обстоятельствах. Всем 
хорошо известно, что, рассказывая о событиях, мы неред-
ко даем временное указание «еще до того, как я вышла за-
муж », «после поступления в институт » и т. д. Вторая шка-
ла при уменьшении значения семейно-родовых отношений 
в западно-ориентированном обществе теряет свою акту-
альность. Уже редко можно услышать фразы типа «когда 
мой отец ходил в школу» или «когда мой дед пошел на вой-
ну ». Подобное высказывание не воспринимается слушате-
лем как временное указание. Данную шкалу заменяет или 
общепринятая временная градация «в 1934 году», или об-
щесоциально значимые вехи «при Сталине», «во время пе-
рестройки». Третья «племенная» шкала в силу понятных 
причин практически совсем исчезает в крупных городах, и 
ее можно встретить только в небольших населенных пунк-
тах, где все население воспринимает себя как некое един-
ство, связанное общей значимой историей. Поэтому ука-
зание типа «еще до открытия музея », «до того, как Сашка 
руку сломал » может быть понятно коренному жителю того 
или иного города или некой компактной группе, несущей в 
себе черты племени. В ряде случаев временная шкала тре-
тьего типа сохраняется на предприятиях, где общезначи-
мая история совместной деятельности может послужить 
такой шкалой времени: «еще до нового директора», «до 
того, как главбуха посадили ». 
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К трем перечисленным временным шкалам можно до-
бавить еще «общенациональную» и даже «общемировую» 
шкалу: «до Второй мировой войны», «до революции», 
«после перестройки». 

Существование каждой из описанных временных шкал 
указывает на одинаковое отношение ко времени во всех 
случаях. Это чаще всего «до » или «после ». Каждая из шкал 
используется в зависимости от отношений со слушателем. 
В случае, когда позволяют уровень близости, доверия и 
наличие общей личностной истории, используется первая 
временная «личностная» шкала, которая в некоторых слу-
чаях заменяется на шкалу второго типа — «родовую », осо-
бенно если собеседники относятся к одному роду — семье 
с общей историей. Шкала третьего типа так же предпола-
гает определенное сообщество и общую деятельность и 
историю, посторонним указание на время снятия директо-
ра не понятно. Последняя шкала такого типа — нацио-
нальная — применяется в коммуникациях социальных со-
обществ. Например, указание англичанина «на третий день 
после дня рождения нашей королевы» будет понятно да-
леко не каждому иностранцу. Несколько вне действия этих 
временных шкал стоит общая временная шкала, ориенти-
рованная «со дня рождения Христова», заменившая шка-
лу «с сотворения мира ». В данном случае необходимо ого-
вориться, что хотя данная временная шкала при общении 
понятна большинству населения Земли, но, например, у 
мусульман имеется своя временная шкала, принадлеж-
ность к которой служит отличительным признаком при-
надлежности к религиозному мусульманскому миру. 

Можем сделать следующий важный вывод, что отно-
шения между теми или иными группами людей и их сооб-
ществами во многом характеризуют^тем, какой времен-
ной шкалой они пользуются при общении. 

Возвращаясь к фольклору, можем в силу данного фе-
номена утверждать, что герои сказок в большинстве слу-
чаев воспринимались, как имеющие некоторую общую 
реальную историю с рассказчиком и слушателями и отно-
сились к «той же племенной группе, что и они ». 

1.1.2. Относительность времени, мифологическое время 
Что такое время с точки зрения славянского и даже 

индоарийского мифологического мировоззрения? О вре-
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мени и его внутренней сущности человек задает себе воп-
рос хотя бы раз в жизни. Иногда хочется понимать кон-
цепцию времени просто, линейно — вчера, сегодня, завт-
ра, через год. Но так ли понимали его наши предки? Вспом-
ним, что в нашей повседневной жизни, когда наше созна-
ние решает привычные для себя вопросы, как трудно 
ждать и догонять — время как бы «тянется»... Опять же, 
когда нам хорошо, когда мы «в своей тарелке» — время 
пролетает мгновенно. Обычно данное восприятие време-
ни объясняется чисто индивидуальными, психическими, 
субъективными причинами. 

Для того, чтобы понять логику мифологического, тра-
диционного мышления в вопросе восприятия времени, 
вспомним, что подобными вопросами и их разработкой 
занимались специально подготовленные жрецы. Их под-
готовка иногда длилась более 30 лет, как у кельтских дру-
идов, и они обладали довольно точными, даже с точки зре-
ния современной науки инструментами (календарь жре-
цов майя точнее самого современного календаря). Кроме 
того, концептуальная и практическая работа по разреше-
нию вопроса времени и иных подобных вопросов прово-
дилась в течение тысяч лет и передавалась от поколения к 
поколению. В связи со всем вышесказанным рассмотрим 
несколько простых ситуаций, для понимания которых не 
требуется специальных знаний современной науки, и ко-
торые, безусловно, были рассмотрены в различных кос-
могонических системах при их создании. 

В средневековых и античных сказаниях о стране фей, о 
блаженной Аркадии, об Олимпе, о Асгарде и Ирии, о Рае, о 
золотых островах, сохранивших явные следы мифологичес-
кой космогонии и мифологического мышления, говорится, 
что там нет времени или оно течет очень медленно. Подоб-
ные воззрения сохранились, например, в русской сказочной 
традиции («Встреча через триста лет »), где герой идет со сво-
им умершим другом в загробный мир, там проводит одну 
ночь, пируя и делясь новостями, а когда возвращается на-
зад, то понимает, что на земле прошло триста лет. 

Один миг в ином временно-пространственном изме-
рении, а на земле прошли столетия. Следуя данной логи-
ке, верна пословица: «Влюбленные часов не наблюдают». 
Любовь, в понимании славянской и общей индоевропейс-
кой традиции, на чем мы подробнее остановимся ниже, — 
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это притяжение объектов вплоть до их слияния. Как иде-
альный пример такого слияния можно привести буддийс-
кое учение о нирване, или полном слиянии с божествен-
ным бытием. Подобные взгляды существуют и в христи-
анстве, где Рай — это приобщение праведников к «Славе 
Господней». Средневековые алхимики, которые во мно-
гом продолжали античную традицию и пользовались ми-
ровоззренческими элементами мифологического мышле-
ния, говоря о создании золота и обретении философского 
камня, имели в виду то же слияние с божественным. 

С точки зрения мифологического, традиционного 
мышления симпатия к чему-то и валентность в химии, в 
принципе, одно понятие, т. е. это способ притяжения или 
гравитации между субъектом и объектом. Объектом мо-
жет быть что угодно и кто угодно. Важно само притяже-
ние или любовь как принцип. Для современного человека 
такие выражения как «красный лев любит зеленого дра-
кона» совершенно непонятны и порой кажутся бессмыс-
ленными, а речь идет просто о химической реакции меж-
ду взаимодополняющими элементами. Например, при 
реакции кислоты и щелочи получается нейтральная соль, 
следовательно, с точки зрения мифологического мышле-
ния, можно говорить о «любви» кислоты и щелочи. 

Вернемся к концепции времени в ее традиционном по-
нимании. Что же происходит между объектами при силь-
ном притяжении или отталкивании? Это тем более важно, 
что иначе мы не можем понять мировоззренческую кон-
цепцию мифологического мышления, где говорится о мед-
ленном течении времени в иных мирах, например загроб-
ном или небесном. 

Из жизненного опыта и элементарной физики мы зна-
ем, что при притяжении объектов происходит ускорение 
их движения в сторону друг друга. 

Обратимся к сфере современной физики. 
1. Сделаем предположение, что время системы, ее 

внутреннее субъективное время, зависит от движения си-
стемы. Для этого рассмотрим движущуюся систему. При 
сопротивлении среды ее движение быстро затухает. В то 
же время эта система, двигаясь, генерирует вокруг себя 
сильные и резко изменяющиеся поля, в т. ч. электромаг-
нитные. Нас также интересуют случаи, когда сама систе-
ма за счет перехода своей части в другое агрегатное со-
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стояние поддерживает свое движение. В случае если век-
тор действия полей, создаваемых движущейся системой, 
направлен в сторону движения системы — время «жиз-
ни >> ее возрастает, она как бы самоподдерживается. Если 
вектор возбуждаемого системой поля направлен против 
ее движения, то происходит ускоренное затухание дви-
жения системы. Интересно, что подобный принцип зафик-
сирован в «храмовых чудесах» Древнего Египта, Асси-
рии, Вавилона, Индии и даже в средневековой Европе. 
Даже в Библии описание вознесения пророка Илии на не-
беса говорит об использовании подобного эффекта. Илия, 
сидя на железной платформе, подбрасывал магнитный 
шар и, используя силу притяжения, поднимался вверх. 
Реактивный принцип, как поддерживающий движение 
системы (ракеты), был, например, широко известен в Ки-
тае, где практиковались изготовление ракет и использо-
вание их в военных целях и при проведении салютов во 
время придворных праздников. Теперь рассмотрим слу-
чай, когда поле внешней среды (или ее движение), окру-
жающее систему, или поле надсистемы направлено по 
положительному или отрицательному вектору относи-
тельно движения рассматриваемой системы. Направле-
ние этого поля также ускоряет или замедляет движение 
рассматриваемой системы. Как иллюстрацию такого эф-
фекта можно рассмотреть движение лодки с гребцом в 
спокойной воде, когда с определенным допущением мож-
но сказать, что скорость движения лодки зависит от уси-
лий гребца, ускорение движения той же лодки, когда она 
идет по течению реки, и замедление, когда идет против 
течения. Особенно интересен случай, когда поле надсис-
темы и поле, возбужденное движением самой системы, 
входят в резонанс. Тогда ускоряется движение системы, 
и, в конечном итоге, ее влияние на поле включающей ее 
надсистемы становится значительным. Приведем извест-
ный пример о том, как солдаты, идущие в ногу по мосту, 
вызвали его разрушение из-за того, что их шаг попал в ре-
зонанс с колебаниями самого моста. 

2. Рассмотрим вопрос с другой точки зрения. С 1930-
1940 гг. были начаты опыты, показывающие, что объек-
тивное время полураспада радиоактивных элементов ме-
няется (замедляется) при высокоскоростном вращении 
Диска, на котором они расположены. Значит, можно сде-
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лать предположение, что гравитация (в нашем случае цен-
тростремительная сила) влияет на объективное т е ч е т е 
времени в заданной системе координат. 

3. Теория относительности Эйнштейна говорит о т^М, 
что при скоростях, близких к скорости света, «теряет^ >> 
масса и замедляется время. Можем сделать вывод: при pi-V 
ком увеличении скоростей или при сильном притяжен^, 
гравитации, время останавливается или замедляется. 

1.1.3. Мифологические пространства. 
Свертывание времени 

Возвращаясь к мифологическим концепциям о про-
странствах, где время для субъекта замедлено относитель-
но времени на Земле, можно предположить, что данЕ^е 
пространства (Рай, страна фей, блаженная Аркадй%, 
Олимп, Асгард, Ирий и т. д.) или движутся относитель*1 о 
земного пространства со скоростью близкой к скоросги 
света, или на них действует некая Сила. Действие эт°й 
Силы многократно более высокого порядка, чем на зсН-
ле, и она замедляет скорость течения времени в вышепе-
речисленных пространствах относительно времени зсН-
ли. Отметим, что и на земле возможны такие же э ф ф ^ -
ты, как и в перечисленных пространствах. Для попавшего 
в описываемые мифологические пространства время к а к 
бы «свертывается». Для «внешнего» наблюдателя пре-
шло много времени, а для «внутреннего» — всего од^н 
миг. Именно так можно понимать многочисленные опи-
сания возвращения человека из иного мира, где он про-
был, по его мнению, совсем недолго, а на земле прошди 
столетия. Особенно часто такие рассказы встречаются в 
кельтской традиции, где описаны многочисленные путе-
шествия в страну фей. Кстати, предание о таком путеше-
ствии связано с одним из шотландских предков М.Ю. Лер-
монтова. Особенно интересное описание подобного пу-
тешествия имеется в кельтском эпосе о путешествии Бр^Н-
да. Из вышеизложенного можно сделать вывод: врем)1 с 
точки зрения мифологического мышления протекаем с 
разной скоростью в различных мирах. Для такого заклю-
чения могло послужить поводом различное восприятие 
человеком скорости протекания времени в различных си-
туациях. Кроме того, мы убедились, что в различных про-
странствах, с точки зрения мифологического мышления 
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время относительно, но такое воззрение находит подтвер-
ждение в реальной жизни. Вспомним о бабочках-одно-
дневках, проживающих рождение, созревание, восторг 
полета и питания, спаривание, рождение потомства за 
один час, который мы просто можем не заметить. Поэто-
му логично перенести утверждение, об относительности 
восприятия времени, и на окружающую нас природу. 
1.1.4. Биологическое и циклическое время 

Можно сказать, что время, которое мы видим на своих 
часах, тесно связано с законами природы: периоды обраще-
ния Земли вокруг своей оси — день, ночь, сутки, оборот Зем-
ли вокруг Солнца — год и т. д. Длина суток в 24 часа — некая 
средняя величина, которая зависит от скорости оборотов 
Земли вокруг Солнца. Но эта скорость меняется, правда из-
менения с позиции продолжительности человеческой жиз-
ни незначительны, как с точки зрения мотылька-одноднев-
ки, мы вечные, неменяющиеся сущности. Продолжитель-
ность дня в зимний период, когда все замирает, меньше. На-
чинается преобладание дня над ночью с точки весеннего рав-
ноденствия, точки пробуждения любви и роста в природе 
(наши орущие «мартовские коты» чувствуют ее много луч-
ше людей) и заканчивается в точке осеннего равноденствия, 
в период реализованных возможностей любви и роста. Пос-
ле этого наступают сон, зима, ночь. Практически во всех ми-
фологических системах зимний период связан со смертью и 
культом богов подземного мира. В славянской традиции 
праздник Коляда, связанный с хтоническим богом Белесом, 
справляется во время зимнего солнцестояния. У южных сла-
вян во время этой даты сжигают Бадняка; иными словами, 
меняют старого бога на нового. Кощей русских сказок, жи-
вущий в хрустальном или ледяном дворце, правит в зимний 
период. В русской сказочной традиции именно тогда он кра-
дет у Ивана-царевича Марью Моревну, а когда наступает 
весна, царевич — солнце — ее освобождает. На этот факт 
неоднократно указывал ряд отечественных ученых, в том 
числе академик Б.А. Рыбаков. Аналогичен данным мифоло-
гическим представлениям и древнегреческий миф о Прозер-
пине, которая в зимний период находится в подземном цар-
стве Аида, а в летом выходит на землю. 

Зачастую природное время противопоставляется жи-
вому (человеческому) времени. Оно состоит из астроно-
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мических циклов — солнечных (год, сутки) и лунных (ме-
сяц, фазы луны), вегетативных (время роста и созревания 
растений). Для мифологического мышления природного 
времени характерен биологизм: каждый цикл имеет нача-
ло (рождение), расцвет, увядание, старость и смерть, за 
которой следуют возрождение и новый цикл. Аналогич-
ную картину мы видим в теории Л.Н. Гумилева в описании 
социальных структур и народов. Подобные воззрения 
встречаются еще у немецкого философа Шпенглера в его 
знаменитой работе «Закат Европы». Даже в русской за-
гадке «К вечеру умирает, поутру оживает» с отгадкой 
«день» отражено подобное циклическое восприятие при-
родного времени. Особенностью мифологического мыш-
ления, как нами указывалось в «Мифологии и религии эт-
русков», является магическое соотнесение сходных в сво-
ей внутренней символике предметов и объектов, их воз-
можная замена друг другом. Так, «весна (годовой цикл) 
соответствует рассвету (суточный цикл), молодому меся-
цу (лунный цикл), всходам посевов (вегетативный цикл) и 
рождению, началу человеческой жизни (жизненный цикл). 
Летнее солнцестояние оказывается тождественным по се-
мантике и оценке полуденному времени и полнолунию, 
цветению растений. Зимнее солнцестояние приравнивает-
ся к полночи, нулевой фазе луны (безлунию) и смерти39. 

Отметим, что, с точки зрения мифологической тради-
ции, смерть и остановка всякого движения, в том числе 
остановка жизни, практически идентичны. Протекание 
времени в зимний период в мифологическом мировоззре-
нии считается иным, чем в летний. Зимой, по представле-
ниям древних народов, время сжимается, «замерзает». 
Вся земля как бы ниспускается к миру стагнации, смерти. 
Во время летнего периода Земля какч6ы поднимается к 
небесному миру, происходит притяжение к всеобщему 
цветению и любви, восприятие времени такого, как если 
бы оно ускоряло свой бег, времени становится больше. 
Его становится больше даже по объективным обстоятель-
ствам, потому что солнечный день длиннее и, следователь-
но, больше времени для деятельности. Даже с точки зре-
ния земледельческой культуры основные сельскохозяй-

39 Славянские древности / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М.: 
Международные отношения, 1995. С. 448-451. 
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ственные работы проходят в летнюю половину года и по-
том «кормят» — дают жизнь целый год. Следовательно, 
если связывать линейное течение времени с космически-
ми циклами Земли и Солнца, с точки зрения мифологи-
ческого восприятия мира мы не правы. В периоды любви, 
света — времени больше. Это проявляется в том, что оно 
несет большую возможность для самореализации и дея-
тельности субъектов. 

1.1.5. Личное время 
Рассмотрим еще один вопрос, что такое, с точки зрения 

рассматриваемой мировоззренческой позиции, личное вре-
мя человека и как оно соотносится с основным временным 
потоком эпохи и временными потоками других людей. С 
одной стороны, все люди представляют один биологичес-
кий вид. Срок их жизни в среднем варьируется от 65 до 75 
лет, хотя как утверждает ряд ученых, и 130 лет не предел. 
Каждый человек проходит стадии детства, юности, сред-
него возраста и старости. Временные пределы этих стадий, 
в общем, определены. С формальной точки зрения, вроде 
бы никакого личного времени не существует. 

Но дело в том, что каждый человек за время жизни ре-
ализует себя по-разному. За один и тот же срок один ста-
новится Нобелевским лауреатом, а другой, вроде бы, и не 
жил. А часто о человеке остаются негативные воспомина-
ния. Например, о нераскаявшемся преступнике. Значит, в 
случае с преступной деятельностью можно говорить о лич-
ном времени индивидуума, как о времени с отрицательным 
знаком. На основании вышесказанного можно предполо-
жить, что течение времени в мифологическом восприятии 
мира связано с понятием движения, а точнее с притяжени-
ем и любовью. Поэтому правомерно допустить, что в дан-
ном мировоззрении срок жизни человека измеряется не 
календарными годами, а тем количеством проявленной, 
реализованной любви и добрых дел, которые он успел за 
данное время совершить. К добрым делам нами относятся 
добрые дела как таковые или понимаемые как добрые в дан-
ном социальном образовании, а также вся работа, сделан-
ная добросовестно и с любовью, даже работа мысли. Если 
присвоить добрым делам положительный знак, а злым — 
отрицательный, то их сумма и станет критерием времени 
жизни. В связи с этим следует отметить, что в Библии, сро-
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ки жизни первых, практически безгрешных людей — Ада-
ма и его потомков огромны с точки зрения современнос-
ти. Появилась даже поговорка «живет долго как Мафу-
саил ». Добрые дела и безгрешность являлись с точки зре-
ния древних греков и индусов причиной очень продолжи-
тельной и счастливой жизни. Вот как об этом повествует 
Гесиод в своих знаменитых «Труды и дни»40: 

«Создали прежде всего поколенье людей золотое... 

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
Горя не зная у fie зная трудов. И печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково 
сильны 
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. 
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им не в чем не известен ». 
В случае если баланс жизни человека был отрицатель-

ный, могли сказать, что человек занял часть жизни у само-
го себя в возможном последующем перерождении или же 
у других людей. Что нам дает такое восприятие времени? 
Каков критерий оценки возможной продолжительности 
жизни человека? В качестве оценки можно взять, напри-
мер, Иисуса Христа. С точки зрения мифологического мыш-
ления смело можно утверждать, что он живет 2000 лет, т. к. 
его дело и жизнь до сих пор являются примером и маяком 
в жизни многих миллионов людей. Прямой характеристи-
кой такого мышления является обращение к Христу, как 
ныне существующему живому персонажу. 

Таким образом, с точки зрения мифологического мыш-
ления, если личное время измерять степенью реализован-
ной любви и божественной предназначенности человека, 
то у всех оно разное. В этом смысле люди подобны астеро-
идам вокруг планеты, можно сказать, что кто-то несется 
по более дальней орбите к центру, кто-то по более близ-
кой. В результате, за один и тот же временной отрезок одни 
люди успевают совершить полный оборот вокруг центра 
вращения, а другие — проходят по дуге всего 1-2 градуса. 
Причем, это при одинаковом календарном времени и оди-
наковой скорости. А если скорость разная? 

^0 Гесиод. Труды и дни. Строфа 110 и сл. 
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1.1.6. Время эпохи, социума и места 
Р а с с м а т р и в а я особенности мифологического мышле-

ния и мышления вообще, необходимо отметить, что время 
эпохи зависит от «личного времени » всей планеты и варьи-
руется в разных географических местах в пределах опре-
деленного допуска. В этом плане все мифологические си-
стемы мира рассматривали планету как живое существо. 
С той же позиции планету рассматривал великий русский 
ученый В.И. Вернадский, автор учения о ноосфере. 

Хорошо известно, что есть места, где время как бы ос-
тановилось. В фольклоре такие места часто описываются 
как зачарованные города, на которые некие силы наслали 
сон или иное колдовство, например, как в сказке «Спя-
щая красавица ». Отметим, что в фольклоре хорошо изве-
стно и убыстрение времени. В такой известной сказке, как 
пушкинская «Сказка о царе Салтане», во время нахожде-
ния князя Гвидона с матерью в бочке, течение времени в 
данном локальном пространстве резко менялось. За не-
сколько дней князь Гвидон из младенца превратился во 
взрослого человека. 

Основные носители мифологического мышления: 
жрецы, волхвы и т. д., а в XX в. ученые не могли не заме-
тить, что люди живут в этих «спящих» местах в каменном 
веке, а если им навязывают ускоренное развитие, то они 
просто вымирают. Примером такого насильственного 
«ускорения » развития является судьба российских север-
ных народов. В то же время на планете всегда существо-
вали зоны, где жизнь всегда кипела и бурлила. Среди та-
ких мест можно назвать, например, Месопотамию, доли-
ну Ганга, долину Хуанхэ, Алтай, Волгу. В то же время су-
ществуют такие спокойные и уравновешенные страны и 
места, как Скандинавия. Рассмотрением этой интересней-
шей проблемы должны заниматься специалисты по исто-
рической географии. Отметим, что во многом данная про-
блема решена в работах Льва Гумилева. Мы же можем 
предположить, что изменение субъективного восприятия 
времени в разных точках планеты непосредственно свя-
зано с магнитными полями Земли. Как хорошо известно 
из геофизики, эти поля распределены неравномерно, и 
изменения в их воздействия на биосферу и на каждого 
конкретного индивидуума сказываются на восприятии и, 
возможно, на течении объективного времени в данном 
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месте. Каждый человек имеет любимое место прожива-
ния, часто таким местом является его Родина, а некото-
рые места для него просто невыносимы. Рождаясь в опре-
деленном месте, человек как бы заряжен магнитными и 
временными полями этого места, становится их носите-
лем (правда, не всегда), отсюда происходят ностальгия и 
тому подобные явления. 

Обратимся к фольклору, отражающему отношение к 
данной проблеме. Практически во всем индоевропейском 
фольклоре распространен следующий сюжет: у крестьяни-
на или царя имеется несколько (чаще всего три) сыновей. 
Как правило, младший сын — неудачник. Это обстоятель-
ство лучше всего характеризует сказка Ершова «Конек-гор-
бунок», которую автор написал на основе народных сказа-
ний: «У старинушки три сына. Старший умный был детина, 
средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». Отме-
тим, что дурак, например Емеля, в одноименной народной 
сказке — это, с точки зрения окружающих, человек, наиме-
нее приспособленный к социуму. Иными словами, его лич-
ное время и пространство минимально совпадают с соци-
альным временем и пространством. Сюжет сказки чаще все-
го указывает на путешествие героя в «тридесятое царство », 
которое понимается как места весьма отдаленные. Завер-
шение сюжета бывает двояко. Герой, пройдя ряд испыта-
ний, или находит жену, как правило, царицу и с ней воцаря-
ется и живет счастливо, что может указывать на то обстоя-
тельство, что его личное время и пространство коррелируют 
с тем временем и пространством, где он остается, и наиболее 
удачлив, он там сверхсоциален. В другом случае, пройдя ряд 
испытаний, он изменяется внутренне и возвращается назад 
уже другим человеком, Часто герою приводится даже прой-
ти через смерть и родиться вновь. Примерами таких сюже-
тов могут служить сказка об Иване-царевиче и Сером вол-
ке, где героя убивают его братья; сказка о Коньке-горбунке, 
где герой перерождается, искупавшись в кипящей воде; бы-
лина о Садко, где герой тонет, но выходит из моря живым и 
занимает в Новгороде весьма значимое место; сказка о Ца-
ревне-лягушке, где младший царевич постоянно подверга-
ется дома насмешкам, а, приобретя свое счастье, делает глу-
пость (сжигает лягушачью кожу) и вынужден изменить свое 
внутреннее время и пространство для того, чтобы воцарить-
ся вместе с женой. Мы полагаем, что с точки зрения мифо-
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логического мышления и образа мира временные поля дан-
ного места, по принципу обратной связи, коррелируются с 
временными полями основного населения, там проживаю-
щего. В то же время индоевропейская идея о смене веков, 
обладающих различными качествами, есть идея об опреде-
ляющей для времени (временного поля планеты) степени его 
эволюции как живого существа, которое можно понимать 
как ноосферу Вернадского. Из этого следует объяснения 
такого явления как ностальгия и привязанность «к родным 
березкам». Взаимодействия людей на Родине проще, т. к. 
все они находятся в более или менее одном временном рит-
ме. Законы взаимодействия наций между собой показал Лев 
Гумилев. По нашему мнению, с точки зрения мифологичес-
кого мышления, к его положению о комплиментарности 
между нациями стоит добавить соотношение временных 
ритмов при определении степени этой комплиментарности. 
Данное обстоятельство важно еще потому, что время и про-
странство практически никогда не отделялись друг от друга 
в народной традиции, составляли некое единство. Даже для 
определения пространственного направления использова-
лись термины, определяющие временные циклы, так пол-
день соотносился с югом, а полночь — с севером. Данное 
единство часто определялось степенью испытания героя, 
который должен был пойти за тридевять земель — элемент 
отдаленности, напрямую связанный с пространством, и идти 
ему надо было семь лет — элемент, связанный со временем. 
Отметим существенную деталь, что практически во всем 
индоевропейском фольклоре протяженность пространства 
и времени связывается с деятельностью. Общим местом яв-
ляются такие задания, как истоптать семь железных сапог, 
изломать семь медных посохов, изгрызть семь каменных 
хлебов. Данное обстоятельство относит нас к теории дея-
тельности такого замечательного отечественного ученого, 
как А.Н. Леонтьев. 

1.1.7. «Добрые» и «злые» времена и места 
Вернемся к локальному восприятию времени в мифо-

логическом мышлении. 
При изучении этнографических фольклорных данных 

может показаться, что мифологическое мышление для 
характеристики добра и зла в первую очередь выделяет, 
локализует «проклятые» и «благие» места на Земле. Та-
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кими местами в русской традиции являются тридесятое 
царство, царство Кощея, остров Буян, Лукоморье, былин-
ный Киев князя Владимира Красно солнышко. Однако по-
добная локализация носит и явный временной характер 
достаточно вспомнить о «золотом», «серебряном», «мед-
ном» и «железном» веке в древнегреческой и древнеин-
дийской традициях, где осуществлялась одна и та же дея-
тельность, но в разных временных ритмах и с разным уров-
нем «благости». В народном представлении существуют 
«добрые времена », «добрые дни », так же как и злые. В кре-
стьянском быту на Руси начинать определенное дело было 
необходимо в определенное время — «каждому овощу — 
свое время ». Даже в «Слове о полку Игореве » как пример 
благих времен упомянуты «века Трояновы». Отметим, что 
подобное четкое временное деление на «хорошие» и «пло-
хие» времена, на наш взгляд, лучше всего сохранилось в 
кельтской эпической традиции, описывающей этапы засе-
ления Ирландии. Также четко прослеживалось оно и в ми-
фологии Древнего Египта, где описано чередование прав-
лений хорошего Осириса, злого Сета и доброго Гора. 

Соотнесение временных и пространственных коорди-
нат характерно для современной науки, в частности для 
теории относительности Эйнштейна. Наиболее четко вос-
приятие временных циклов и соответствующего локаль-
ного пространства показал в своей теории Л.Н. Гумилев. В 
«Этногенезе и биосфере Земли » он прослеживает зависи-
мость развития стран, наций, социальных структур от лан-
дшафта местности, от магнитных и энергетических зон пла-
неты в их циклическом развитии. Данный автор приводит 
временную шкалу циклов и периодов развития цивилиза-
ций и народов. Теория Л.Н. Гумилева, скорее всего, верна, 
но к энергетике — «геомагнитной энергии, вызывающей 
эффект пассионарности», в сфере мифологического вос-
приятия мира, добавляется временной фактор, не всегда 
напрямую от нее зависящий. Из физики известно, что связь 
времени и энергии, проходит через понятие движения. Это 
означает, что оно зависит от «возбудителей », причин, т. е. 
от гравитации, притяжения, любви, а также, через понятие 
места приложения этого движения, от понятия простран-
ства. Дело в том, что в мифологическом понимании любовь 
приводит к взаимодействию, слиянию, к синхронному дей-
ствию, т. е. к большей устойчивости любой системы, будь 
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то семья или даже Солнечная система, и как следствие, к 
синхронизации субъективного времени системы и включа-
ющей ее надсистемы. Далее, опять же как следствие, про-
исходит накапливание энергии в замкнутой синхронизи-
рованной надсистеме. Затем наступает ее перенапряжение 
от излишков энергии. В итоге это приводит к катастрофе, 
выводящей надсистему или наиболее неустойчивые ее со-
ставляющие, на новый качественный уровень, но с разба-
лансированными временными и энергетическими состав-
ляющими. В измененной системе начинают активно функ-
ционировать любовь и притяжение, снова начинаются по-
пытки войти в резонанс или устойчивое равновесие. Про-
исходит циклический процесс. Иносказательно в мифоло-
гических системах эта идея выражена в описании смены 
веков и эпох, когда развертывание функциональной пре-
допределенности завершено. Так, в древнегреческой ми-
фологии, после уничтожения Тесеем, Персеем, Гераклом 
и другими героями чудовищ завершается миссия очище-
ния земли и приспособления ее для культурной жизни и 
деятельности людей. Энергия героев, не находя точки при-
ложения, направляется друг на друга. Происходит само-
убийство и взаимоуничтожение героев, заканчивающееся 
бессмысленной Троянской войной, где погибают уже их 
дети, носящие в себе характеристики героической эпохи. 
Отметим важнейший факт, что носители характеристик ге-
роической эпохи в той или иной мере являлись потомками 
богов. Так Геракл и Персей — сыновья Зевса, Тесей — сын 
Посейдона и т. д. Сама эпоха людей, по словам Гесиода, 
следующая за эпохой героев, характерна оторванностью 
от небесной сферы. Данное мифологическое воззрение на 
эпоху тесной связи человека с небом и дальнейшего разры-
ва этой связи при наступлении следующего временного 
цикла характерно для всех народов мира. Не имея возмож-
ности подробно останавливаться на разработке данной 
темы, укажем на несколько параллелей в различных кос-
могонических системах. Например, в шаманских практи-
ках Северной Америки, Сибири, Средней Азии, Австралии 
Мирча Элиаде выделяет всеобщий мотив о жизни первого 
великого шамана41. Этот первый шаман жил в доистори-
ческую эпоху и по силе был практически равен богу. После 

"" Элиаде М. Шаманизм. М.: София, 1998. 

45 



щ 
Книга I I f i 

того, как первый шаман или шаманы делают попытку про-
тивостоять богу-создателю, он или они лишаются большей 
части своей силы, и на земле наступает новый век людей. 
Отметим, что мотив противопоставления полубожествен-
ной расы людей богу-создателю также архетипичен. В гре-
ческой мифологии герои часто вступали в конфликт с бо-
гами. Так, Геракл спорил с Аполлоном по поводу лани Ар-
темиды и противостоял царице богов Гере; Одиссей осле-
пил сына Посейдона — Полифема; Персей убил любовни-
цу Посейдона Медузу Горгону. Аналогичный мотив про-
тивостояния представителя эпохи героев богам встречаем 
так же в ассиро-вавилонском эпосе, где герой Гильгамеш 
противостоит великой богине Инане (позже Астарте) и 
даже самой смерти. Мотив смены эпох, особенно хорошо 
описан в Библии: 

«Когда люди начали умножаться на земле, и роди-
лись у них дочери. 

Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что 
они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. 

И сказал Господь: «Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; 
пусть дни их сто двадцать лет. 

В то время были на земле исполины, особенно же с 
того времени, как сыны Божии стали входить к до-
черям человеческим, и они стали рождать им. Это 
сильны издревле славные люди. 

И увидел Господь, что велико развращение челове-
ков на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время. 

И раскаялся Господь, что создал человека на земле, 
и воскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: «Ис-
треблю с лица земли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их>>*2. 

С точки зрения мифологического мышления можно ска-
зать, что истинной причиной смены эпох и физического унич-

А2 Бытие. 6. 
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тожения носителей качеств, свойственных данным эпохам, 
становилась деятельностная завершенность данной эпохи и 
возможность ее перехода в новое божественное качество. 
Так сетования Бога на «сильных издревле славных людей », 
к тому же несущих в себе «семя сынов Божьих» сводятся к 
тому, что они становятся от него не зависимы, а зачастую и 
противостоят ему. Из двух возможностей перехода времен-
ной системы (эпохи, века) в новое качество, более высокое, 
близкое к системе самого высшего Бога, или более низкое, 
относительно божественной системы, Бог выбирает вторую 
возможность, подчиненную изначальной системе. Христи-
анская идея низвержения Сатаны за гордыню — описание 
того же сюжета, когда верховное божество не дает развива-
ющейся системе перейти на следующий временно-простран-
ственный уровень, т. к. этот переход нарушит принципы ми-
ровой гармонии и порядка, построенных по строгому иерар-
хическому принципу. 

Подобный сюжет смены эпох и ухода носителей бо-
жественной силы, мы можем видеть в ряде былин об Илье 
Муромце и Святогоре, где божественный исполин вынуж-
ден уйти из жизни и уступить место новому времени и его 
носителям. 
1.1.8. Связь времени и любви 

Рассматривая мировоззренческие концепции древних 
народов, мы приходим к некоему противоречию. С одной 
стороны, если брать за точку отсчета время «жизненных» 
циклов Солнечной системы или богов, ее олицетворяющих, 
то время во всех точках Земли протекает одинаково, но 
для стороннего наблюдателя оно все-таки протекает по-
разному. Если связывать понятие времени с движением и 
притяжением к некому центру, то степень любви и притя-
жения к Богу, у технологически неразвитых народов, мо-
жет быть даже больше, чем у высокоразвитых. Малый на-
род может существовать только при высокой степени люб-
ви, т. к. иначе вся система его жизни становится неустойчи-
вой. В небольшом племени каждый человек на счету. Если 
нет цели, притяжения, приложения сил и любви, любое со-
общество погибнет, но в первую очередь это касается не-
больших сообществ в силу их большей уязвимости и мень-
шей инерционности к внешним воздействиям. Судьба мно-
гих малых народов в России и Америке наглядный тому 
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пример. С точки зрения мифологического мышления, уро-
вень притяжения к богу или богам является причиной для 
вселенских катастроф и прочих несчастий, которые по-
сылаются человечеству в наказание. 

Данная концепция в основных своих моментах соот-
ветствует философским концепциям Библии, мифологии 
Индии, Греции, Вавилона и южно-американских народов, 
что косвенно ее подтверждает. Имеются в виду общече-
ловеческие мифы о потопе и «золотом веке », а так же си-
стемы кальп или юг, сменяющих друг друга. 

1.1.9. Человек, покоривший время — «временщик» 
Остановимся на важной особенности восприятия вре-

мени в мифологической системе мышления. Существует 
пословица: «Каждое время призывает своих героев ». Прак-
тически во всем мировом фольклоре бытует сюжет о неко-
ем неудачнике, который, попав в определенный временно-
пространственный поток, находит свое счастье. Этот не-
удачник описывается как хороший человек, и ему противо-
стоит злой, но удачливый персонаж. Часто этот персонаж 
рассматривается как брат, например, в сказке об Али-бабе 
и сорока разбойниках. Можно вспомнить даже сюжет об 
Илье Муромце, который просидел на печи тридцать лет и 
три года, и только когда пришло его время, в образе калик 
перехожих, смог начать свою деятельность как яркий но-
ситель характеристик героического времени — эпохи бо-
гатырей. Илья Муромец стал ярким представителем свое-
го времени, и оно посылало ему удачу, даже в тех случаях, 
когда жизнь его висела на волоске, например, во время ссо-
ры с князем Владимиром, когда Илью замуровали на три 
года в погребе. 

С точки зрения мифологического мышления, каждая 
эпоха и страна, как и человек, имеют свою, только ей при-
сущую протяженность во времени, т. е. скорость притяже-
ния к чему-то и свои только ей присущие энергетические 
характеристики, свою вибрацию. Отдельные люди и груп-
пы людей, для которых ритм жизни, ритм мышления, и в 
конечном итоге, личное, субъективное время, аналогичны 
течению времени в данном месте, в данный период, синхро-
низируются с эпохой, входят с ней в резонанс. Они — «люди 
своего времени». Они наиболее адаптированы и устойчи-
вы, счастье им так и «сыплется» в руки. Можно сказать, 
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что они движутся с «синей птицей» с одной скоростью и в 
одном направлении. Отношение к таким людям видно из 
известного библейского сюжета об Иосифе Египетском, 
который, преодолев ряд испытаний, в конце концов, по-
падает в свой пространственно-временной поток и стано-
вится практически единоличным правителем Египта. 

Характерно, что подобные персонажи часто встреча-
ются и в реальной жизни. Эти Меньшиковы, Отрепьевы, 
Бироны, Распутины, Ельцины почти неуязвимы, но толь-
ко пока протекает «их время», их временной цикл. Их и 
называют ,«временщики». Они сильны, пока находятся в 
«резонансе » с эпохой. Эти люди, зачастую не обладая за-
метными способностями, отодвигают в сторону истинные 
таланты и вершат историю. 

Но это еще не все. В период катастроф, когда время, по 
нашему допущению, свертывается, события сотен лет про-
исходят за дни и годы, влияние этих людей на историю воз-
растает пропорционально «сжатости» времени. К приме-
ру, «перестройка» и постперестроечные годы, время Гор-
бачева и Ельцина, эпоха Ленина и Сталина и т. д. Позже, не 
понимая событий, их движущей силы, мы старательно оп-
равдываем себя и своих предков, ставим в «божницы » пор-
треты, ищем оправдания и объяснения. А эти люди просто 
четко чувствовали эпоху, были ей «созвучны», и «его вели-
чество случай » выбирал их не случайно. Своей энергией они 
заражали окружающих, вводили их в экстаз, т. е. в резо-
нанс с временными и своими вибрациями, и этим еще боль-
ше продлевали «свое время», поддерживали нужную себе 
частоту любыми способами, жертвовали собой и милли-
онами жизней. Сами их идеи, устремления были созвучны 
данному моменту и только ему. Ленин перед революцией 
говорил о том, что «завтра будет поздно». И как он был 
прав! Идея, брошенная в нужное время в нужном месте, 
притягивала, «заставляла себя любить». Эта «бабочка-од-
нодневка » через день бы погибла незамеченной. Но сегод-
ня она взмахами крыльев сворачивает свое время и плане-
тарное время, изменяет мир на столетия. 

Народное сознание выделяет этих людей, о них пишут 
эпосы и рассказывают сказки. Характерно, что в советс-
кое время среди северных народов России было создано 
значительное количество сказок о Ленине и Сталине, где 
они выступали как характерные былинные богатыри. Не-
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значительный поход Новгород-Северского князя Игоря 
на половцев превратился в эпохальное событие благода-
ря «Слову о полку Игоревен. 

Нужно отметить, что любые попытки оболгать, затем-
нить прошлое и будущее, только временны. Они ничего не 
меняют в народном сознании, и только усиливают дей-
ствия этого прошлого, т. к. психическая энергия расходу-
ется не на движение вперед, а в сторону прошлого, хоть и 
затерянного. Чем больше мы хвалим или ругаем Сталина, 
тем больше усиливаем последствия его времени и подстра-
иваем свои субъективные временные потоки под его лич-
ное время, этим изменяя по обратной связи нынешний 
временной поток. Таким образом, фигурально говоря, 
если хочешь, чтобы пришел черт, надо о нем вспомнить. 

1.1.10. Время, государство, кара божья 
Откуда же берутся такие периоды, когда могут появ-

ляться «скрутки» времени? С точки зрения мифологичес-
кого мышления, человечество, страны, сообщества и сама 
Земля живут в таком тесном пространственно-энергети-
ческом, временном и информационном контакте, что от-
ставание или опережение по времени приводят к дисгар-
монии всей системы. Отметим, что в народном сознании 
порицается все чрезмерное, будь это далее положительные 
качества или богатство. По народному мнению, все чрез-
мерное «Бога гневит», даже по поводу горя говорят, что 
«все горе не оплачешь». Отметим, что даже чрезмерная 
любовь друг к другу, по народному поверью, вызывает гнев 
богов,.примером данного сюжета служат знаменитая пье-
са Шекспира «Ромео и Джульета », восточная поэма «Лей-
ла и Менджнун». Отметим, что сюжет похвальбы на пиру 
своим счастьем и успехами в ряде русских былин («Сад-
ко», «Михайло Потык» и др.) являлся причиной испыта-
ния героя, а часто мог послужить и причиной гибели. 

Вернемся к рассмотрению временно-пространствен-
ных циклов в логике мифологического мировоззрения. 
Несоответствие временных и жизненных циклов любых 
внутренних элементов системы вызывает напряжение 
внутри нее. Подобное напряжение не всегда можно уви-
деть, порой его надо чувствовать. Оно проявляется как 
«лишняя» политическая активность, безнадежность на-
рода, рост самоубийств, просто незатихающие дискуссии 
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ПО какому-то поводу. Примерами такого внутреннего 
энергетического перенапряжения могут быть Византия с 
ее незатухающими религиозными дискуссиями, Римская 
империя с ее постоянной военной экспансией, Германия и 
Россия перед политико-национальными катастрофами. 
Главное — наличие какого-то напряжения в обществе, 
происходящего без видимых причин или причин, несоот-
ветствующих силе напряжения всей системы. Можем 
вспомнить труд Ламброзо о сумасшествии и гениальнос-
ти. Именно люди с неустойчивой, часто холерической или 
параноидальной психикой, тоньше чувствуют вибрации 
перестройки течения времени. А самому времени некуда 
деваться, оно должно соответствовать, резонировать с 
временными субъективными циклами основного своего 
субъекта, личности или всего населения страны. 

Известно, что любая система стремится к устойчивости 
и равновесию, т. е. осуществляется обратная связь между 
самой системой и носителями ее характеристик. С точки зре-
ния мифологического мышления, можно сказать, что время 
«любит» людей, основных своих носителей. В этом плане 
был бы интересен эксперимент, когда из Москвы, с ее «су-
масшедшим» темпом жизни, убрали бы всех жителей и по-
селили в нее людей совсем с другим внутренним временным 
темпом например сибиряков. Возможно, была бы катастро-
фа, в результате которой или сибиряки изменили бы свое 
внутреннее время, или Москве причинили бы существенный 
ущерб. В любом случае, период адаптации был бы бурным и 
непредсказуемым. По нашему мнению, именно по этой при-
чине завоеватели часто утрачивали свои национальные чер-
ты, оставаясь на захваченных территориях. 

Ассимиляция с аборигенами этот процесс полностью 
не объясняет, т. к. в ряде случаев оставшихся в живых або-
ригенов было меньшинство, а культура их активно пре-
следовалась и уничтожалась. 
1.1.11. Рассогласование временных потоков. Причина 

смены эпох. Бог и сатана 

Рассмотрим, что может «перегревать» синхронизиро-
ванные по времени системы и надсистемы, отчего проис-
ходят смены эпох в народной жизни и сознании. Отличи-
тельной особенностью «золотого века » в преданиях раз-
ных народов является абсолютное слияние с миром, с 
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природой. Люди в этот гипотетический период интуитивно 
и естественно поклоняются богам, любят все окружающее 
их и друг друга. Но их деятельность не имеет поступатель-
ного движения и развития. Все находится как бы в одной 
точке, все вибрирует с одной оптимальной частотой. Лю-
бовь, т. е. притяжение всего ко всему, для субъектов по-
добной временной системы скручивает тысячелетия в часы 
и минуты. Вывести систему из равновесия возможно лю-
бым, даже мельчайшим толчком, прошедшим не в резонан-
се с частотой вибрации всей системы, т. к. громадная на-
копленная и не реализованная в развитии энергия стремит-
ся развернуть время в пространстве и начать движение. 
Такое отклонение от нормы при громадном количестве со-
ставляющих, за громадный промежуток времени по тео-
рии случайных величин, в конце концов, случается. Такая 
разбалансированная система — предреволюционная Рос-
сия — хорошо отражена в работе В.И. Ленина «Последний 
клапан». Примером причины, вызвавшей разрушение пе-
ренапряженной системы, может быть библейский змий, 
соблазнивший Адама и Еву, случайно попавшийся предмет 
на глаза герою в стране фей (см. итальянские сказки), или 
немотивированное решение оогов уничтожить людей в шу-
мерском эпосе, или подобное решение Зевса уничтожить 
людей за то, что они слабые (см. греческие мифы), или убий-
ство австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево, по-
служившее поводом для Первой мировой войны. Проис-
ходит катастрофа, разбалансировка системы, и время раз-
вертывается, высвобождая накопленную системой энер-
гию. Для субъектов катастрофы процесс происходит по-
степенно и длительно, для стороннего наблюдателя — мгно-
венно. В итоге субъект надсистемы выпадает из ее времен-
ного потока. Но он еще отчасти синхронизирован с основ-
ными временными вибрациями ранее окружающей его сре-
ды. Начинается «серебряный век ». В этом веке, как и в мед-
ном, происходит один и тот же процесс, суть которого со-
стоит в накапливании отрицательных качеств — «антилюб-
ви». Происходит замедленный взрыв с разбрасыванием 
компонентов или иными словами перманентный взрыв. В 
«серебряном», «медном», «железном» веках накаплива-
ется достаточно большая энергия отрицания для перехода 
всей системы на новую временную частоту. Примером но-
сителей такой энергии отрицания могут быть русские ни-
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гилисты и народники. Базаров из романа Тургенева «Отцы 
и дети » — яркий образец такого персонажа. Элементы си-
стемы все более удаляются от центра системы, все более 
изменяется частота их колебаний. В данном случае, когда 
речь идет о смене веков в жизни человечества, под центром 
системы понимаются божественные и космические зако-
ны. Отдаляясь от понимания и следования им, общество 
деградирует, происходит смена веков. Подобный процесс 
схож с тем, как будто электрон в атоме переходит, накопив 
энергию на все более дальнюю от ядра орбиту. В нашем 
«железном» веке (кали-юга) удаление от центра притяже-
ния по времени и вибрациям достигает своего предела. 

Но разрушения системы необязательно происходят. 
Надсистема имеет свою пространственно-временную 
сферу влияния. Чтобы перейти ее границу, став независи-
мой системой, нужно иметь громадный запас отрицатель-
ной энергии (антилюбви) или получить ее извне. Сущность 
преданий о сатане и ряде схожих персонажей, например, 
о древнеегипетском Сете, сводится к тому, что он, вызы-
вая ненависть и вражду (антилюбовь), стремится удалить 
человека из органичной надсистемы Божьего мира. Для 
этого необходимо «продать душу», т. е. отказаться от сво-
ей принадлежности к божественной надсистеме, полярно 
изменить вектор своего движения, и с помощью внешней, 
относительно своей «материальной системы», силы сата-
ны, вырвавшись из «Божьей надсистемы», переместиться 
в новую надсистему — Ад. Поскольку новая надсистема 
не сливается с «надсистемой Бога», не притягивается к 
ней, то она должна иметь некий новый принцип, связыва-
ющий ее составные части. Этим принципом является от-
сутствие любви (антилюбовь) со всеми вытекающими по-
следствиями. Все остальные принципы притяжения, вре-
мени и т. д., видимо, идентичны принципам нашей надсис-
темы, т. к. возможна синхронизация и взаимодействие во 
времени обеих систем и «сатаны» и «Бога». 

Устремление к надсистеме сатаны состоит не в каких-
то конкретных действиях. Они в каждую эпоху разные. 
Их сущность в противодействии тем вибрациям притяже-
ния и любви, которые определяются временем (эпохой). 
В принципе, это чистейшая физика, взаимодействие по-
лей и потоков. Все это, с известной долей допущения, мо-
жет быть смоделировано в школьном кабинете физики. 
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Вернемся к понятию «золотого века » или сада Эдем. Уже 
упоминалось, что из равновесия и «скручивания» (зацикли-
вания) времени «золотой век» выводят случайные величи-
ны, но саму необходимость появления этих величин, обус-
ловливает растяжение до предельной величины, близкой к 
разрушению, «надсистемы сатаны». При отсутствии дея-
тельности, действия его надсистемы в мире почти затухают, 
а время для постороннего наблюдателя кажется остановив-
шимся. Но внутреннее время в самой системе имеет гранди-
озную протяженность. При отсутствии внешних проявле-
ний, отрицательная энергия конденсируется, и надсистема 
перенапрягается, чем увеличивает возможность появления 
негативных случайных величин в «надсистеме Бога ». 

Мы пришли к тому, что время с точки зрения мифологи-
ческого мышления — это сложное сочетание взаимно влия-
ющих друг на друга вибраций в некой надсистеме. Верхняя, 
определяющая вибрация приписывается к жизни Бога, ниж-
няя — к влиянию сатаны или иного диаметрального богу пер-
сонажа, например, противопоставление Ахуры-Мазды и 
Охримана в зороастризме, или Белобога и Чернобога у сла-
вян, что чисто визуально напоминает песочные весы. Нужно 
отметить, что для Бога не устанавливались границы ни во 
времени, ни в пространстве, сама идея Абсолюта явилась 
следствием таких воззрений. В качестве примера приведем 
широко известную русскую поговорку: «Пути Господни не-
исповедимы ». Примем за точку отсчета только вибрации на 
уровне Солнечной системы или Галактики, и назовем ее ус-
ловно «Божьим миром», тем более что во всех мифологи-
ческих космогониях в первую очередь рассматривался ви-
димый звездный и планетарный мир. То же самое можно 
сказать о надсистеме сатаны. Он не есть зло в обыденном 
понимании. Сатана является просто надсистемой, взаимо-
действующей с нашей «божественной надсистемой», в ка-
кой-то мере антимир, но вибрирующий и излучающий энер-
гию противоположного нам знака. Отметим, что в Ветхом 
Завете (см. книга Иова) Сатана рассматривается просто как 
оппонент Бога. Древнеегипетский бог зла Сет на суде богов 
рассматривается наравне с богом Гором. Черт, сатана или 
другие подобные им персонажи в ряде мифологических си-
стем подчас приравниваются к божественным. Рассматри-
вая различные мифологические тексты, можно сделать вы-
вод, что для нас сатана и подобные ему персонажи, с точки 
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зрения мифологического мышления, являются субъектив-
ным, а не объективным злом, т. к. вибрации их надсистемы 
чужды нашим вибрациям. Главное в данном случае, что сам 
переход в его надсистему разрушает нашу энергетику, лич-
ность и индивидуальность. Вибрация в его системе для на-
ших, совершенно не приспособленных для этих целей струк-
тур и организмов вызывает «вечные муки». Отсюда проис-
текает понятие Ада. 

В христианских апокрифах говорится, что Христос 
вывел из Ада Адама и Еву. Так называемое возращение из 
Ада возможно только при создании в себе и для себя Дао, 
Нирваны, т. е. личностной, независимой, самодостаточ-
ной системы, которая свободно может путешествовать по 
мирам надсистем, или высокой внешней силы, какой яв-
лялся Христос. 

Ранее было высказано предположение, что с точки зре-
ния мифологической картины мира, обе надсистемы Бога и 
сатаны развиваются в синхронных временных потоках, что 
единственно и определяет возможность их взаимодействия. 
В этом случае, при переходе «надсистемы Бога » в новую эру, 
с новыми энергетическими вибрациями, новой моралью и 
новыми ценностями, «надсистема сатаны» должна перестра-
иваться на новую временно-пространственную плоскость. В 
конце концов, не напугаешь каннибала рассказом о канни-
бализме, а нарушением табу его напугаешь. Уже доказано 
наукой существование этапа каннибализма в истории чело-
вечества. Понятие грехов и морали постоянно меняется на 
протяжении исторического развития. 

Исходя из приведенных представлений, о простран-
стве, т. е. месте протекания временных событий, имеет 
смысл говорить только в данной системе координат с дан-
ным временным циклом. Например, пространство комна-
ты, пространство Солнечной системы, Галактики, психи-
ческое пространство человека и т. д. Отметим, что над-
пространство — пространство Бога или, если угодно, Все-
ленной, с точки зрения мифологического мышления, 
включает в себя начало и конец движения времени. Оно 
является некой абстракцией, Абсолютом, и его законы 
могут быть познаны только в каком-то приближении, при-
чем, строго фиксированном, в зависимости от личного 
места в иерархии всей системы, субъекта, познающего эти 
предметы. 
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1.1.12. Время и различие мировых религий и учений 
Рассматривая особенности мифологического мышле-

ния, можем констатировать, что базовые понятия восточ-
ных философий о Дао или Нирване — абсолютном спо-
койствии и равновесии, в логике нашего рассуждения име-
ют определенное физическое место приложения. Это ме-
сто максимального удаления от центров любви и антилюб-
ви. Это точка их взаимодействия, точка равновесия. Имен-
но в этой точке подсистема может стать независимой сис-
темой со своим независимым временным циклом. В этой 
точке временные перепады, резкие изменения движения 
энергии в надсистемах не имеют силы. Они взаимоурав-
новешены, что соответствует понятию отсутствия чувств 
и страданий у пребывающего в Нирване. 

Нужно учесть и тот момент, что в состоянии Нирваны, 
по индийским легендам, и в состоянии покоя Дао, по ки-
тайским представлениям, независимый от внешних времен-
ных и энергетических потоков, субъект не расходует лич-
ную и приобретаемую энергию вовне, а накапливает ее. В 
этом состоит вся суть восточных учений о Недеянии. Ин-
дивид становится некой третьей силой, которая может вли-
ять на взаимодействия, взаиморавновесие двух надсистем, 
условно обозначенных нами как «надсистема Бога » и «над-
система сатаны >>. Именно поэтому в индийских преданиях 
и мифах описываются постоянные попытки богов соблаз-
нить аскетов. Не понимая особенности мировосприятия при 
мифологическом мышлении, невозможно понять, почему 
все индуистские боги так озабочены аскетами и готовы от-
дать даже власть над миром, только бы прекратить их ас-
кезу. Аскеты индийских мифов за сотни лет медитаций и 
спокойствия,создают свое личное время, независимое от 
времени объективного Мира. Они обладают силой боль-
шей, чем у богов, которым приходилось тратить ее вовне, 
поэтому могут вывести надсистемы вселенной из равно-
весного развития, хотя в то же время являются гарантами 
этого развития и равновесия. 

В связи с вышеприведенными соображениями любо-
пытно рассмотреть особенности феномена святых в хрис-
тианской, иудейской и мусульманской традициях. При 
этом следует отметить, что часть святых мусульманской 
традиции созвучна индийской традиции (например, нека-
нонизированный святой Хизр), а часть относится к катего-
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рии, которую мы определили как «временщики», напри-
мер, пророк Магомет. Отметим, что существующий на Во-
стоке институт суфизма совмещает в себе элементы «вре-
менщиков» и элементы вневременных святых, накаплива-
ющих энергию в локальном пространстве. Характерным 
примером такого суфия является знаменитый ходжа На-
средин, который, проводя активную жизнь, в то же время 
несколько отстранен от окружающих, находится в неко-
тором своем временно-пространственном потоке. Харак-
терный магический прием такого временно-пространствен-
ного отстранения описан в повести «Вий» Н.В. Гоголя. 
Хома Брут чертит вокруг себя круг, как бы отделяя свое 
время и пространство от окружающего мира. Творя мо-
литву, он как бы уходит во временно-пространственную 
систему Бога, недоступную нечисти. Мертвая панночка не 
видит Хому Брута только потому, что его на самом деле 
нет в пространстве проклятой церкви. Взглянув в глаза Вия, 
Хома Брут тем самым создал некий мистический мост меж-
ду двумя пространствами и был убит. Глаза, по народным 
представлениям, — «зеркало души ». Зачастую доверитель-
ное общение возможно только тогда, когда люди смотрят 
друг другу в глаза. Открытый взгляд как бы допускает по-
стороннего в сознание человека. Не случайно о лжеце го-
ворят, что «он прячет глаза». Таким образом, Хома Брут 
допустил Вия в свое пространство через взгляд. 

Вернемся к вопросу о связи времени с особенностями 
мировых религий. Так, пророки Ветхого Завета были «вре-
менщиками», вся их деятельность связана с историчес-
кой ситуацией в Иудее, где они выступают на социально-
политической сцене, только вибрации их энергии и лично-
го времени проходят со знаком «плюс ». Полное понима-
ние законов развития этносов и любовь к Богу отличает 
иудейских пророков. То, что они «временщики », показы-
вает сильнейшая экзальтация и напор, полное слияние со 
своим временем и местом, а также часто трагическая судь-
ба, т. е. выпадение из временного цикла по его завершении 
и личная катастрофа, как например, у Иоанна Крестите-
ля. По окончании их временного резонансного цикла на-
ступает непонимание окружающих, хотя еще вчера все 
шли за ними, что характерно даже в истории Иисуса Хри-
ста и его распятия. Сам Моисей столько раз отгонял свой 
народ от идолов, сколько раз сам настраивался на ток вре-
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мени Бога, что «перекипел», и в землю Ханаанскую, с но-
вым временным и энергетическим циклом, войти не смог, 
его время закончилось. 

Христианские святые, в особенности российского пра-
вославия, проживавшие на «землях евразийцев », как прави-
ло, совмещают качества западных «временщиков» и времен-
но-пространственную отстраненность восточных аскетов. 
Проявляется некий качественно новый субъект — «право-
славный святой ». Он живет как в своем личном, так и в кос-
мическом времени, несколько удален от Мира. Он движет-
ся синхронно со своей эпохой, но по своей, параллельной 
плоскости. Православный святой живет во времени эпохи и 
поэтому активно на нее влияет, как Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Андрей Рублев 
и т. д. Но также он живет и в своем независимом личном, 
связанном с божественным, времени, неподвластном эпохе. 
Этот святой слабее восточного святого в глобальных воз-
действиях на мир и слабее «временщика» в воздействиях 
сиюминутных, особенно в период катастрофы. 

Необходимо указать, что восточного типа святые 
встречаются по всей Земле, так лее как и «временщики». 
Названия, используемые нами, обусловлены наиболее 
известными автору примерами, и к географии и истории 
отношение имеют относительное. 
1.1.13. Соотнесение научного и мифологического 

взгляда на время 
Рассмотрев как представления о взаимовлиянии про-

странственно-временных характеристик различных сис-
тем, так и их взаимозависимость внутри самой системы, с 
точки зрения мифологического восприятия мира, рас-
смотрим вопрос, а как смотрит современная наука на дан-
ные проблемы. В том случае если существует связь тра-
диционного взгляда на пространство-время и взгляда на 
эти проблемы современной науки, то наше отношение к 
мифологическим системам и вообще к взглядам древних 
людей на мироздание доллено существенно измениться. 

Пространство-время в общей теории относительности 
искривлено, причем характер искривления в данном месте, 
зависит от происходящих здесь физических явлений. В свою 
очередь, кривизна пространства-времени влияет на проис-
ходящие процессы. По образному выражению известного 
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физика Дж. Дилера, «...пространство говорит веществу, 
как двигаться, а вещество говорит пространству, как ис-
кривляться ». Данная цитата подтверждает положение ми-
фологического мировоззрения о взаимовлиянии времен-
ных потоков отдельных людей, сообществ, территорий и 
всей планеты в целом и т. д. по нарастающей. Процесс взи-
мокорректировки с прямой и обратной связью был принят 
нами для объяснения феноменов в жизни как отдельных 
людей, так и любых живых сообществ и неорганической 
материи в целом при рассмотрении особенностей мифоло-
гического мышления. 

В бытовом восприятии мира принято считать, что вре-
мя имеет строго фиксированное направление от прошлого 
к будущему. Объясняется это причинно-следственной свя-
зью. Н.А. Козырев пишет: «В причинных связях всегда су-
ществует принципиальное отличие причин от следствий. 
Это отличие является абсолютным, независимо от точки 
зрения, т. е. системы координат. Причины и следствия все-
гда разделяются пространством. Расстояние между при-
чиной и следствием может быть сколь угодно малым, но не 
может быть равно нулю... причины и следствия всегда раз-
деляются временем... Следствия всегда находятся в буду-
щем по отношению к причинам... Время обладает особым, 
абсолютным свойством, отличающим будущее от прошло-
го, которое может быть названо направленностью време-
ни. Этим свойством определяется отношение причин к след-
ствию, ибо следствие всегда находится в будущем по отно-
шению причин». По теории Козырева, следует, что суще-
ствование направленности времени, как некоторой физи-
ческой реальности, вытекает из самой возможности жиз-
ни. Действительно, существо жизни заключается в процес-
сах, направленных против возрастания энтропии. Это оз-
начает, что в организмах, в некоторых процессах ход их 
времени может отличаться от мирового. 

Можно полностью согласиться с утверждением об от-
личии хода времени в организмах и в мировых процессах. 
Утверждения о причинно-следственных связях и о следо-
вании следствий за причинами тоже не вызывают сомне-
ния. Козырев считает, что: «Временем мы называем рас-
стояние, разделяющее события в порядке их последова-
тельности и связывания их в различные целые. Это рассто-
яние лежит по направлению, не заключающемуся в трех-
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мерном пространстве. Если мы будем мыслить это направ-
ление в пространстве, то оно и будет новым протяжением 
пространства». Далее: «Под идеей «времени» мы обозначи-
ли, с одной стороны, некоторое пространство, а с другой — 
движение по этому пространству. Причем, движение это в 
действительности не существует, а оно представляется нам 
существующим только потому, что мы не видим простран-
ства-времени, т. е. ощущение движения во времени возни-
кает у нас потому, что мы смотрим на мир как бы через уз-
кую щель: видим только линии пересечения плоскости вре-
мени с нашим трехмерным пространством. Неполное ощу-
щение времени (четвертого измерения) — ощущение сквозь 
щелку — дает нам ощущение движения, т. е. создает иллю-
зию движения, которого в действительности нет, и вместо 
которого в действительности существует только протяже-
ние по непостижимому для нас направлению ». В тексте вво-
дится новое определение — определение вечности: «Веч-
ность не есть бесконечное протяжение времени, а линия, пер-
пендикулярная ко времени, — потому, что если вечность су-
ществует, то каждый момент вечен, и мы можем считать у 
мер времени два измерения. Второе измерение, т. е. вечность, 
будет пятым измерением пространства. Движение первого 
измерения идет по порядку последовательности: сначала 
причина, потом следствие, т. е. время является продуктом 
причинно-следственных связей ». 

Смысл всех вышеперечисленных цитат, приведенных в 
книге Мартынова «Исповедимый путь», сводится к тому, 
что в нашем трехмерном мире, т. е. мире, который мы вос-
принимаем ооычными органами чувств и усиливающими их 
приборами, существует направленный от прошлого в буду-
щее поток времени. Однако в четвертом и пятом измерени-
ях каждый миг вечен, и ход времени — лишь наша иллюзия. 
Иными словами, мы приходим к аспекту Существования мира 
Бога и описанию характеристик «золотого века » или Рая. 

Все, что касается нашего трехмерного физического 
мира, в этих утверждениях, мы можем смело принять, как 
утверждения, проверенные тысячами экспериментов и 
практикой жизни. Однако утверждения о четвертом и пя-
том измерении, как о протяженности пространства, верны 
только в некотором абсолютном смысле (для Абсолюта) и 
то не до конца, т. к. при наличии Бесконечности и Вечности 
в любой точке, невозможно само движение и развитие. 
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Любой Абсолют (или любая система) должен иметь хоть 
какую-то систему координат, а значит, направление. Он 
должен быть самоограничен, иначе невозможна ни прямая, 
ни обратная связь ни вне, ни внутри него. В нашем мире мы 
видим, что существует ряд ограничений — законов приро-
ды, значит Абсолют, являющий наш мир как свое проявле-
ние, в чем-то объективно самоограничен. Абсолют, не про-
явленный в Духе и материи, находится вне времени и про-
странства — это сон Брамы по индуистской традиции, зна-
чит, он объективно не существует. Любое проявление есть 
движение и развитие, это самоограничение и по времени и 
по пространству, следовательно, о Вечности и Бесконечно-
сти говорить не приходится. Речь может идти только о 
сколь угодно больших и малых циклах. О Вечности и Бес-
конечности можно говорить, лишь рассматривая взаимо-
проникновение и равнозначность элементов мира (для нас 
пока кварков и Вселенной). Даже вакуум, долгое время счи-
тавшийся пустотой, это целая система взаимодействующих 
полей и, следовательно, их носителей, т. е. и тут мы видим 
движение и взаимодействие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любая сис-
тема, находящаяся в абсолютном покое, т. е. не обладаю-
щая никаким движением и проявлением, не может суще-
ствовать. Причем надо оговориться, что проявлением мо-
жет являться и самосознание, и самоощущение и даже 
потенция системы, т. е. потенциальная энергия. Отметим, 
что даже при описании Хаоса у древнегреческих филосо-
фов и поэтов речь идет не об отсутствии движения, а о 
смешении первоэлементов вселенной, а в традиции Ригве-
ды говорится о желании, которое породило мир. 

Публий Овидий Назон изложил свое представление о 
творении мира в первой книге «Метаморфоз»:43 

«(5) Не было моря, земли и над всем распростертого неба,— 
Лик был природы един на всей широте мирозданья,— 
Хаосом звали его. Не члененной и грубой громадой, 
Бременем косным он был,— и только,— где собраны были 
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе. 
(10) Миру Титан никакой тогда не давал еще света, 

43 Овидий. Метаморфозы. М.: Художественная литература, 
1977. С. 31-51, 389-391. 
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И не наращивала рогов новоявленных Феба, 
И не висела земля, обтекаема током воздушным, 
Собственный вес потеряв, и по длинным земным окоемам 
Рук в то время своих не простерла еще Амфитрита. 
(15) Там, где суша была, пребывали и море и воздух. 
И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать. 
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило. 
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой 
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость, 
(20) Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким. 
Бог и природы почин раздору конец положили. 
Он небеса от земли отрешил и воду от суши. 
Воздух густой отделил от ясность обретшего неба. 
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши, 
(25) Разные дав им места,— связал согласием мирным. 
Сила огня вознеслась, невесомая, к сводам небесным, 
Место себе обретя на самом верху мирозданья. 
Воздух — ближайший к огню по легкости и расстоянью. 
Оных плотнее, земля свои притянула частицы. 
(30) Сжатая грузом своим, осела. Ее обтекая, 
Глуби вода заняла и устойчивый мир окружила. 
Расположенную так, бог некий — какой, неизвестно — 
Массу потом разделил; разделив, по частям разграничил 
Землю прежде всего, чтобы все ее стороны гладко 
(35) Выровнять, вместе собрал в подобье огромного круга. 
После разлил он моря, приказал им вздыматься от ветров 
Буйных, велел им обнять окруженной земли побережья. 
После добавил ключи, болота без края, озера; 
Брегом извилистым он обвел быстроводные реки». 

В текстах «Ригведы » причина появления мира описы-
вается следующим образом: ч ^ 

«Мрак был сокрыт мраком в начале. 
Неразличимая пучина все это. 
То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту. 
Оно Одно было порождено силой жара! »44 

Сходство базовых положений в мифологической кар-
тине мира и в постулатах физики дает возможность соеди-

Ригведа. X, 129. 
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нить воедино, как физическую, материальную картину 
мира, так и религиозно-этическую, мифологическую и пси-
хологическую. Становится ясной логика религий, мифов, 
как и психологических устремлений человека. Становятся 
понятны современные теории астрофизики об образова-
нии звезд. Одна из этих теорий утверждает, что вначале 
была полевая материя — протогаз, состоящая в основном 
из атомов водорода, с некоторой примесью гелия. Затем 
образовались газовые облака, затем скопления газа — гло-
булы. Эти глобулы стали сжиматься, и в определенный 
момент произошла ядерная реакция, появились звезды. 
Единственно, что непонятно в данной теории: какая сила 
объединила этот протогаз сначала в облака, потом в глобу-
лы, а потом сжала до ядерной реакции. Сами атомы водо-
рода и тем более гелия без посторонней силы просто рав-
номерно распределятся по пространству. С нашей точки 
зрения, т. к. есть процесс создания звезд, то этот процесс 
имеет длительность во времени, т. е. естественные прояв-
ленные или непроявленные центры притяжения. Эти цент-
ры определяют направление и дают саму возможность су-
ществования во времени и пространстве. Время для этих 
центров должно течь много медленнее времени образова-
ния звезд. Кроме того, эти центры должны не быть прояв-
лены в реальном, физическом Мире, т. к. было бы непонят-
но, в чем состоит процесс собственного образования. Это 
могут быть идеи или отражения, или Логосы Абсолюта или 
Бога, т. е. это те силы, которые в доступных нашему пони-
манию системах, есть всегда. Для этих сил «ЕСТЬ» и 
«НЕТ» одинаковые, равновеликие, взаимосменяющиеся 
понятия. Видимо, их наличие и самоограничение обуслов-
ливает существование чего бы то ни было во Вселенной. 

Мы говорим, что пространство трехмерно. Но так ли 
это? Принято считать одномерным пространство, базиру-
ющееся на прямой линии. Но дело в том, что информация, 
получаемая по радио или из книг, тоже является одномер-
ным потоком, а мы видим мысленные трехмерные карти-
ны. Глядя на струну музыкального инструмента, можно 
тоже считать ее одномерной. А вся полнота гаммы музы-
кальных звуков данной струны может быть произведена, в 
зависимости от откладываемых отрезков на ней (аккордов). 
На двухмерной фотографии или картине мы видим трех-
мерную перспективу, т. е. трехмерный мир. Вообще наше 
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зрение воспринимает мир двухмерным. Чувство перспекти-
вы «глубины», скорее результат работы не зрения, а мозга, 
нашего знания и рефлексов. Что нам это дает? Во-первых, 
мы видим, что одномерные пространственные носители мо-
гут нести нашему восприятию трехмерную информацию. 
Тоже относится и к двухмерным носителям. Значит, поня-
тие о пространственной мерности носителя информации, 
нисколько не влияет на то, что он несет нашему восприятию. 
Мы воспринимаем столько мерное пространство и инфор-
мацию, сколько мерно могут воспринять наши органы чувств 
и воображение. Одна из истин Тота Гермеса в «Изумрудной 
скрижали », которая является одним из базовых постулатов 
мифологической картины мира, — «все во всем», неожи-
данно появляется и в вопросе мерности пространства. Ко-
роче говоря, если мы научимся воспринимать, или вернее 
запретим нашему мозгу отфильтровывать многомерную ин-
формацию, мы будем ее получать, вне зависимости от мер-
ности звена, передающего эту информацию. 

Переходя к понятию относительности восприятия мно-
гомерности, можно предположить, что и время многомер-
но. Восприятие его как одномерного потока просто удобная 
символика. Мы знаем, что в один момент на Земле происхо-
дит ряд событий. Каждое из них имеет свою продолжитель-
ность. Тем более, по закону причин и следствий все эти со-
бытия каким-то образом связаны между собой. Такая взаи-
мосвязь хорошо просматривается в ноосфере. Значит, вре-
мя имеет хотя бы два измерения: «вширь» — по одновре-
менным событиям и «вглубь » — по продолжительности. Тем 
более, вглубь, оно, как мы установили, рассматривая посту-
латы мифологической картины мира, течет, вероятно, диск-
ретно, если учитывать смену временных эпох с разной кон-
центрацией событий и качественных перемен за одинаковый 
временной отрезок («золотой», «серебряный» и др. века). 
Значит, время функционально зависит от взаимообозначен-
ных и взаимозависимых движений пространства. Эти дви-
жения в одной системе отчета имеют циклический характер: 
смена эпох, развитие зародыша и т. д. В других системах мо-
гут иметь взрывной или поступательный характер, напри-
мер: революция, война и т. п. Но только в период счастья или 
в «золотом веке» время, как мы выяснили, движется почти 
постоянно и прямолинейно или, практически, неподвижно, 
что возможно только в некотором приближении. Таким об-
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разом, приходим к следующей аналогии. Если субъекту нуж-
но попасть из одной точки Земли в другую, способы реали-
зации передвижения у него могут быть различны: пешком, 
на машине, на самолете и т. д. Способы изменения качествен-
ных характеристик пространства время решает тоже раз-
личными способами. Вплоть до поворота событий «вспять ». 
Главное, что длительность времени должна соответствовать 
той системе отчета, изменение в которой для пространства 
мы ожидаем. 
1.1.14. Возрастная периодизация и время 

Отношение к феномену времени в мифологическом 
мышлении часто связывается с проблемой возраста, с про-
должительностью протекания жизни или какого-то иного 
процесса. Отметим, что практически в любой сказочной тра-
диции все богатыри, иными словами, персонажи, наделен-
ные необыкновенной силой или способностями, росли нео-
бычайно быстро. В связи с этим хочется привести Пушкинс-
кие строки из сказки о царе Салтане: «И растет ребенок там, 
не по дням, э по часам». Укажем на важное обстоятельство, 
связанное с необычным ростом такого мифологического ге-
роя, — его предназначение. Деятельность, связанная с геро-
ем, предполагает его ускоренный рост и необычные способ-
ности. С точки зрения классической возрастной периодиза-
ции такое «скоростное» взросление невозможно. Посмот-
рим, так ли это. Мы полагаем, что данный элемент мифоло-
гического мировоззрения, связанный со «скруткой » време-
ни, имеет под собой вполне научную основу. 

Из работ таких ученых, как Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-
дов, М. Мид, М. Элиаде и др. хорошо известно, что возра-
стная периодизация — далеко не постоянный фактор в 
различных исторических и социальных условиях. В ряде 
сообществ, особенно находящихся на ранней стадии со-
циального развития, переход от детского возраста к под-
ростковому, юношескому и даже взрослому проходит в 
разное время. Попробуем перечислить ряд таких фено-
менов и определить, с какими факторами они связаны. 

Первым таким общеизвестным случаем можно назвать 
общества с традиционной культурой. В ряде исследований, 
например Д.Б. Эльконина, М. Мид и др. показано, что про-
цесс перехода от детского и подросткового возраста в таких 
социосистемах может совершаться в 9-12 лет, что обус-
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ловлено социальной необходимостью и самим выживанием 
таких сообществ. Отметим, что подобные сообщества пред-
ставляют собой группы закрытого или полузакрытого типа, 
где участие их членов в общественной деятельности строго 
регламентировано. Такие сообщества, среди которых можно 
назвать ряд племен и народностей по всему миру, находятся в 
некотором экологическом равновесии с окружающей средой, 
и сама их численность, и ведущая деятельность обусловлены 
природными и прочими условиями этой средой диктуемыми. 
Понятно, что среда, в которой ребенок находится с самого 
рождения, уже в детском возрасте готовит его к основной 
деятельности таких сообществ, причем разнообразие самой 
деятельности минимально, а она традиционна и жестко рег-
ламентирована устоявшимися законами, табу и правилами. 
Тем не менее, сам процесс перехода ребенка к новой деятель-
ности подготавливается всем сообществом и зачастую осу-
ществляется через специальные инициационные практики, ко-
торые стимулируют прохождение возрастного кризиса, в кор-
не или частично меняют у ребенка мировоззрение и базовую 
картину мира. Такие практики могут осуществляться, на что 
указывает М. Элиаде, от нескольких дней до нескольких лет в 
зависимости от типа сообщества и возможностей, предостав-
ляемых окружающей средой. 

Вторым случаем раннего перехода от детского и под-
росткового состояния к взрослому является близкий к пре-
дыдущему. Это принадлежность детей в различных, даже 
социально и экономически развитых обществах к опреде-
ленным группам, кастам и классам. В этих группах окру-
жающие социальные условия инициируют ранний переход 
детей к взрослой деятельности и ускоренное личностное 
развитие, что обусловлено самим вопррсом выживания та-
ких групп или слоев населения. Много об этом, рассматри-
вая ранний капитализм, писал К. Маркс. В настоящее вре-
мя в России можно наблюдать ту лее тенденцию к раннему 
взрослению, происходящую из-за нестабильных соци-
альных и экономических преобразований в государстве. 

Данный случай характеризуется тем, что внешние по 
отношению к ребенку условия диктуют необходимость 
его раннего включения в деятельность взрослых. Сами 
социальные условия стимулируют раннее протекание воз-
растных кризисов, в силу чего детский период сокраща-
ется, а подростковый и юношеский или пропускаются, или 
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протекают достаточно быстро. Есть прекрасный литера-
турный пример такого раннего взросления — это стихот-
ворение Н. Некрасова «Мужичок с ноготок». 

Отметим частный случай второй тенденции к раннему 
взрослению. Оно происходит в случае войн, экологических 
и природных катастроф и других экстремальных ситуаций в 
которых неожиданно оказывается ребенок. Отличительной 
чертой такого случая является то, что ребенок зачастую не 
подготовлен своей предыдущей жизнью к подобной экстре-
мальной ситуации. Его взросление протекало в соответствии 
с благоприятными внешними условиями. Внешней и внут-
ренней необходимости к раннему взрослению не было. В 
подобном случае резкое изменение внешних социальных или 
природных условий в чем-то сродни инициации. Они навя-
зывают ребенку необходимость новой для него деятельнос-
ти, которая обуславливает само его выживание. 

Случаем ускорения перехода ребенка в новое возраст-
ное состояние являются и различные методы развивающе-
го обучения, с успехом внедряемые последователями и уче-
никами таких отечественных ученых как П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов и др. Применение таких методов сродни ини-
циациям, они меняют мировоззрение детей и подростков, 
включают их в новую деятельность, что в современных рос-
сийских условиях представляется необходимым. 

Отметим еще один фактор, влияющий на раннее взрос-
ление ребенка. Таким фактором являются раннее половое 
созревание и укоренившиеся традиции включения детей во 
взрослую жизнь в ряде регионов мира. Особенно это каса-
ется девочек в южных и восточных регионах мира. Обус-
ловлено это тем, что женщины в ряде сообществ традици-
онно находятся в подчиненном состоянии. Поэтому ран-
ний брак является способом торможения личностного раз-
вития и постоянного пребывания женщины в психологи-
ческой зависимости от мужчины. В этом случае можно го-
ворить о нахождении женщины в переходном от детского 
к подростковому состоянию с привлечением ее к строго 
регламентированной деятельности. Влияние внешних ус-
ловий в данном случае осуществляется опосредованно че-
рез мужчину (мужа). Само психологическое торможение 
женщины в раннем возрасте обусловлено также навязан-
ной ей деятельностью и искусственно созданными окру-
жающими условиями. 
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Можно на вышеприведенных примерах видеть, что 
раннее взросление связывается с влиянием внешних ус-
ловий, их жесткое влияние ускоряет взросление и как 
вытекающее из этого следствие — раннее включение во 
взрослую деятельность. 

В качестве примера приведем некоторые наши иссле-
дования. Нами были протестированы группы подростков 
из люберецкой общеобразовательной школы, родители 
которых относились к низкооплачиваемой категории и 
уровень образования которых был невысок, и подростки 
из 24-й специализированной московской школы, родите-
ли которых имели достаточно высокий социальный ста-
тус, уровень образования выше среднего по Москве. 

В процессе эксперимента было выявлено следующее. 
Подростки из 24-й школы предпочитали тексты полити-
ческого содержания литературным и поэтическим текстам. 
Их уровень тревожности и агрессивности был значительно 
ниже, чем у подростков из люберецкой школы. Кроме того, 
они были менее подготовлены к самостоятельной жизни, 
основной своей деятельностью видели дальнейшую учебу. 
Можно констатировать, что по основным показателям под-
ростки и юношество из 24-й школы, находящиеся в благо-
приятных условиях, соответствовали возрастной периоди-
зации, принятой в отечественной науке. 

Подростки из люберецкой общеобразовательной шко-
лы показали пристрастие к текстам с эмоциональным со-
держанием. Основным мотивом уже с 13 лет было зараба-
тывание денег. У многих подростков и юношей взрослая 
деятельность стала уже ведущей деятельностью. Выборка 
проводилась в количестве 180 человек в каждой школе. 

Можем констатировать, что тяжелые социально-эконо-
мические условия в стране в том случай, когда они непосред-
ственно касаются детей и подростков, вынуждают их вклю-
чаться во взрослую деятельность, стимулируют раннее про-
хождение возрастных кризисов и раннее взросление. 

1.1.15. Цикличность времени. Онтогенез и филогенез. 
«Узлы времени» 

Оставим пока этот парадокс времени в его мифологи-
ческом понимании, перейдем к следующему. Мы неоднок-
ратно говорили о древней теории индусов и буддистов, 
кстати, частично принятой современной наукой, о циклич-
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ности времени на уровне эпох (юг). Одна юга, например, 
«золотого века», переходит в другую — «серебряного», 
«медного », «железного » века. Продолжительность юг — 
эпох — соответственно уменьшается, а после «железно-
го » снова возрастает. 

Рисунок, отражающий подобные воззрения, похож на 
изображение колебательных движений, где почти при пол-
ной остановке маятник получает все увеличивающуюся энер-
гию, затем снова доходит до пика и снова происходит само-
затухание. И так без конца. Аналогичны древнеиндийским 
представления древних греков о «золотом», «серебряном» 
и других веках. В самом продолжительном «золотом» веке 
люди счастливы как дети, нет смерти, убийства — существует 
одна любовь. В последующих эпохах ситуация меняется. 
Появляются знания и смерть. Не случайно, в Библии Адам 
и Ева изгоняются из счастливого Эдема после познания 
плодов Добра и Зла, которые дал им Змий. Отметим, что 
Змий — символ мудрости, почти во всех мифологиях. Далее 
мы можем констатировать, что описаний жизни и действий 
в «золотом веке», в Эдеме, в Раю, почти нет. Есть указание 
на сравнительно громадный промежуток этого периода. Из 
личного опыта известно, что в счастливые минуты, часы, дни, 
само время практически не ощущаются. Но весь парадокс 
состоит в том, что, вспоминая свои пять, десять и более лет, 
мы ощущаем и вспоминаем эти счастливые моменты, а не 
годы однообразия. Такое ощущение, что, например, из де-
сяти лет мы три года счастливы, а остальные события прохо-
дили в оставшееся время и не зафиксировались в памяти. 
Самозащитная реакция психики, шутящей в нашем воспри-
ятии со временем? Возможно. И наши часы, такие точные, 
показывающие часы и минуты, точны только в нашем жела-
нии их таковыми видеть? 

Вернемся к вопросу цикличности. Из биологии извес-
тно, что даже самые различные организмы и животные в 
своем эволюционном развитии проходят похожие стадии 
развития, в силу необходимости, адаптации к окружаю-
щей среде. Тот же феномен наблюдается при развитии 
зародыша человека. Налицо имеется проявление принци-
па цикличности. 

Вспомним характеристики развития и смены цивили-
заций. Динамика их развития состоит из одних и тех же 
повторяющихся стадий, но с разными вариациями. Зна-
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чит, опять возникает цикличность времени? Развитие че-
ловека через детство, отрочество, юность, взрослый пе-
риод и старение тоже имеет цикличность во времени. На 
детство человека приходится около семи лет, на отроче-
ство (юность) — 12-14 лет, на зрелый возраст — от 35 до 
45 лет, и опять свертывание — старость — 16-20 лет. Но 
кто сказал, что семи лет для развития человека в детстве, 
не равны 35-40 годам в зрелости? Не будем забывать о 
том же феномене относительно развития цивилизаций, о 
чем подробно говорится в трудах Л.Н. Гумилева. 

От практически нулевого знания при рождении, ребе-
нок к 7 годам учится полностью владеть своим телом, ре-
чью иногда и письменностью. Он адаптируется в совер-
шенно новом мире и адаптирует мир под себя. Редко кто 
может похвастаться, что сделал столько же за 40 лет зре-
лой жизни. Значит, человек, будучи ребенком, или много-
кратно способней людей в более зрелом возрасте, или 
живет относительно дольше. Не случайны призывы Хри-
ста: «Будьте как дети». 

Теперь посмотрим, чем принципиально отличается 
ребенок от взрослого, если отбросить чисто внешние от-
личия. Ребенок умеет любить и чувствовать. Он искренне 
интересуется миром и познает его. Иногда через укус пче-
лы, иногда через ящерицу, сидящую на камне. Весь мир 
его притягивает. 

Развитие цивилизаций, по теории Л.Н. Гумилева во 
многом имеет те же стадии, как и у человека. Это «дет-
ство», довольно «непродолжительный» и бурный «ска-
чок» образования сообщества. Более продолжительная и 
тоже неспокойная «юность», связанная с закреплением 
территорий и установкой социальных институтов часто 
проходящая с завоевательными похддами. Зрелая жизнь 
более продолжительная, относительно «юности» и «дет-
ства». В этот период цивилизация живет и развивается в 
состоянии максимальной устойчивости. И, наконец, «зо-
лотая старость». Если нет внешних и внутренних врагов, 
это состояние может тянуться очень долго. 

Наша задача — вслед за многими другими учеными про-
вести параллель между развитием во времени стадий раз-
вития социума и стадий развития человека, иными словами 
рассмотреть соотношение филогенеза и этногенеза, чтобы 
рассматривать эти явления с одних и тех же временных 
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позиций. Можно сказать, что все это, конечно, правильно, 
но* причем тут время? Есть три момента в жизни человека о 
которых все знают, — это зачатие, рождение и смерть. В 
этих моментах все происходит с мгновенным качествен-
ным изменением. Время в этих ситуациях для субъекта со-
бытий свертывается, с точки зрения стороннего наблюда-
теля. Грандиозные изменения, прошедшие для нас, наблю-
дателей, в доли секунды, не обязательно проходят в доли 
секунды для их субъекта. 

Старо как мир утверждение, что перед умирающим за 
эти пресловутые доли секунды проходит вся жизнь. А как? 
Почему при жизни он не может, хоть иногда, воспринимать 
и чувствовать все с такой же скоростью? Или может? В мо-
менты истинной любви, «счастливые часов не наблюдают»? 

Вспомнив о «взрывном » характере некоторых событий 
истории, можем сделать следующие допущения: Вне зави-
симости от характера причины (извержения, землетрясе-
ния, метеорит, война, некий лидер, нашествие саранчи, семь 
казней египетских и т. д.) в ключевые моменты истории, 
когда события изменяют лицо планеты и формы цивилиза-
ций за считанные дни или годы, — время как бы свертыва-
ется, и скорость протекания событий для субъектов собы-
тий не меняется, сравнительно с их же жизнью в «спокой-
ное время». Для них ускорения времени нет. Оно заметно 
для стороннего наблюдателя, который находится вне сис-
темы событий. Ритм действий и движений для субъекта 
событий обычен, а для наблюдателя — убыстрен. Значит, 
события происходят в разных временных плоскостях, где 
время течет по-разному. 

Отметим, что при восприятии литературного, в первую 
очередь фольклорного, произведения долгосрочное путе-
шествие героя «за тридевять земель в тридесятое царство » 
нами воспринимается как сиюминутное, а достаточно быс-
тро протекающее событие, такое как битва героя или ре-
шение им сложной задачи, воспринимается потребителем 
текста как достаточно продолжительное в силу своей эмо-
циональной и фактологической наполненности. 

В восприятии участника катастрофы в события одного 
дня могут уместиться десятки лет стороннего наблюдате-
ля. Человек в результате насыщенности эмоционального 
переживания может состариться и поседеть за один день. 
Участник катастрофы, связанной с резким ускорением не-
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коего внутрисистемного времени, видимого для окружа-
ющих, сам этого не осознает. Это нарушает его адапта-
цию в обществе, и он ощущает себя ребенком в незнако-
мом городе. Он как бы вновь родился, а его окружение 
осталось из прошлой жизни. 

Перейдем к другому вопросу. Многим, возможно, из-
вестна теория катастроф в развитии жизни на Земле зна-
менитого французского биолога Кювье. Правда, после 
теории Дарвина его забыли, а напрасно. Дарвин прекрас-
но объясняет то, что происходит между катастрофами, 
но не более того. Отсюда поиск «промежуточного звена » 
в эволюции человека из обезьяны, а также, куда и почему 
делись динозавры и мамонты. Историки тоже в недоуме-
нии по поводу непонятных, почти мгновенных, исчезно-
вений и падений целых цивилизаций и народов. 

На самом деле, ничего мгновенного нет, и мифологи-
ческое понимание мира дает ответ на данный вопрос. Мгно-
венное имеется только тогда, когда мы смотрим на свои 
наручные часы и считаем: одна минута, один год и т. д. 
События десятков, сотен, тысяч и т. д. лет, видимо, могут 
«свернуться» в считанные часы и минуты. Но в восприя-
тии того, с кем данные события происходят, «проходят» 
эти тысячелетия. Будто взяли и перенесли те же Помпеи в 
другое измерение. Люди прожили там целую тысячу лет, 
пока извергался Везувий. Участник событий пережил эту 
субъективную тысячу лет вместе с Помпеями, а мы уви-
дели катастрофу в течение часов. Уровень событийной и 
эмоциональной наполненности в период катастрофы или 
катаклизма столь высок, что субъективное восприятие 
времени участником события резко изменяется, для него 
ход времени совершенно другой, че!^ для стороннего на-
блюдателя. Кстати, неделя Второй мировой войны, по вос-
поминаниям солдат, воспринималась ими как целый год и 
более. А шесть лет войны воспринимались как целая 
жизнь, иногда и не одна. Для нас война — всего шесть обыч-
ных лет. 

Видимо, мозг человека имеет для оценки временного 
потока и скорости его протекания средний коэффициент 
событийности его жизни. При катастрофах, фейерверках 
событий, мозг автоматически приписывает концентрацию 
событийности большей длительности по своему привыч-
ному, трафаретному критерию. 
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Можно спросить, почему энергия Солнца, полученная 
деревом за десятилетия, при сгорании излучается за ми-
нуты. Но за минуты ли? Магия открытого огня известна 
тысячелетиями. Может, закон перехода накопленного 
количества в новое качество работает и здесь? Возможно, 
мы получаем не только тепло огня, но и некие флюиды, но 
в другом качестве и в другом временном восприятии? 

Что происходит при взрыве, при катастрофе? Этот воп-
рос крайне важен для понимания, т. к. значительная часть 
мирового фольклора описывает события подобного пла-
на — войны, битвы с богами и чудовищами, катаклизмы. 
Время данных событий очень ограничено для стороннего 
наблюдателя, а качественные изменения огромны. Что 
такое взрыв? Это с одной стороны отталкивание чего-то 
из центра, выброс. Или при вакуумном взрыве, наоборот, 
втягивание чего-то в эпицентр взрыва. И то, и другое про-
исходит с огромной скоростью. При выбросе вещества, 
при взрыве освобождающееся в эпицентре взрыва про-
странство мгновенно чем-то заполняется. Следователь-
но, мы опять имеем дело с притяжением. Для более лег-
кого понимания происходящих процессов, введем поня-
тие для характеристики ускорения времени и назовем его 
«узлами времени». 

Отметим то обстоятельство, что в мировом фолькло-
ре чаще всего описываются события, связанные с узлами 
времени. Мы приходим к еще одному допущению, что 
узлы времени могут быть локальны в процессе жизни дан-
ного человека, группы людей, социального образования, 
страны. Они могут быть всеобщими при всепланетных 
катастрофах и т. д. В результате получается неразбериха. 
С одной стороны, время скручивается (расширяется во 
внутрь себя) при увеличении притяжения, гравитации, 
любви в некоем центре. С другой стороны, катастрофы, 
личностные инкарнации, непредсказуемые события — 
«свертывают» время. 

Если придерживаться прежнего допущения о притя-
жении и любви, как факторах, связанных со временем в 
мифологическом мировоззрении, то нужно сказать, что 
по каким-то, пока непонятным причинам через опреде-
ленные промежутки происходит некое притяжение 
субъекта к чему-то. Происходит некое событие или ката-
строфа, которые в считанные секунды или дни произво-
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дят качественное, скачкообразное изменение в субъекте. 
Накоплением количества при переходе пространства и 
времени, в новое качество мы ограничиваться не можем. 
Эти притяжения могут происходить, как с отдельными 
субъектами, например людьми, так и с целыми система-
ми, включая планетарную. Происходят эти изменения 
отнюдь не хаотически. Иначе бы все давно погибло, по 
крайней мере, на нашей планете. 

Необходимо понять, когда и почему с точки зрения 
мифологического мышления они происходят, как этого 
избежать или приблизить, т. е. есть ли возможность в дан-
ной логике на них воздействовать? 

Для понимания данных процессов введем новые для 
нас постулаты. Первый постулат Гегеля и Демокрита: «Все 
течет, все изменяется». Нужно определить, что именно 
подразумевается под этим «все». Вспомним формулу 
Эйнштейна Е = т с 2 , т. е. закон сохранения энергии. Он у-
казывает на перетекание массы (материи) в энергию и об-
ратно. Причем, это перетекание напрямую связано со ско-
ростью или, по нашему предыдущему допущению, — со 
временем. Задачей на этом этапе является уяснение воп-
роса о возможности в мифологическом восприятии мира 
воздействия на время и если это возможно, то каким об-
разом? Теперь мы должны обозначить ряд понятий, кото-
рые всегда в разных формах проявления существуют и 
связаны со временем. 

I. Понятие энергии. В это понятие входят все ступени 
энергии: механическая, гравитационная, психическая, 
мысленная, энергия притяжения любви и т. д. 

II. Понятие материи, как носителя принципа формы. 
Твердое состояние, жидкое, газообразное, плазма (в том 
числе огонь), эфир, различные виды полей (в том числе 
информационных) и т. д. 

III. Понятие пространства, как места, определяюще-
го развитие материи: одномерное, двухмерное, трехмер-
ное и сколь угодно многомерное. Причем сюда входят 
различные системы взаимодействия пространств, переход 
одних в другие. Например, при зачатии и смерти челове-
ка, а не только видимые, физические. 

IV. Понятие принципа движения, в том числе равно-
мерное движение, равнозначное покою, по определению 
Ньютона. Оно напрямую связано с принципом существо-
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вания материи и энергии. Вспомним основной принцип их 
связи — Е = тс 2 . Необходимо отметить, что движение — 
это способ изменения энергии и материи в развитии сис-
темы. Время выполняет функцию движения для простран-
ства в его перетекании в различных изменениях. Оно дви-
жет пространство в эволюцию или инволюцию. Именно 
поэтому в понимании мифологического восприятия мира, 
сопротивляясь силе притяжения добра, человек с точки 
зрения мифологического мышления движет вспять не 
только время, но и пространство. Человек вызывает кри-
зисы и катастрофы, происходящие из-за разбалансиров-
ки эволюции цивилизации Земли и окружающих ее пла-
нет и, в конце концов, имеет тех угнетателей и тиранов, 
которые могли появиться только сотни лет назад, на что 
указывает оценка греха человека в практически любой 
мифологической системе. В этом плане хорошо известна 
общечеловеческая концепция, что все неприятности и не-
счастья даются человека высшими силами за его грехи. 

V. Принцип духа, т. е. силы — Божественной сущнос-
ти, в общем случае придающей цель, и направляющей век-
тор движения развития пространства и социума, а, следо-
вательно, и времени. 

Изменение этой сущности самой в себе и во времени, 
видимо, происходит, но его масштабы таковы, что понять 
их с точки зрения мифологического мышления мы не мо-
жем, как и количественно оценить понятие бесконечности. 
Поэтому мы можем принять с большей долей вероятнос-
ти, хотя бы на миллионы лет и парсеков, данную изменяю-
щуюся величину за константу и успокоиться на пословице: 
«Пути Господни неисповедимы». В какой-то мере оценить 
данный показатель можно, сравнив характеристики раз-
личных эпох в мифологической истории человечества, ины-
ми словами смену «золотого» на «серебряный» век и т. д. 

VI. Принцип времени, дающий возможность менять 
формы своего проявления, как материи и энергии, так и 
движению. Причем в данном случае временной принцип 
связан с пространственным таким образом, что каждому 
изменению движения и энергии, происходящему во вре-
мени, соответствует только свое пространство. Подроб-
нее об этом принципе будет рассказано в подразделе «про-
странство». Пространство настолько многомерно, на-
сколько это необходимо в данный фиксированный момент 

75 



Книга I 

времени. Аналогом этой картины может, в какой-то мере, 
служить кинолента. В пространстве фиксируется каждое 
мгновение. Движение одних пространств относительно 
других во времени создает ход истории. 

С этой позиции фраза Фауста из гениальной поэмы 
Гете: «Остановись мгновенье — ты прекрасно », как и ска-
зано в поэме, является максимальным грехом, за что душа 
Фауста должна понести наказание. С мифологической 
точки зрения подобная фраза — попытка перевести вре-
менные вибрации «железного» века, в котором прибыва-
ет сам Фауст, во временные вибрации «золотого века», 
века счастья, т. е. туда, где время практически остановле-
но — «золотой век». Фауст своей фразой нарушает один 
из основных законов мироздания, смешивает божествен-
ное время и пространство с земным временем и простран-
ством, иными словами, нарушает божественное мироуст-
ройство. Имея силу адепта, Фауст, возможно, мог это сде-
лать, и тем нарушить баланс сил в мире. За это Мефисто-
фель и хотел его забрать во временно-пространственную 
систему сатаны, хотя побуждения у Фауста с точки зре-
ния обывателя были самые благие. Вспомним пословицу, 
что благими намерениями устлана дорога в ад. 

1.1.16. Сбалансированность временно-
пространственных схем в мифологической 
картине мира. Прорицание 

Перейдем к рассмотрению понятия времени, как яв-
ления с точки зрения мифологического мировоззрения. 
Ранее постулировалось, что время — это способ движе-
ния и развития пространства. Пространство в свою оче-
редь является фиксированным вместилищем всего, что 
есть в данной, рассматриваемой систему на этот миг (как 
кадр на киноленте). Следовательно, течение времени — 
это смена одного «кадра» другим. Причем в той системе 
отчета, которая выбирается как базовая, будь то «триде-
сятое царство» или окружающий нас мир. Далее мы при-
няли, что количество событий по какой-либо принятой 
временной шкале может располагаться по-разному. И, что 
есть периоды, когда некая «быстрая» смена событий яв-
ляется катастрофой или может к ней приравниваться (вой-
ны, катаклизмы, богатырские подвиги, деяния богов). Мы 
обозначили такую катастрофу, как временной узел. Вре-
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мя для субъекта этих событий протекает естественным 
образом. Д Л Я внешнего наблюдателя — это мгновенный 
процесс. Узлы времени являются следствием разбалан-
сировки системы временных циклов и ее составных час-
тей, т. е. нарушением постепенного поступательного те-
чения времени, чему собственно и посвящен весь мировой 
народный фольклор. 

Это протекание событий — способ уравновесить, сба-
лансировать временные потоки мировой космогоничес-
кой системы и ее частей. Взрыв, или катастрофа, или ре-
волюция и т. д. — это попытка вместить в данное простран-
ство больше предметов, чем оно в состоянии. 

Само пространство никуда не исчезает, значит, с точки 
зрения мифологического восприятия мира, ничто не мо-
жет быть уничтожено. Можно говорить об уничтожении 
чего-то во времени и в движении, а не в пространстве. На-
пример, в данный период времени уничтожено такое-то 
здание или королевство. Вчерашний человек всегда жив, а 
завтрашний может умереть и при этом жить вчера. Рус-
ский фольклорный персонаж Кощей Бессмертный, как 
носитель злого начала — отражает идею всепространствен-
ности и всевременности, проходящую через дискретные 
моменты времени. Отметим, что ранее мы указывали на 
единовременность в восприятии сказочной мифологичес-
кой реальности и реальности сегодняшней — бытовой. 

Таким образом, находит объяснение вопрос о провид-
цах прошлого и будущего — своеобразный эффект Ванги. 
С точки зрения мифологического мышления, данный ар-
тефакт не должен вызывать какого бы то ни было удивле-
ния. Рассмотрим данную проблему. 

Как мы говорили, скорость протекания личного сис-
темного времени высших духовных сущностей в сравне-
нии с человеческой крайне замедлена. Употребляя иную 
терминологию, можно сказать, что время жизни планет, 
звезд, галактик, с нашей точки зрения несоизмеримо ве-
лико, по сравнению с нашей жизнью, как жизнь бабочки-
однодневки или бактерии мала, в сравнении с нашей же 
жизнью. В абсолюте, можно сказать, что все только «сей-
час », но и то с известным приближением, т. к. необходима 
«дельта» (ограничение) для возможности его развития и 
самого существования системы близкой к Абсолюту. На-
стройка своего временного субъективного потока на вре-
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менные потоки этих сущностей, вход с ними в резонанс по 
времени, дает в принципе возможность видеть прошлое и 
будущее. 

С точки зрения элементарной физики информация, 
отразившаяся от Земли миллионы лет назад, до опреде-
ленной звезды может дойти только завтра, т. к. скорость 
света — конечная величина. Поэтому понятия «вчера», 
«сегодня », «завтра » с этой точки зрения понятия весьма 
условные. 

Если принять постулат о наличии в человеке Божьего 
духа, т. е. некой части, с этим духом связанной и обеспе-
чивающей направление развития и любви человека с этим 
центром, то с точки зрения мифологического мышления 
возбуждение подобных временных вибраций возможно. 
Для этого необходимо найти в себе этот маяк и, отрешив-
шись от всего остального, настроиться во временной ре-
зонанс с ним. В индуистской и других традициях есть опи-
сание подобных практик и способов их использования. 

Как правило, все ясновидцы практикуют психотроп-
ные средства, как пифии в Древней Греции, или Дон Хуан 
у Кастанеды, или медитативные психологические «нар-
котики » — впадение в транс колдунов и шаманов, или же, 
как у Ванги — это последствия сильных черепно-мозго-
вых травм. Данное обстоятельство указывает на необхо-
димость коренной перестройки психики и мышления или 
длительными упражнениями: молитва, йога, аскезы и т. д., 
или сильными, опасными средствами. Кстати, судя по 
судьбе подобных людей, все эти провидцы навсегда выпа-
дают из временного потока своего мира. Недаром сказа-
но: «Нет пророка в своем Отечестве». 

С точки зрения трансцендентальной магии, чтобы воз-
действовать на личное будущее и застраховаться от его 
неожиданных последствий, надо войти во временной цикл 
более высокой сущности или системы с более длитель-
ным периодом личного времени. Можем назвать ее Экг-
регором, Ангелом, Аватарой и т. д. Далее, следуя этому 
циклу, даже не совпадающему с временным циклом дан-
ной страны или общества, человек находится под его энер-
гетической и временной защитой, т. к. в некотором смыс-
ле сливается с ним. 

Способов и методик выхода к божеству, в астрал, мен-
тал к Дао и т. д., существует множество. Практикуя лю-
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бой из них, необходимо в первую очередь иметь твердое 
намерение «поймать» эти вибрации, отдаться им. Един-
ственное ограничение состоит в том, что человек должен 
выбрать именно ту методику выхода, которая соответ-
ствует его энергетике и личным временным потокам. Н е 
последнее место в таком выборе решает личный горос-
коп. Такая практика должна быть для человека естествен-
ной, будто ее он знал всегда, а только случайно забыл. 
Кроме того, время такого выхода к высшим временно-про-
странственным иерархиям определяется с точностью до 
минуты, в соответствии с вибрациями нынешнего личного 
времени и того периода, куда хотят заглянуть. 

Любые подобные действия требуют известных самоог-
раничений. Считается что, уменьшая уровень энтропии в 
своей психике и поведении, мы тем самым уменьшаем его и 
вокруг себя и в своем временном цикле. Или можно ска-
зать иначе: любая жизнь есть способ самоорганизации, 
уменьшения энтропии. Уменьшая ее проявления в личной 
жизни, мы тем самым поддерживаем и удлиняем эту жизнь. 
Надо только помнить, что излишние ограничения тормо-
зят развитие временных потоков и эволюции нашей души и 
тела. Эти лишние, доведенные до абсурда ограничения вы-
зывают в людях внутренние разрушения, т. е. тоже увели-
чивают энтропию. К примеру, вегетарианство в северных 
широтах из-за климатических и физических причин неце-
лесообразно, а в южных — дает отличные результаты. 
1.1.17. Работа с временными потоками 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос, если по 
логике мифологического мышления можно знать прошлое 
и будущее, можно ли их изменить? Если «да», ответ бу-
дет странным, но легко проверяемым. Попробуем пред-
ставить, как такое могло бы быть осуществлено. Для это-
го личное пространство-время с неугодным в какой-то 
период прошлым и его развитием необходимо поместить 
в иной временной поток. Тогда закон причин-следствий 
не будет иметь основы для действия. В мировом фолькло-
ре, как, например, в русской сказке об Иване-царевиче и 
Сером волке описываются смерть и возрождение героя, 
после чего причинно-следственные связи прошедшей жиз-
ни на этого нового человека с «новой кармой » не действу-
ют. В любом случае сам человек, по представлениям древ-
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них мыслителей, должен существенно измениться, стать 
качественно новым человеком, все практики посвящения 
в шаманы или жрецы, а также все традиционные инициа-
ционные практики посвящены проблеме преобразования 
человека в новое качество. 

Христианство, например, предлагает один известный 
способ помещения личного времени во временной поток 
Бога — раскаяние и исповедь. Это естественный путь, не 
требующий ничего, кроме любви к Богу, т. е. раскаяние де-
лает несуществующими прошлые поступки, распутывает 
узлы времени и их последствия. В индуистской концепции 
закон кармы требует обязательного воздаяния, но этот за-
кон не всегда верно понимают. Раскаяние на психическом и 
ментальном уровне по иерархии выше ответного удара ду-
биной по голове со стороны личного временно-простран-
ственного континуума. Для того чтобы удара не было, надо 
перейти в новую более высокого ранга пространственно-
временную структуру, где для данного следствия не име-
ется причины. Так поступил разбойник Кудеяр из извест-
ной русской народной песни, раскаявшись, он стал святым 
иноком. Раскаяние должно происходить на всех, включая 
медитативный, уровнях личности. При этом возвращение 
к прошлому должно быть настолько же неестественным, 
как английский лорд, обедающий своей королевой. При 
таком раскаянии человек должен скрутить время, т. е. то, 
что для стороннего наблюдателя будет происходить в те-
чение минут, для него станет чередой жизней, где он пол-
ностью получает все кармические воздаяния и, отработав 
их через кризис, катастрофу, как у Раскольникова в рома-
не Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» пере-
ходит в новую временно-пространственную плоскость. Он 
проходит через мысленную смер^к в грешной прошлой 
жизни и становится другим человеком. Любое другое рас-
каяние, с точки зрения мифологического мышления, будет 
просто профанированным самоуспокоением. 

Перейдем к вопросу о причинах и следствиях. Пере-
ходя в более высокую, относительно себя самого, систе-
му с помощью сознания, человек переходит, самонастра-
ивается на ее временной цикл. В более «высокой» систе-
ме, наши пять или тридцать лет назад могут быть сейчас и 
сегодня. Чем более высока точка отсчета, т. е. выбранная 
и достигнутая система координат, тем более длительный 

80 



fegi Некоторые аспекты мифологического мышления 

временной цикл для нее сейчас. Но и тут традиция не го-
ворит о Вечности и Бесконечности. О них можно говорить 
только в известном приближении. Можно представить 
себе русскую матрешку. Если просверлить отверстие рав-
ное диаметром глазу наименьшей матрешки, то это от-
верстие в глазу наибольшей будет только крохотной точ-
кой. Причем, чем больше матрешек, тем незначительней 
воздействие на наибольшую из них, но, тем не менее, воз-
действие остается, хотя может быть сколь угодно малым. 

В вышеприведенных постулатах Козырева, которые он 
убедительно доказал астрономическими и физическими 
наблюдениями и экспериментами, говорится, что причи-
ну и следствие разделяет некий, пусть сколь угодно ма-
лый промежуток времени. Следовательно, можно ввести 
понятие некой «критической массы» воздействия, после 
которого происходит желаемое воздействие и «критичес-
кое время» процесса, после которого без постороннего 
вмешательства он становится необратим. 

Выше говорилось об относительности временных цик-
лов для человека, планеты, Галактики, атома и т. д. То, 
что может восприниматься Галактикой как один час ее 
жизни, составляет для нас миллионы лет, а то, что может 
восприниматься атомом как миллионы лет, для нас — се-
кунды. Тот же самый мотив мы видим в описании дня Бра-
мы и ночи Брамы в индуистской традиции, которые на гро-
мадное количество времени больше человеческих. Подоб-
ный мотив разного уровня времени, соответствующего 
разным пространствам, встречается, практически во всех 
мифологических традициях. 

Следовательно, всегда можно найти систему отсчета, 
где события, произошедшие сотни лет «до» или «после» 
нынешнего для нас момента, происходят сейчас. В дан-
ном случае мы сталкиваемся с парадоксом. С одной сто-
роны в определенном состоянии сознания, на уровне 
иерархически более высоком, чем наш и в новом времен-
ном цикле, можно изменить, т. е. по-новому пережить те 
события, которые хотим изменить в прошлом. Причем, 
если события коллективные, на уровне страны или сооб-
щества, то и энергия для их изменения должна соответ-
ствовать этому. Ранее говорилось о раскаянии, как наи-
более употребимом методе, особенно для наций в целом, 
следовательно, по закону причин и следствий и принципу 
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иерархии высшего мира над физическим, можно получить 
новые следствия, которые из произошедшей на физичес-
ком уровне причины не вытекают. Это, вроде бы, само по 
себе нарушает закон причинно-следственной связи в фи-
зическом мире. К счастью, это не так. 

Не отменяя причину, воздействие происходит в ту эпо-
ху, которую обозначим как критическое время, необходи-
мое для развертывания причины в следствие. Уменьшая это 
время, оставляем первопричину без последствий. Напри-
мер, ловим хрустальную вазу, падающую с комода на лету, 
или производим медицинскую операцию в процессе кли-
нической смерти, чем и возращением «умершего » к жизни. 
Затем создаем на более высоком уровне новую причину и 
получаем по тому же закону причин и следствий, новое 
следствие. Все на самом деле достаточно просто. Един-
ственно, выход в другой временной цикл требует извест-
ной духовной подготовки и чистоты в душе входящего. Тут 
появляется еще один парадокс. Такой входящий, как пра-
вило, уже в достаточной степени очистил, отработал свою 
карму, чем создал для себя принципиальную возможность 
входа в более иерархически высокий временно-простран-
ственный континуум. Данный термин — «карма», ближе 
всего подходит для объяснения этому процесса. Отрабо-
тавший карму, как правило, использует возможность об-
щения с высшими мирами для других. Такие люди во всех 
религиозных системах почитались как пророки и святые. 

Отметим, что чудеса оживления, описанные в Новом 
Завете и в целом ряде других произведений, на самом деле 
происшествия того же порядка, что мы излагаем. Если 
исходить из того, что Иисус — Бог или напрямую обра-
щается к Богу, что по тексту Писания он и делает, то он 
переводит просгранственно-времеьгнрй континуум ло-
кального места в пространственно-временную систему 
Бога, где тот же Лазарь может быть жив, в силу того, что 
смерть его еще не произошла. На более высоком, чем зем-
ной, иерархическом уровне отменяется причина, поэтому 
исчезает и следствие — сама смерть на земном уровне. 

Рассмотрим вопрос о будущем с точки зрения мифо-
логического мышления. Каждый встречался с ситуация-
ми, когда вроде незначительные действия или события 
приводили к ужасным последствиям. Это напоминает ла-
вину в горах. Малый камешек вызывает обвал. Встает воп-
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рос о несоизмеримости причины и следствия. Во-первых, 
такое «ускорение» событий в пространстве и времени, как 
уже было сказано выше, вызвано полным диссонансом 
временных циклов, тех, с кем это происходит, и окружа-
ющей среды. Через такой лавинообразный процесс про-
исходит «выравнивание» по времени между человеком с 
его личным временем и окружающей средой. Часто толь-
ко физическая смерть субъекта событий уравнивает дан-
ный баланс. Предложения следить и чувствовать окру-
жающие временные потоки, явно недостаточно. Не все-
гда события происходят лично из-за нас. Как быть с со-
бытиями на уровне города или даже страны и народа? 

С точки зрения мифологического восприятия мира, су-
ществует несколько общеизвестных способов избежать 
критических последствий. Изложение их напомнит то, что 
все и так знают. Во-первых, существуют такие пословицы, 
как «дергать смерть за усы», «смелого пуля боится» и т. д. 
Многие знают феномен Наполеона, которого пули будто 
огибали. Он знал, что смерть ему не грозит, и она отступа-
ла. Таким образом, нужно быть дважды рожденным, т. е. 
умереть, чтобы быть неуязвимым. Что это означает? В пси-
хической и медитативной практике человек должен пред-
ставить свою смерть, пройти тот полет, который описыва-
ют люди, прошедшие через клиническую смерть. Подоб-
ный феномен хорошо описан в книге Моуди. Он должен 
«свернуть » свой временной цикл, пережить страх смерти и 
избавиться от него. Как результат, временные циклы со-
бытий войны или стихийных бедствий будут отставать по 
скорости от его нового жизненного цикла. Дело в том, что, 
снова прожив детство, юность и отрочество в своем созна-
нии за короткий период, он в какой-то степени, как вновь 
рожденный, живет и в новом, личном пространстве. Фено-
мен клинической смерти не всегда подходит к данному слу-
чаю. Переход должен быть осознан, чему и посвящены дол-
голетние практики монахов или посвящаемых в монасты-
рях, скитах и дацанах. Правда, после клинической смерти, 
как утверждает статистика, у большинства людей появля-
ются необычные силы и способности. Можно, как пример, 
привести физика Ландау, который почувствовал усиление 
и без того высокого умственного потенциала после клини-
ческой смерти. Древнеегипетские жрецы практиковали в 
храмовых инициациях подобную практику. В мистериях 
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разных народов она дошла до наших дней. Например, посла-
ние сибирскими и североамериканскими шаманами своей 
души в мир теней и духов. Подобный осознанный фатализм 
часто спасает человека в самых критических ситуациях. 

Выше было отмечено, что внешне короткий период ка-
тастрофы (войны стихийных бедствий и т. д.) воспринима-
ется участниками событий как крайне продолжительный 
период, причем минуты наиболее трагические вырастают в 
месяцы. Следовательно, моменты передышки нужно на-
строить, как «время ожидания» долгое время. Стараться 
усиленно ждать пока вскипит чайник, разгорится костер и 
т. д. Это в какой-то мере уравновесит продолжительность 
отдыха и опасности. Напротив, в кризисной ситуации сле-
дует часто ставить некую недалекую цель и с радостью, 
именно с радостью, ожидать ее исполнения. При этом надо 
попытаться забыть обо всем, даже угрожающем и боль-
шом, что не входит в систему данной цели. Этим время про-
хождения катастрофы в личном восприятии субъекта бу-
дет сжато, и психологически легче переносимы трудности, 
а значит, и уменьшен риск. Далее нужно мысленно расши-
рить некий, хотя бы относительно безопасный участок до 
размеров мира, а эпицентр катастрофы мысленно перенес-
ти в другой, некий параллельный мир и смотреть на него 
отстраненно, как в кино. Кстати, рассудок человека, само-
защищаясь, часто так и делает. Все это дает возможность 
исключить свой личный временной цикл из довлеющего и 
агрессивно засасывающего временного цикла, места ката-
строфы. Это удлиняет личное время относительно време-
ни, места действия, даже полет пули при этом «искривля-
ет» траекторию. Более того, удлиняя в критической ситуа-
ции свой личный временной цикл и как бы устраняясь от 
окружающего «будущего пространства», человек в своих 
ощущениях приближается к временным циклам и вибра-
циям более высоких иерархических сущностей и даже к 
Богу. Попадая в сферу их времени и воздействия, он есте-
ственно получает и новые способности и защиту. Защита — 
это не некий щит, а просто некий энергетический настрой и 
способ существования, независимо от перипетий на зем-
ном плане, для этих сущностей. Человек как бы перекачи-
вает большую часть себя на их уровень, а земное его «Я» 
приобретает повышенную реакцию, интуицию и другие за-
щитные качества и механизмы, по причине обратной связи. 
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Правда, следование подобным практикам сопряжено с фи-
зическими недомоганиями и даже серьезными болезнями, 
что хорошо видно из описаний подготовки молодого шама-
на в различных мировых традициях. Практически все ша-
манские техники подготовки неофитов построены на этих 
принципах, тем более что общение с духами и путешествия 
в иные миры представляют большую опасность для шама-
на. Вообще, существует элементарный, всем известный 
принцип, который безошибочно действует. 

Если человек чувствует полный дискомфорт в окру-
жающей среде ему надо скорее, не дожидаясь послед-
ствий, покинуть ее. Если дискомфорт незначителен, то 
следует максимально слиться со средой или создать свой, 
полностью независимый временной и энергетический «ко-
кон », о чем говорят правила адаптационной магии. 

Все предыдущие правила мифологической работы со 
временем были рассмотрены для случая, когда у человека 
нет возможности избежать участия в катастрофических 
событиях. Например, когда солдат находится на поле боя. 
Чтобы избежать самой катастрофы, если она может про-
изойти на социальном плане, надо сравнить обещанные 
власть предержащими временные циклы и реальный ход 
пусть даже мирных событий. Расхождение психически 
воспринятого и, значит, повлиявшего на личные времен-
ные потоки людей обещанного временного цикла и реаль-
ного хода событий вызывает временной дисбаланс. Такое 
рассогласование временных потоков, разрыв во времен-
ном восприятии в некий критический момент вызывает 
катастрофу в сознании человека и может послужить под-
сознательной причиной его гибели. В массовых случаях 
такого рассогласования временных потоков, с точки зре-
ния мифологического мышления, может произойти как 
война, так и стихийные бедствия, причем, как правило, в 
таких катастрофах считаются виновными правитель и пра-
вительство. У Дж. Фрезера в «Золотой ветви» описаны 
обряды принесения в жертву правителя или царя, кото-
рые, по мнению жителей страны, своим неправильным 
поведением вызвали несчастья на уровне государства, при-
чем несчастья могут иметь и природный уровень. Подоб-
ным примером может служить и история с Борисом Го-
дуновым, в годы правления которого случился неурожай. 
Царь Борис всеми мерами пытался помочь населению 
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Руси, но был обвинен как неугодный Богу, что, в конце 
концов, вызвало Смуту и убийство его детей. 

Опыт последних десятилетий отчасти подтверждает 
данное положение мифологической картины мира. Стоит 
вспомнить такие стихийные бедствия, как землетрясение 
в Армении или сель в Гисарской долине. Раньше, чем само 
общество дойдет до критической «точки кипения », повы-
шенного уровня ненависти в социуме и нарушения эле-
ментарных законов может не выдержать земля обитания 
данного общества. Происходит нечто подобное катаст-
рофе Содома и Гоморры, описанной в Библии. 

Все указания на использования медитативных прак-
тик относительны. Главное в работе со временем, да и с 
пространством в мифологической картине мира — это 
воображение. 

Вся традиционная магия построена на воображении и 
принципе подобия. Любая мысль или мыслеформа в оп-
ределенной системе координат считается не менее реаль-
ной, чем мы сами. Единственный и самый полный совет, 
который можно дать для начала практической работы с 
личным временем — это не бояться, что не получится. 
Понятия «да» и «нет», «выйдет или не выйдет?» должны 
быть забыты. Надо просто делать что-то, не ожидая ре-
зультата. Суть в том, что имеется парадокс, не всегда по-
нятный с точки зрения научного мышления. Если суще-
ствует сомнение, то и ожидается отрицательный резуль-
тат. Если мы самоуверенны и горды, то это уже само по 
себе является наградой за проделанную работу. Только 
делая что-то потому, что мы так считаем нужным и, не 
ожидая эффекта, с точки зрения мифологического мыш-
ления, можно переходить в другие временные циклы и 
воздействовать через них на событияЛНужно быть «лод-
кой», а течение само отнесет куда надо. Но лодку надо 
еще донести до реки... Очень может помочь интуиция, при 
отсутствии искажающих ее мыслей. Большинство людей, 
в основном женщин, так и поступают. Хочется отметить, 
что теория Л. Троцкого о перманентной революции соот-
ветствовала принципу дела «ради дела». 

Выводом данного раздела может являться то, что по-
нятия любви, времени, движения и гравитации тесно свя-
заны в народном сознании. Человек, следуя логике ми-
фологического мышления, может и должен работать со 
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временем, понимая, что это такое. Он может вмещать в 
часы целые годы, и жить за следующее свое перерожде-
ние, а если в это не верит, то удлинение собственной жиз-
ни — весомая награда за труд. 

1.2. Любовь 
Перейдем к рассмотрению вопроса, что такое «лю-

бовь » в мифологической картине мира. 
Вспомним, что в предыдущей главе мы говорили о люб-

ви как о разновидности притяжения. Вспомним о том, что 
в физическом мире притягиваются противоположно за-
ряженные полюса. Они как бы стремятся создать «ноль », 
взаимно уравновеситься. Аналогично «пустота» втягива-
ет в себя материю и т. д. 

Чтобы понять понимание любви в мифологическом 
мышлении, а это достаточно важно, т. к. само определе-
ние бога связано с этим понятием: «Бог есть любовь », по-
пробуем рассмотреть вопрос о симпатии и антипатии к 
разным людям и явлениям жизни. Временно отступим от 
обычных, в том числе психологических объяснений этого 
феномена. Наше рассмотрение будет преимущественно 
проходить в формальной логике предыдущей главы. 

Рассматривая феномены симпатий и антипатийы, про-
сто сказать, что хорошее притягивает, а плохое отталки-
вает, будет неправильно. Все прекрасно знают, что пре-
ступник и негодяй могут быть очень обаятельными людь-
ми, «душой общества», а «чистейший», духовный чело-
век может возбуждать ненависть и раздражение. Нагляд-
ным примером такого отношения является история Иису-
са Христа, когда народ иудейский кричал: «Распни, рас-
пни Его ». Очень частым явлением является и то, что «хо-
рошие» люди, как ни странно, имеют между собой боль-
ше трений и непонимания, чем «плохие». 

Давно было замечено народом, что все счастливые се-
мьи «счастливы одинаково», а каждая несчастливая — 
«несчастлива по-своему». Это показывает, что, с точки 
зрения народной мудрости, принцип любви в счастливых 
семьях один и тот же, а отсутствие или нехватка любви в 
несчастливых протекает по своему особому сценарию. 

Хорошо известно, что магия использует аналогии. 
С точки зрения мифологического мышления, для воздей-
ствия на предмет или объект достаточно воздействовать 
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на его образ или нечто с ним соотнесенное. Поэтому для 
выяснения феномена любви в мифологическом сознании 
обратимся к аналогиям. 

Из физики и даже из практического опыта известно, 
какие предметы и материалы лучше механически соединя-
ются. Это те предметы, которые в местах стыковки лучше 
подогнаны друг к другу, конфигурация мест соединения, у 
которых, как бы дополняет друг друга. Одно входит в дру-
гое. И чем больше таких взаимодополнений, тем крепче 
будет соединение. Принцип склеивания, цементирования 
и т. д. построен по этому признаку. Такие механические 
соединения как бы уравновешивают систему, приводят ее в 
состояние покоя. Из физики известно, что любая система 
стремится к состоянию покоя, а если и к движению, то ли-
нейному и равномерному, приравненному к состоянию по-
коя. В эпическом творчестве такое состояние покоя и гар-
монии приравнивается к «золотому» веку человечества, к 
Раю, Шамбале и другим подобным мифологическим вре-
менам и местам. В некоторых случаях состояние покоя и 
гармонии соотносятся со смертью или «нирваной ». Такое 
стремление к смерти имело место в христианстве в началь-
ный период его развития и сохранилось до настоящего вре-
мени. Оно трактовалось, как стремление попасть «в цар-
ствие небесное », в Рай (покой). То же самое можно видеть 
в исламе. Религиозная война — джихад, открывает путь 
погибшим на ней воинам, которые сознательно стремятся 
к смерти и покою, в мусульманский Рай. Фанатизм чеченс-
ких боевиков во многом связан с таким стремлением, это 
своеобразный уход от трудностей реальной жизни в по-
кой, через гибель на войне. 

Фанатизм во время Гражданской войны в России во 
многом обусловлен стремлением к тому же Раю —- ком-
мунизму. Вообще, по нашему мнению, фанатизм обуслов-
лен тем, что фанатик и идея составляют некое целое. Фа-
натик и его идея в совместном тандеме самодостаточны и 
«счастливы ». Отказ от идеи или какое-либо отступление 
от нее делает фанатика более несчастным, чем даже воз-
можность смерти своей или Чужой. Сам, полный и цель-
ный со своей идеей, он видит «неполноту», «ущербность» 
других людей и этим еще более утверждается в своей пра-
воте. Переубедить фанатика почти невозможно, он и так 
целостен и самодостаточен. Ему просто нечего предло-
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жить от чего он испытывал бы еще большую полноту и 
самодостаточность, но в определенном смысле мертв, 
т. к. не имеет внутреннего движения и развития. Ему мож-
но только дать другую идею, еще более соответствующую 
его характеру и психическим особенностям. Фанатик ис-
тинно любит свою идею, и она, идея, любит его. 

В химии все активные вещества активны до тех пор, 
пока не вступят в реакцию с веществами противополож-
ной активности. Например, в результате реакции кисло-
ты и щелочи мы имеем нейтральные соли и газ. Можно 
условно сказать, что кислота и щелочь «любят » друг дру-
га, притягиваются друг к другу. 

Вернемся к рассмотрению семьи. Очень часто можно 
слышать удивление по поводу того, что такие «непохо-
жие » люди, несмотря «ни на что » любят друг друга, жи-
вут «душа в душу». В то же время очень похожие, с одни-
ми интересами и привязанностями люди зачастую быстро 
расходятся или вообще не женятся. Учитывая все сказан-
ное ранее, можно было бы предположить, что любовь в 
семье обусловлена некоторой «непохожестью» семейных 
партнеров, «разноименным зарядом» супругов. В таком 
случае, профессору богословия больше всего подошла бы 
в качестве семейной пары — воровка или неграмотная про-
ститутка. Но в жизни так не бывает, или бывает крайне 
редко. Стоит вспомнить талантливый рассказ Бернарда 
Шоу «Пигмалион». В этом рассказе богатый образован-
ный человек из высшего общества подбирает на улице де-
вушку, продавщицу цветов, на редкость грубую и невос-
питанную, полную свою противоположность. Рассказ за-
канчивается их взаимной любовью, но для того, чтобы 
любовь эта возникла, ему пришлось вывести ее на свой 
уровень по воспитанию, манерам, эрудиции. 

Из физики и химии мы знаем, что взаимно уравнове-
сить друг друга могут только системы с равными разно-
именными зарядами. Аналогично можно предположить, 
что для создания крепкой семьи недостаточно взаимодо-
полняющих, «разноименных» качеств супругов. Нужны 
равновеликие воля и сила. Иначе один из них просто «по-
домнет под себя» другого. Примеров таких творческих, 
более заметных, семей с одинаковой волевой и творческой 
силой много: физики Кюри, художники Ларионов и Ната-
лья Гончарова, поэты Мережковский и 3. Гиппиус и т. д. 
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Но чаще яркие, сильные натуры в науке и искусстве или 
холосты, или несчастливы в браке. 

Рассмотрим некоторые аспекты этого вопроса. Изве-
стно, что чаще всего люди ищут то, чего у них нет или не 
хватает. Так, женщина, как традиционно считается, ищет 
сильную, заботливую руку и опору в жизни. Мужчина, по 
традиционному мнению, — нежность, комфорт, того, кто 
им гордится и ценит. Иными словами, как мужчина, так и 
женщина ищут «свою недостающую половину». Если они 
это находят, то прекращают поиск, успокаиваются. По 
этому же сценарию женщины с мужскими чертами ха-
рактера ищут слабого, женственного мужчину. Но за-
ряд этой «женственности» должен соответствовать за-
ряду «мужественности» женщины. Получается «непра-
вильная », основанная на психических отклонениях семья, 
но и она зачастую очень крепка, т. к. внутренне уравнове-
шена. Отметим, что в русском сказочном фольклоре дан 
способ нахождения такого одноуровневого равновесия в 
создающейся семье. Герой или героиня, встретив и полю-
бив своего партнера, не соответствуют ему по своему уров-
ню. Примерами таких сказок служат сказка о Царевне-
лягушке, где младший царевич не достоин своей волшеб-
ницы-жены; «Аленький цветочек» и «Финист — ясный 
сокол », где в положении более низком, чем их суженный, 
оказываются девушки. В принципе любая народная сказ-
ка, где есть элементы создания семьи, говорит об этом. 
Средствами создания семьи и «уровновешивания» суп-
ругов между собой являются испытание и духовное пре-
ображение другого супруга. В «Аленьком цветочке» — 
это любовь девушки к чудищу или иными словами умение 
видеть за внешним суть вещей, умение увидеть прекрас-
ного принца в облике монстра. В многочисленных сказках 
о путешествии одного из супругов за исчезнувшим или ук-
раденным другим супругом они обязаны «заслужить» 
право воссоединения, внутренне преобразиться, совер-
шить моральный или физический подвиг и этим как бы 
искупить свое «несоответствие» другой половине. 

Народом очень правильно названа приспособляемость 
супругов друг к другу в первые месяцы после брака — 
«притирка ». Именно «притирка » до состояния покоя всех 
несовпадающих, т. е. невзаимодополняющих черт харак-
тера. Бывает «притирка» иного рода — через ребенка, где 
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оба родителя дополняют себя ребенком и потому живут 
вместе. В таких семьях хуже всего приходится ребенку. У 
него происходит что-то вроде «расщепления личности», 
когда каждый из родителей использует свое влияние на 
ребенка в нужном этому родителю направлении. Часто 
это влияние родители направляют друг против друга, и 
это может привести к нарушению детской психики. 

Вернемся к вопросу о любви. Мы полагаем, что лю-
бовь в мифологическом сознании, — это взаимное притя-
жение и взаимное дополнение частей до некоторой цело-
стности. Обычно все сказочные сюжеты, оканчивающие-
ся свадьбой на этом и заканчиваются. Система как бы при-
ходит в состояние равновесия. Особенно характерно здесь 
часто встречающееся в восточных сказках окончание о 
жизни супругов после свадьбы «жили они долго и счаст-
ливо, и умерли в один день». 

Следуя данной логике, оказывается, что в народном 
понимании любовь к Богу это стремление к максималь-
ной полноте, т. е. это как бы полнота жизни, самореализа-
ции и ощущений. Практически во всех религиях мира гово-
рится о самосовершенствовании, которое и надо понимать 
как эту «полноту». Стремление к идеалу, и любовь этого 
идеала — это построение своей «полноты» по признакам 
этого идеала. Но когда идеал носит деструктивный харак-
тер, происходит разрушение личности до признаков этого 
деструктивного идеала. Примером такого деструктивного 
идеала могут служить идеалы террористических органи-
заций, сатанистов и небезызвестного ВКП(б) — КПСС. 

Достигнув любви, счастья, с точки зрения мифологичес-
кого мышления, мы попадаем в «золотой век», т. е. место 
остановки времени и развития. О качествах этого «золотого 
века » говорилось в первой главе нашего исследования. 

Становится актуальным вопрос, первый вопрос «зо-
лотого» века: «Зачем развивать то, что уже идеально?» 
Следовательно, получается, что полностью гармоничный, 
полный любви человек останавливается в своем развитии, 
или заполняет очередную орбиту в своем развитии. Оста-
новка личностного развития может привести к смерти, 
суициду, преступлению или тихому идиотизму. Вспом-
ним пример князя Мышкина в романе «Идиот» Ф.М. До-
стоевского. Князь Мышкин полностью асоциален и ниче-
го не может с собой поделать, его внутреннее развитие 
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остановилось и он своим «благим » поведением нарушает 
шаткую гармонию окружающего его мира, но, нарушая 
ее, он не способен вывести этот мир на следующий этап 
морально-этического развития. 

Случается, что личность человека переходит в новое ка-
чество, на новую орбиту развития. Она рождается снова еще 
при жизни. Люди, проходящие в этом самоусовершенство-
вании достаточно далеко, становятся святыми или пророка-
ми, память о них остается в народном фольклоре. Достаточ-
но вспомнить полумифические «жития святых» в различ-
ных религиях. Отметим, что даже святой Петр и Христос 
стали персонажами большого количества европейских ска-
зок, в том числе белорусских и русских. Люди, «перешед-
шие в новое качество», по определению индуистских свя-
щенных текстов, — «дважды рожденные». Они имеют со-
вершенно новый внутренний временной цикл и энергетику. 
Более того, т. к. в новом качестве эти «дважды рожден-
ные » — неофиты, то они не являются в этом новом качестве 
идеальными, «полными». Отсюда множество эксцессов и 
странных, иногда диких поступков, с ними связанных. «Не-
полнота » этих людей в новом качестве тем более бросается в 
глаза, чем на более высокий временно-пространственный 
уровень они вышли. Характерным примером такого персо-
нажа в народном фольклоре является ходжа Насредин, ко-
торый, будучи мудрецом-суфием, в ряде случаев просто со-
вершает бессмысленные и глупые поступки. В частности ми-
фологема трикстера, нарушающего привычный порядок ве-
щей, связана, на наш взгляд, с этим явлением перехода чело-
века на новый уровень развития. В этом плане стоит отме-
тить действия наиболее популярного русского богатыря 
Ильи Муромца, который наравне с героическими подвигами 
по защите и спасению отечества, может убить собственную 
дочь (былина «Илья Муромец и дочь его»), обидевшись на 
князя Владимира, разорить киевские церкви, пропить их зо-
лотые маковки с голью кабацкой («Илья Муромец в ссоре с 
Владимиром») и т. д. 

Следует констатировать, чем выше уровень развития 
личности, тем больше «любовной энергии » эти люди дол-
жны иметь. К ним применимы совсем другие требования, 
но и возможности у них проявляются другие. Многие из 
них не выдерживают такого напряжения и тем ниже пада-
ют, чем выше поднялись. Кроме того, из-за временного 
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цикла, соответствующего их уровню, события, которым 
обычный, среднего уровня человек не придает значения, 
они видят более продолжительными и значимыми. От это-
го их груз становится еще тяжелее. О таких людях гово-
рят: «с нежной, ранимой душой». 

Приведем несколько примеров таких «дважды рож-
денных» людей: Мария Магдалина — в начале проститут-
ка, потом — святая. Франциск Ассизский — в молодости 
молодой повеса, затем — святой. Апостол Павел, кото-
рый был ярым гонителем христиан, стал христианским 
апостолом. В народной русской песне о разбойнике Ку-
деяре поется о его духовном перерождении из разбойни-
ка и убийцы в святого инока. Принц Гаутама преобразил-
ся из изнеженного принца в Будду. Пророк Мухаммед 
преобразился из простого скотовода в пророка Аллаха. 

Перечень можно продолжать очень долго. Мы видим 
качественное изменение людей, сохраненное в народной 
памяти. Такое изменение в христианской традиции обыч-
но связывается с покаянием, как актом любви к Богу и 
познанием Любви с большой буквы. 

Интересно то, что мы наблюдаем схождение крайнос-
тей. Спокойный, средний, самодостаточный человек редко 
становится пророком или гением. Его индивидуальный вре-
менной цикл более или менее совпадает с временным цик-
лом данной эпохи и места его проживания. Личностная 
«неполнота» может быть заполнена работой, друзьями, 
бытовыми хлопотами, детьми, семейной жизнью и т. д. Ча-
сто некоторую внутреннюю неполноту и неудовлетворен-
ность люди заполняют суррогатами: сексом, наркотиками, 
спиртным, азартными играми, мелкими преступлениями. 
Дело, видимо, в том, что многое зависит от изначальной 
цели и мотивации. Общая внутренняя цель — заполнения и 
уравновешивания себя или своих притязаний — движущая 
сила человека. Например, в США имеется стандарт уст-
ремлений — «американская мечта », или американский ва-
риант сказки о Золушке. 

Цель среднего человека — личное благополучие. Это-
му «среднему человеку» чаще всего это благополучие и 
дается. Все происходит как бы по Библии: «Каждому от-
пущено по вере его». Нередки случаи, когда люди ставят 
себе мечту заведомо недостижимую. Но в определенные 
моменты времени, «узлы времени», эта несбыточная меч-
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та, основанная на ускорении внутренних временных цик-
лов человека, приходит в резонанс с внешним временем. 
Отсюда происходит успех. В фольклоре и мифологии ча-
сты случаи описания такого явления, например, русская 
сказка «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю 
что» или добывание купцом «аленького цветочка» в од-
ноименной сказке. 

О возможном механизме таких явлений уже говорилось 
ранее. Теперь укажем на тот факт, что у «временщика » дол-
жна иметься сверхзадача или комплекс задач-целей и соот-
ветствующая им внутренняя картина мира. Именно попыт-
ки решения этих «сверхзадач» вызывают ускорение «внут-
реннего » времени. В данном контексте стоит обратить вни-
мание на то, что больше всего святых и пророков возникает 
в переломные моменты истории. Например, в русской исто-
рии: Борис и Глеб в эпоху удельной раздробленности, Алек-
сандр Невский в момент экспансии шведов и немцев, Сергей 
Радонежский — время Куликовской битвы, Серафим Саров-
ский и Иоанн Кронштадский — перед Октябрьской револю-
цией и т. д. Мы считаем, что все вышеизложенное относится 
к этим и многим другим людям. 

В книге Ломорозо «Сумасшествие и гениальность» 
говорится, что подавляющее количество гениев психически 
не уравновешены, чуть ли не полупомешаны и, мол, это в 
некоторой степени и определяет их гениальность. 

Нам кажется, что это не совсем верное заключение. 
Неуравновешенность — это большая «неполнота», сле-
довательно, и возможность большей реализации в жизни. 
Правда, неуравновешенности человека самой по себе не-
достаточно для этой большей самоактуализации и само-
реализации, тут должно присутствовать еще большое ко-
личество других факторов, на некоторые из которых уже 
было указано. 

Отметим тот факт, что человеку талантливому или ге-
ниальному обычного нормированного в обществе поведе-
ния недостаточно, он зачастую самовыражается, прибе-
гая к таким средствам, как сексуальные излишества и из-
вращения и прочие другие пороки, но при постановке 
сверхзадачи такие люди не боятся ее выполнить. Эти люди 
не боятся, и в первую очередь самого «страшного» — быть 
смешным и не таким как все. Вспомним, что «смешной» 
ходжа Насредин, по преданию, был единственным чело-
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веком, который мог остановить гнев Тамерлана, и именно 
заступничество ходжи спасло от разорения его родной 
город Акшехир. 

Л.Н. Гумилев этих «неспокойных» людей называет 
«пассионариями ». Мы полагаем, что эти пассионарии всю 
жизнь ищут «предметлюбви», могущий их «заполнить» и 
утолить их страсть. Следует отметить, что их внутренний 
временной цикл отличен от временного цикла внутренней 
жизни остальных членов общества. Они составляют груп-
пы, находят или придумывают идею и в любви или притя-
жении к этой идее готовы уничтожить весь мир или создать 
мир новый, соответствующий их идее и внутреннему вре-
менному циклу. Они готовы открыть и изучить то, чего нет 
и не было, готовы идти и завоевывать те земли, о которых 
никто не слышал. В связи с этим стоит вспомнить таких 
людей как Христофор Колумб, Чингисхан, Афанасий Ни-
китин и громадное количество сказочных героев, которые 
идут «куда глаза глядят» по белу свету «счастья искать». 
Важно еще и то, что это не просто некая повышенная ак-
тивность, т. к. в этом случае собрать в устойчивую группу 
таких пассионариев было бы невозможно. Они напомина-
ли бы стадо бешеных животных и истребили бы друг друга. 
Цементирующим звеном в такой группе является идеаль-
ная цель, следование которой вызывает равновесное состо-
яние в психике пассионария. Это своего рода покой систе-
мы. Пассионарию, в конце концов, не нравится быть пасси-
онарием, поэтому его цель настолько труднодостижима, 
насколько он «не заполнен». В идеальном случае он стре-
мится к Богу, или тому, что заменяет ему Бога, т. е. к любви 
и покою. Многочисленные путешествия героев фолькло-
ра, сопряженные с опасностью, например, «Сказка об Ива-
не-царевиче и Сером волке» или как в былине «Михайло 
Потык », где богатыри решают, чем бы им заняться, и каж-
дый находит себе дело потрудней. 

Стремление пассионария находится вне его, это его 
инстинкт. Самое страшное, что Бога этот человек зачас-
тую подменяет той моделью (иногда дьяволом), до кото-
рой дорос морально. Диспропорция количества и уровня 
любви в человеке с его «ненаполненностью», самонедос-
таточностью — приводит к мировым и личным катастро-
фам, особенно в узловые (ускоренные) периоды времени. 
Причиной мирового потопа, по библейскому тексту, яв-
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ляется нежелание исполинов, рожденных от ангелов, об-
ратиться к Богу как первопричине их же существования. 

Завет Христа: «Возлюби ближнего своего» говорит о 
том, что в своем ближнем и дальнем мы находим другое 
свое «я », все недостающие части своей личностной цело-
стности, т. е. можем сами стать «полными» и заполнить 
личность других людей. Такая взаимозаполненность и есть 
«царство Божие на земле», и такое царство есть Любовь. 
Любовь, как принцип, любит человека таким, как он есть, 
не ломает его, а заполняет все его шероховатости и неров-
ности до полной личностной целостности. При наполнен-
ности человек меняется, в данном случае мы не рассмат-
риваем переход человека во временную систему сатаны. 
При переходе в систему сатаны, любовь человека не спа-
сет. «Продавшего душу» почти невозможно спасти сила-
ми человеческой любви. Такой человек находится в Аду, 
и его душа имеет лишь некоторые шансы на спасение толь-
ко при переходе человечества на новый духовный уровень 
любви. Таких людей называют «потерянные души ». 

Перейдем к рассмотрению феномена сатаны как ан-
титезы Бога любви. Главный грех сатаны, приведший его к 
отпадению от Бога, — гордыня. Гордыня — это ощуще-
HPie своей мировой самодостаточности. Сатана тем погре-
шил против Бога, что решил быть неким самодостаточ-
ным центром мира. Являясь одним из самых совершен-
ных ангелов, он решил, что его совершенство самодоста-
точно. Именно в этом и был его грех. Он не понял, что мир 
един и любое совершенство — только часть общего со-
вершенства Вселенной, пронизанной любовью, которая и 
есть Бог, причем эта любовь подразумевает бесконечное 
движение к совершенствованию на новых уровнях, а гор-
дыня сатаны — это стагнация и смерть. 

Принцип перехода на новый духовный уровень рассмот-
рен ранее, сам переход еще далек от завершения и связан с 
новым временным циклом земли. Процесс ломки старого и 
качественного перехода, с точки зрения мифологического 
мышления, можно видеть уже в настоящее время: катастро-
фы, стихийные бедствия, взрыв агрессии и национализма... 
Несоответствие поставленных целей к взрывам энергии и 
самому уровню агрессии вопиюще. Все катаклизмы и конф-
ликты на настоящем этапе ведут к физическому уничтоже-
нию людей, не соответствующих новому циклу времени. 
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Несоответствие заключается не в их внутренней временной 
активности, как раз эта активность совпадает с активностью 
временного цикла, в данном случае не совпадают орбиты 
деятельности людей и необходимой деятельности на новом 
временном этапе. Необходимый минимум потенции к люб-
ви у гибнущих в настоящее время людей не достаточен для 
нового времени. К сожалению, вместе с ними погибают и 
многие люди, опережающие по внутреннему потенциалу 
любви данный относительно короткий отрезок времени. Ста-
рая система саморазрушается и увлекает за собой и свою 
опору, элиту, и тех, кто был провозвестником нового, но от-
талкивался от фундамента прежнего временного цикла. 
«Провозвестники» опережают свое время, но не находят 
опоры ни в погибающем старом, ни в появившемся и еще не 
сформировавшемся новом, оно обманывает их ожидания, т. к. 
еще молодо, незрело и зачастую внешне хуже старого. 

Приведем несколько особенностей нынешнего пере-
ходного времени с точки зрения мифологической карти-
ны мира. 

1. Астрологический переход эры Рыб в эру Водолея. 
2. Повышенная сейсмическая активность земной коры 

в последние десятилетия XX в., как гнев самой Земли. 
3. Резкое возрастание количества серьезных аварий и 

катастроф, начиная с Чернобыльской аварии. 
4. Самые кровавые революции и войны приходятся на 

XX в. 
5. Возникновение лавины новых идей в науке и куль-

туре, начиная с конца XIX в. 
6. Повышение политической активности всего челове-

чества в XX в., особенно в его конце. 
7. Выход в космос и расщепление атома, взрыв атом-

ной бомбы, произошедшие в XX в. 
8. Тенденция к слиянию науки и религиозных учений в 

конце XX в. 
9. Появление новых болезней, например СПИД, и му-

таций в XX в. 
10. Экологическая катастрофа Земли и первые меры 

по борьбе с ней в конце XX в. 
11. Рост уровня агрессивности и психических заболе-

ваний к концу XX в. 
12. Рост уровня преступности и сексуальных извра-

щений к концу XX в. 
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Список можно продолжать достаточно долго. В мифо-
логическом сознании большинство этих факторов являют-
ся видами наказания человечества божественными сила-
ми, отсюда распространившиеся с начала XX в. пророче-
ства о конце мира и появление многих религиозных сект, 
примкнув к которым «человек только и может спастись». 

Все вышеперечисленные факторы указывают на слож-
ность адаптации человека XX в. к окружающему его миру. 
Отсюда, с точки зрения мифологического мышления, про-
истекает неуравновешенность, «незаполненность » громад-
ного количества людей. К «пассианариям от рождения» 
начинают примыкать «вынужденные пассионарии» (люм-
пены) и все потерявшие, ранее уравновешенные и внутрен-
не сбалансированные люди. В результате люди, пусть даже 
неосознанно несущие любовь Бога в себе, люди, внутренне 
развивающиеся, меньше подвержены внешним условиям. 
Внешняя активность в настоящее время начинает уничто-
жать не только пассионариев, но большое количество ра-
нее «заполненных», уравновешенных людей. Уничтожение 
осуществляется не только через войны и катаклизмы, а че-
рез увеличение смертности от неврозов, болезней сердца 
и т. д. Ранее уравновешенный человек, не имея цели, при-
чем большой цели, в новом временном ритме разрушается 
гораздо скорей. К негативным, разрушительным экстре-
мальным ситуациям не следует относить такие ситуации, 
как праведная война по защите Отечества. Во время таких 
войн зафиксированы случаи восстановления здоровья лю-
дей, несмотря на экстремальные условия существования, 
определяющим является моральный движущий фактор. 

Можно сказать, что с точки зрения мифологического 
образа мира, судом Божьим идет жесткая замена мате-
риалистов на религиозных мистиков. Причем мистицизм 
построен на основе любви к миру и Богу и проходит через 
познание и того и другого. 

1.2.1. Связь слова и коммуникации с принципом любви 
Рассмотрим связь между понятием любви и словом. 

Слово служит для коммуникации между людьми. Сло-
во — это то, что люди используют для передачи своих 
мыслей и чувств другим людям или объектам (под обще-
нием с другими объектами понимается общение человека 
с животными и различные воздействия посредством сло-

98 



Некоторые аспекты мифологического мышления 

ва на неживые объекты, в том числе работа с компьюте-
ром, магия и т. д.). Следовательно, посредством слова осу-
ществляются связь и воздействие людей на другие объек-
ты (в том числе и других людей). В чем суть этого воздей-
ствия? Оно бывает в основном трех видов: 

1. приказ, где за неприятием информации стоит угро-
за негативных последствий для принимающего речевое 
воздействие; 

2. убеждение, где стремятся найти отклик в психике 
убеждаемого, т. е. его систему мыслей и чувств корректи-
руют в сторону передаваемой информации; 

3. эгоистическое воздействие, где с помощью сообща-
емой информации стремятся перевести внимание слуша-
теля воздействия на себя. Делается это с самыми различ-
ными целями, вплоть до самообожествления. 

Следует заметить, что все три вида воздействия сло-
вом, как правило, присутствуют при общении в смешан-
ном виде. 

В первом случае присутствует готовая жесткая инфор-
мативная и психологическая структура, которую в пол-
ном, готовом виде передают слушателю. От слушателя, 
как правило, не требуется согласования данной инфор-
мации со своими психическими и ментальными структу-
рами. Это приказ в чистом виде. 

Во втором случае сообщаемое стремятся скорректиро-
вать под психику слушателя, под его образ мира. Цель и зада-
ча воздействующего — или дополнить структуру взглядов 
слушателя до удовлетворительной для себя полноты, или так 
изменить ее, чтобы слушатель осознанно принял новую цело-
стную структуру передаваемой ему информации. 

В третьем случае сама информация несет прикладной, 
дополнительный к подтексту характер. Передающий стре-
мится заполнить собой слушателя. Слушатель принимает 
целостную систему взглядов своего собеседника на себя. 
Сообщающий информацию стремится создать в своем слу-
шателе дополнительный значимый центр своего «я». Ос-
новным центром является для человека он сам как лич-
ность. Передающий информацию ставит себе задачу или 
подменить личностные идеалы слушателя самим собой, или 
придать им личностную значимость для слушателя. 

Само воздействие также осуществляется на трех пла-
нах сознания. Первый план — это система мировоззре-
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ния и личного опыта слушателя. В данном случае апелли-
руют к стереотипному для него состоянию психики и мыс-
ли, наши повседневные разговоры особенно строятся 
именно на этом воздействии. 

Второй план — это системы идеальных, архетипичес-
ких предметов. Как правило, они имеют общечеловеческое 
значение (свобода, равенство, идеальное общество и т. д.). 
В данном случае может иметь место разновидность шан-
тажа слушателя посредством этих понятий. 

Третий — самый опасный план. Это план воздействия 
на подсознание слушателя (он, кстати, характерен при 
массовых психозах). В данном случае слушатель не все-
гда понимает, что от него хотят. В качестве примера мож-
но вспомнить некоторые виды рекламы, заклинания, про-
клятия, воздействие под гипнозом, частое повторение ин-
формации с целью воздействия на моторные функции 
организма. 

Все виды и планы этих воздействий производятся по-
средством слова. 

Нами будут рассмотрены и другие виды воздействий, 
а также разновидность воздействия посредством интона-
ции говорящего. Главное — установить, какую роль игра-
ют те или иные слова для всех этих видов воздействия на 
психику человека. 

Для начала оговоримся, что слов в каждом языке не 
настолько много, как кажется. Мы имеем в виду слова с 
уникальным, независимым корнем. Приставки, суффик-
сы, окончания меняют смысловую интонацию слова, но 
никогда не изменяют его сущность, его суть. В некоторых 
случаях используются сложносоставные слова, двух- и 
более коренные. Например: медведь (мед ведает); водо-
лаз (лезущий в воду), демон («де» —'разрушающий мо-
низм (единобожие); престол («пре » — сверх, верхний стол) 
и т. д. Вообще, приставки — это в некотором смысле кор-
ни слов, потерявшие зачастую со временем свое самосто-
ятельное значение. Вернемся к корням слов. Корень сло-
ва — это некий код, который в идеале понимается всеми 
одинаково. Кроме того, многие корни слов приобрели до-
полнительное, новое значение. Это новое значение почти 
всегда связано с первоначальным, хотя не всегда очевид-
но. Например: диво, дивица или девица, девчонка, див, 
удивить. В данном случае слова имеют смысл удивления, 
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причем хорошего, с положительным смыслом. Следова-
тельно, дивица или девица — это та, кто нас по-хорошему 
поражает. Отсюда девица-красавица — поражающая кра-
сотой. Рассмотрим другой, более сложный пример слова 
с сочетанием в корне «бр», «бер», «бур», «бор»ит.д.Бер — 
имя медведя на Руси. Отсюда происходит слово «берло-
га», т. е. логово бера. Медведь — бер — некто, берущий 
себе добро. Он самый страшный зверь на Руси, но он и 
оберегает людей, т. к. имеет значение тотема у многих на-
родов (например, на Руси у фино-угров, наших малых се-
верных народов). Слово «бурка» — согревающая «мох-
натая » накидка, сберегающая своего хозяина от холода и 
непогоды. Отсюда, видимо, происходит имя Сивка-Бур-
ка — имя богатырской лошади у героев русских сказок. 
(Существующее мнение, что слово «бурка» означает ок-
рас лошади, видимо, неверен, т. к. первое слово в сочета-
нии «сивка-бурка» уже обозначает масть этой волшеб-
ной лошади. Отметим, что медведя в народе в ряде случа-
ев именуют «бурый». Современное слово «забурел» не-
сет в себе семантический оттенок значений: приосанился, 
разбогател, благополучен.) Эта сберегающая их лошадь 
по фольклору обладает сверхъестественными свойства-
ми и всячески оберегает и защищает героя. 

Приведем еще ряд слов с рассматриваемым корневым 
сочетанием: броня — защитный доспех; брать — функ-
ция забирания, охрана для себя (вспомним одну из ипос-
тасей медведя — берущую); берг — название укреплен-
ного города в Западной Европе (Кенигсберг); бург — ана-
логично «берг» (Гамбург); «серебро» — в фольклоре у 
индоевропейских народов имеет охранное, освящающее 
значение. Часть слова — «сере» — созвучно неким поня-
тиям, связываемым с центром: «середина», «сердце»,сре-
да (середа); бриг, бригантина — морские суда, основная 
цель которых — сберегать своих пассажиров от морской 
стихии; берег — место спасения от водной стихии; обе-
рег — берегущий талисман; бар — место сбора, сбереже-
ния (хранения) напитков; бирка — в старом значении ох-
ранный ярлык, грамота; бирюза — камень, охраняющий 
от сглаза; бургомистр — чиновник, охраняющий порядок 
в городе; бурав — забирающий часть поверхности, бура-
вящий ее; борода — рассматривалась, как защищающая 
лицо, мужское достоинство (именно поэтому введение 

101 



Книга I 

царем Петром I принудительного бритья бород вызвало 
даже бунты); брат — близкий родственник, человек, на 
которого можно положиться, защитник; бор (лес) — мес-
то, где можно спрятаться, одновременно хранящий бо-
гатства; борть — сосуд, сохраняющий, принимающий 
жидкость, в основном мед; береза — охранное дерево, 
один из символов Руси (неслучайно вдали от Родины час-
то вспоминают именно белые березки). 

Примеров близких по смыслу слов с «6р » в корне мож-
но найти еще множество. Для нас главное, что за внешней 
несхожестью спрятано одно и то же понятийное семанти-
ческое значение. 

Приведем еще пример. В реконструированном индо-
европейском языке сочетание звуков «КП» обозначает 
череп, его верхнюю часть. 

В дальнейшем по ассоциативному ряду были созданы 
такие слова, как «капля» — тоже внешне округлая, 
«кап»— округлый нарост на деревьях, «купол» — по 
форме напоминающий верхнюю часть черепа и т. д. 

Мы видим, что слова, приведенные как пример и име-
ющие в корне фонетическое сочетание «бр», различны. 
Их воздействие на психику, и стереотип мышления чело-
века различно. Однако мы можем предположить, что еди-
ная смысловая сердцевина тоже воспринимается челове-
ком, пусть подсознательно. Причиной этому может быть 
как генетическая и родовая информация, так и внутрен-
няя непроявленная реакция человека на определенные 
сочетания звуков, звуковые раздражители. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что музыка бывает 
веселой или грустной. Причем вопрос, почему то или иное 
сочетание звуковых колебаний вызывает ту или иную ре-
акцию, обычно не ставится. В данном случае для просто-
ты понимания можем ограничиться тем, что человек как 
объект воздействия, аналогично любому другому объек-
ту, по-разному реагирует на различные звуковые воздей-
ствия. Причем человек подсознательно осознает смысл 
этих воздействий. Это аналогично восприятию музыки на 
более высоком понятийном уровне. 

Из этого следует, что если мы задались целью добить-
ся оптимальных результатов в любом из трех обозначен-
ных планов передачи информации: приказ, убеждение, 
наше самовосхваление, мы должны, во-первых, подобрать 
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соответствующие слова, наиболее соответствующие каж-
дому из них. Более того, эти слова должны быть выстрое-
ны таким образом, чтобы по возможности затронуть все 
три уровня восприятия слушателя: личностный, идеаль-
ный, подсознательный. Построение речи, следовательно, 
должно напоминать архитектурную конструкцию, где 
предусмотрено все для ее пользователя (нашего слушате-
ля). Главное — заставить его принять ее, согласиться с 
нами. 

Попытаемся составить план сообщения, которым мы 
хотим убедить слушателя, причем абстрактного слуша-
теля. Мы не знаем его привычек и пристрастий, а также 
слабых мест. 

Сообщение относится ко второму типу информации, 
это не приказ и не «самореклама ». 

В нашей речи должно присутствовать нечто идеальное, 
моторное, архетипическое. Это могут быть понятия, свя-
занные со свободой, природой, любовью, или понятия это-
го ряда (в ряде случаев это может быть нечто, касающее-
ся биологических потребностей слушателя, их удовлет-
ворения). Сам смысл и содержание утверждений, связан-
ных с архетипическими значимыми понятиями, не важен. 
Они просто задействуют определенные уровни сознания 
слушателя. Освобождают его от подозрения в незначи-
мости, мелочности предлагаемой ему информации. Дают 
ему собственную значимость как решающему мировые 
проблемы. Единственное условие необходимое при со-
ставлении такой речи — краткость и отсутствие в ней 
штампов. Слишком долгое использование архетипичес-
ких слов и «штампы» отторгаются слушателем как «при-
евшиеся». В том, конечно, случае, если речь не идет об 
этих архетипических понятиях вообще. 

Подбор слов сообщения строится по принципу повсед-
невного мышления и чувствования слушателя, и его луч-
ше всего производить из слов, имеющих сходное семан-
тическое значение с сообщаемой информацией. В этом 
случае понятийный ряд самих слов будет подкреплять 
смысл передаваемой фразы уже на уровне подсознатель-
ного восприятия информации. 

К этому способу относятся эпитеты, сравнения и прит-
чи. Отметим, что Христос пользовался именно притчами 
для передачи сложных понятий своим ученикам. 
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Например, он использовал такие аналогии, как Бог и 
хозяин виноградника, неверующие и свиньи, что на уров-
не мышления слушателей расширяет значимость инфор-
мации, создают представление о ее универсальности, бо-
лее того, это понятия, связанные с повседневным бытом 
слушателей и, следовательно, им доступные и понятные. 
В данном случае не важен истинный смысл слов «свинья » 
и «неверующий». Подбирается один признак условного 
или естественного сходства. В данном случае грязь: грязь 
у свиньи, грязь в сердце неверующего. 

В третьем аспекте, подсознательном воздействии пе-
редающего информацию на слушателя, желательно упот-
реблять слова, внешне не несущие замысла говорящего, 
но имеющие определенный внутренний, корневой смысл. 
В нашем случае слова с корнем «бр», «бер» могут упот-
ребляться, если стоит задача убедить слушателя в заби-
рании или сбережении чего-либо, в том числе и защите 
Родины или своего дома от кого-то. Такие слова, как «бур-
ка », «бригантина », напрямую не несут этого смысла. Зато 
они при внедрении в текст действуют на подсознание слу-
шателя, убеждают его зачастую сильнее многих неоспо-
римых доводов. 

Мы можем видеть, что правильно построенная речь 
отвечает законам построения музыкального произведе-
ния, она сродни искусству. Многие талантливые стихи 
построены по этому же признаку. Воздействие стихов на 
психику тем сильнее, чем они внутренне гармоничнее и 
ритмичнее. Задачей передающего информацию является 
наибольшая внутренняя логика и полнота сообщения на 
всех трех уровнях. Если текст сообщения также будет 
адаптирован под слушателя, то тому, волей или неволей, 
придется его принять. Отбить атаку^на всех трех уровнях 
сознания крайне трудно. Теряется внутренняя точка опо-
ры для отторжения получаемой информации. 

Это тем проще сделать, если информация передается 
как частично или в своей основной части как бы известной 
слушателю, не нарушает его самоуважения и личного эго-
центризма. Такие сочетания слов, как «вы же знаете», «не 
правда ли?», «вам известно», «я уверен, что вы все пре-
красно понимаете » и т. д., ставят слушателя перед дилем-
мой — признать себя глупым или пойти на открытый кон-
фликт с вами, к которому, в общем, нет повода. Для этого 
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нужны внутренние силы, а вы правильно построенной ре-
чью их блокируете. Причем, т. к. убеждение идет и на под-
сознательном уровне, слушатель навязанное ему мнение 
зачастую воспринимает как свое собственное. Чем более 
целостную структуру он получает, тем сильнее он ее бу-
дет отстаивать в дальнейшем. 

1.3. Духовность 
В данном разделе мы попробуем рассмотреть прин-

цип любви, внутренней гармонии и равновесия на приме-
ре такого важнейшего понятия, как духовность, которая 
является важнейшей частью мифологического мышления 
и народного мировоззрения. 

В настоящее время стала актуальной проблема духов-
ности. Наше современное общество называют бездухов-
ным но сравнению с царской Россией и даже СССР. 

Что же такое духовность в понимании мифологичес-
кой картины мира? 

Одно из мнений, наиболее распространенных в обще-
стве, гласит, что духовность — это наличие в первую оче-
редь религиозных, во вторую — исторических и культур-
ных ценностей в данном обществе. Но возникает резон-
ный вопрос, каким образом совершился Октябрьский пе-
реворот в России? Деревня и провинция России были по 
этому определению, безусловно, верующими и духовны-
ми. Более того, любые революции связаны с резким изме-
нением духовности, как всего общества в целом, так и боль-
шого количества индивидуумов данного общества. Как 
объяснить тот факт, что большое, даже подавляющее ко-
личество, безусловно, духовных дворян и офицеров царс-
кой армии теряли эту духовность в Гражданскую войну и 
в последующие годы. Эта духовная деградация белого 
офицерства и дворянства хорошо показана в книге Шуль-
гина «Двадцатый год», причем сам Шульгин был актив-
ным участником белого движения. В то же время вчераш-
ние богобоязненные крестьяне грабили и жгли церкви, 
расстреливали священников, женщин и детей, насилова-
ли монахинь. Где спряталась их духовность? Куда она 
ушла со святой Руси? Вдумаемся в название «святая Русь ». 
Далее, непонятно, каким образом эта самая «духовность » 
неожиданно появляется в обществе, на духовности не ос-
нованном и даже ее отрицающем. Говорят, что для воз-
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рождения духовности нужны свобода и демократия. Но в 
период «хрущевской оттепели » ни особой свободы, ни тем 
более демократии не было. Тем не менее, после тотали-
тарного сталинского режима, который, казалось, вытра-
вил всех носителей духовности, она неожиданно прояви-
лась. Более того, во время самого жесткого прессинга со 
стороны власти, эта духовность, как феникс из пепла, воз-
никала то у Шаламова, то у Солженицына, то у Платоно-
ва, то у Булгакова, то у Даниила Андреева... Не счесть 
имен. И, наконец, наше время. Конец старого и начало 
нового века. Все можно, власти вроде и нет, а где духов-
ность? Церковь разрешена и поощряется государством, 
доступна любая литература, разрешены любые объеди-
нения, открыт «железный занавес », а духовности нет как 
нет! О нашей истории и культуре можно читать и смот-
реть передачи и фильмы круглые сутки. Такого количе-
ства общедоступных исторических и философских книг 
не видели в России со времен начала XX в. или вообще 
никогда, а народ в своем большинстве бездуховный. 

Правда, появилось громадное количество эзотеричес-
ких школ и учений. К сожалению, большинство из них на-
звать духовными не поворачивается язык. Во многих этих 
школах и учениях изучаются практические, верные или 
ложные — это другой вопрос, методы воздействия на пси-
хику и организм человека. Бездушные постулаты матери-
ализма подменяются, аналогично бездушными постула-
тами идеализма и мистицизма. Как говорят в народе: «Вме-
сте с водой из купели выплеснули и ребенка». 

Вернемся к понятию духовности. Если духовность не 
зависит от общего уровня информативности в религиоз-
ных, исторических и культурных вопросах, а скорее под-
питывается ими, а не является их следствием; если она 
способна, как в обществе, так и у отдельного индивидуу-
ма неожиданно исчезать, а в некоторых случаях неожи-
данно появляться; если ее наличие или отсутствие оче-
видно, но никто не может сказать, что это такое, то следу-
ет вначале дать ее определение. 

Пусть это определение будет верным только в неко-
тором приближении. В процессе рассмотрения вопроса, 
мы будем уточнять его содержание. 

Обратимся к следующему распространенному опре-
делению духовности. Это определение исторически сло-
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жилось в древнейшие времена и не менее популярно в наши 
дни, чем при фараоне Рамсесе. Определение сводится к 
необходимости выполнения определенных нравственно-
этических норм, заповеданных религией или предками и 
актуальных в данном обществе. Многие из этих норм но-
сят общечеловеческий характер. Например, в египетской 
«Книге мертвых» сказано, что на суде богов душа должна 
отвечать на вопросы: «Не крал ли ее хозяин, не обвешивал 
ли? » и т. д. В Библии сказано: «Не укради » — это одна из 
заповедей Моисея. Практически в любой религии есть эта 
заповедь. Кстати, она присутствует в законодательстве 
любого государства или сообщества, хотя бы для внут-
реннего пользования. Этих заповедей много, они всеоб-
щи, но человек, строго следующий им, духовен ли с точки 
зрения мифологического мышления? Христос со страниц 
Нового Завета называет этих людей фарисеями и книж-
никами и отрицает их духовность. Кстати, все сталкива-
лись с такими «святыми », одного из них в комедии «Тар-
тюф» гениально вывел Мольер. Наконец, монашеские ор-
дена иезуитов, доминиканцев и некоторые другие в боль-
шинстве своем строго следовали этим общепринятым за-
поведям и уничтожали десятки тысяч ни в чем не повин-
ных людей на кострах инквизиции, причем перед этим свои 
жертвы изощренно пытали. Духовны ли были они? В кон-
це концов, мать, крадущая краюху хлеба, чтобы ни дать 
умереть своему ребенку от голода, что, сразу бездуховна, 
как совершившая грех воровства? Солдат, защищающий 
свой дом, свою Родину, свою семью от врага и убивающий 
этого врага, нарушает заповедь «Не убий ». Следователь-
но, он автоматически становится бездуховным. А как быть 
со святыми Русской православной церкви: князем Влади-
миром, княгиней Ольгой, Александром Невским? Они 
убитых, причем, лично убитых врагов, да и не только вра-
гов, даже не считали. Но они признаны святыми Русской 
православной церковью и, значит, признаются безуслов-
но духовными. А любимый святой Русской церкви Сергий 
Радонежский, пославший на бой монахов Ослябю и Пе-
ресвета и благословивший Дмитрия Донского, кстати, 
получившего титул церкви «преподобный », на битву с тем-
ником Мамаем? Причем, главной целью этой, столь лю-
бимой нами, Куликовской битвы, было не освобождение 
Руси от ига Орды, а упорядочивания законного престоло-
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наследия в этой самой Орде. Дело в том, что темник Ма-
май был узурпатором, а законным претендентом на пре-
стол был царевич Тохтамыш, протеже Тамерлана. Дума-
ется, что Тамерлан не пошел завоевывать Русь из-за этой 
поддержки его протеже Дмитрием Донским. «Чудо» по-
ворота нашествия Тамерлана вспять, объясняется не «бо-
жьим провидением», а политическим расчетом Дмитрия 
Донского, решившего меньшей кровью на Куликовом поле 
избежать нашествия войск более опасного врага. В этой 
истории нет ничего связанного с выполнением божьих за-
поведей, но церковь и народ признают действующие лица 
драмы: Дмитрия Донского, Владимира Серпуховского, 
Ослябю, Пересвета, Сергия Радонежского, митрополита 
Алексея, безусловно, духовными. 

Мы убедились, что духовность, в представлении наро-
да и церкви, связана с выполнением обязательных мораль-
но-этических постулатов только отчасти. Они, эти посту-
латы, могут в определенных условиях не соблюдаться 
духовным человеком, но он, тем не менее, не перестает 
оставаться духовным. 

Можно констатировать, что внешние проявления ду-
ховности специфичны для определенного общества, вре-
мени и места. Если не принять данное положение, то на 
определенный поведенческий статус духовного человека 
найдется бесконечное количество примеров, его опровер-
гающих. Мусульманский, индуистский, христианский 
святой или, безусловно, общепризнанно духовный чело-
век отличается своим социальным и общественным пове-
дением и даже пониманием самой духовности, к которой 
стремятся. Но эти люди бесспорно духовны. Более того, 
утверждение, что духовный человек обязан вести какую-
то особенную социальную и личную Жизнь тоже несосто-
ятельны. «Эксплуататоры трудового народа» — Рябу-
шинские, Морозовы, Третьяковы, как и многие другие, 
были, бесспорно, духовными людьми. Гуляки и бретеры 
Пушкин и Лермонтов, революционер-петрашевец Досто-
евский, гомосексуалист Чайковский, алкоголик Глюк, вор 
и убийца французский поэт Франсуа Вийон, гомосексуа-
листы, пьяницы и дебоширы Верлен и Рембо, «черный ме-
ланхолик » русский поэт Саша Черный, «не от мира сего » 
Андрей Белый и Велимир Хлебников, скандалисты и ху-
лиганы Маяковский, Есенин, лорд Байрон — люди бес-
спорно духовные. Как говорилось в разделе «Любовь», 
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многие персонажи русского и иных фольклоров, напри-
мер Илья Муромец или Михайло Потык, вели не совсем 
пристойную жизнь, но в народном сознании почитаются 
бесспорно духовными личностями. В мировом фолькло-
ре таким персонажем является Геракл, который в порыве 
гнева убивает своих детей, изменяет жене, причем нео-
днократно, убивает подчас совершенно невинных людей, 
но взят богами на небо и становится богом, следователь-
но, рассматривается как абсолютно духовный персонаж. 

Попробуем найти в этом цветнике противоречий не-
что, их всех объединяющее. Начнем издалека. Каждое об-
щество и тем более культура имеют двои идеалы, часто 
выраженные в мифологии и религии. Например, пантеон 
древних греков составляли ветреные и подчас жестокие и 
несправедливые с точки зрения человеческой морали боги 
и богини. Им приносили жертвы, им поклонялись, но по-
чему? Все вышесказанное относится почти к любому пан-
теону древних религий. Остается понять, почему люди, 
зная о своих богах много неприглядного, им все же по-
клонялись тысячелетиями. Объяснения в духе, что каж-
дое общество своими пороками и достоинствами наделя-
ет своих богов, ничего не объясняет. Обществу было бы 
проще наделить богов одними достоинствами и стремить-
ся к ним, как к идеалу. Тем не менее, общепризнанные 
грехи и проступки данного общества совершаются бога-
ми, и общество это принимает. Некоторым исключением 
могут являться такие мировые религии, как христианство, 
буддизм, ислам. 

Рассмотрим постоянные супружеские измены Зев-
са. Сами измены порицались древнегреческим обще-
ством в разные времена в разной степени. Тем не менее, 
Зевсу такое «асоциальное» поведение сходило с рук. 
А почему? А как быть с тем, что Зевс совершил отцеу-
бийство? Какие бы побудительные мотивы не были у Зев-
са, отцеубийство в традиционном обществе безоговороч-
но порицалось. Но может, подобное добродушие цари-
ло только у «легкомысленных» древних греков? Но и в 
германской мифологии одна группа богов обманывает и 
предает другую, ассы предают ванов. Характерно, что в 
своем обществе германцы такое поведение презирали и 
зачастую наказывали смертью, но относительно своих 
богов почему-то меняли мнение и восторгались их дея-
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ниями. В индийской мифологии царь и верховный воена-
чальник бог Индра в ряде случаев демонстрирует трусость, 
бежит и прячется от противников, и даже то, что его лю-
бимая божественная жена вскоре подвергнется насилию, 
не может вернуть его на поле боя. Если бы в реальной 
кшатрийской Индии какой-то царь повел себя подобным 
образом, то он бы немедленно был проклят и умерщвлен 
своими подданными. Примеров таких мифологических 
«странностей » можно привести сотни. Даже в Евангелии 
кротость Христа с его идеей подставления левой щеки 
обидчику неожиданно пропадает, когда он палкой изго-
няет из Иерусалимского храма менял и торговцев. Какая 
уж тут кротость! Далее, невзирая на кротость, Христос 
говорит ученикам, что принес в этот мир МЕЧ. Кроме того, 
подтверждая религиозные положения евреев и почитая 
на словах их священные книги, он постоянно нарушает 
эти положения. Например, его утверждение: «не человек 
для субботы, а суббота для человека », или публичная за-
щита парии Марии Магдалины. 

В исламе Иисус Христос официально признан проро-
ком Аллаха, однако это не мешало Магомету и его после-
дователям вести священную войну «джихад» с «невер-
ными » христианами. 

Следовательно, мифологии и религии не несут слад-
кий идеал безупречного поведения, кроме немногочис-
ленных случаев, но, тем не менее, они таким идеалом яв-
ляются. Единственное, что объединяет их, это соответ-
ствие поведения богов и пророков некоей высшей, часто 
специально не обозначенной небесной необходимости, 
которая иногда выступает, как фатум, рок и т. д. Именно 
это соответствие поведения предопределению и считает-
ся достойным подражания. Богам подражают, как субъек-
там, стоящим ближе к этой капризной и зачастую не по-
нятной первооснове. Такую ситуацию хорошо иллюстри-
рует поговорка «Пути Господни неисповедимы». Короче 
говоря, в мифологическом мышлении под духовностью 
понималась способность следовать неким небесным за-
конам. Важно то, что эти законы ни в коем случае не ста-
тичны. Они развиваются и в разных обстоятельствах мо-
гут оказаться как бы противоречащими сами себе. У всех 
народов имелись и имеются понятия гармоничности, це-
лостности и красоты. Причем это наиболее незыблемые 
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понятия. Частный случай изменяющейся моды в приме-
нении красоты нами рассматриваться не будет. 

С точки зрения мифологического мышления человек, 
с о д е р ж а щ и й в себе целостность, гармонию, внутреннюю 
красоту в сочетании с чувствованием движения и разви-
тия божественных или временно-пространственных из-
менений и требований, рассматривается как духовный. 

Таким образом, понятие духовности из метафизики 
переходит в психологию. Следовательно, его можно под-
вергнуть психологическому анализу и изучению. 

Разберем поэтапно предположительные составные 
части духовности в народном сознании. 

1. Понятие цельности, как внутренней самодостаточ-
ности человека. Возможность осуществлять контролиру-
емые поведенческие реакции в любых социальных и об-
щественных условиях. Умение и внутренняя возможность 
сохранять свое «я », свою внутреннюю личностную струк-
туру, действовать, практически в любых условиях. Уме-
ние чувствовать и реализовать непосредственную незави-
симость от условий среды, т. е. в разумных, некритичес-
ких пределах, таких как спасение жизни, военные дей-
ствия; сохранять независимость. Человек целостный дол-
жен иметь целостное сознание и подсознание, быть в мире 
с самим собой и духовной средой. Как один из примеров 
такого поведения можно привести постоянно осуждае-
мую похвальбу героев русских былин на пиру (например, 
«Михайло Потык »), что, как правило, приводит их к лич-
ной трагедии. 

2. Понятие гармонии в человеке включает в себя взаи-
мопротиворечивое сочетание социальной, семейной, куль-
турной и духовной жизни индивидуума. Конфликт отсут-
ствует или динамически разрешается. Пожалуй, как са-
мые важные стоит обозначить конфликты человека с при-
родой, семьей, его ближайшим социальным окружением, 
человеком и обществом, человеком и его духовным ми-
ром, человеком и господствующим общественным рели-
гиозно-моральным мировоззрением. Основной признак 
гармоничности личности — это умение «мягко », без внут-
ренних стрессов переходить из одной пространственно-
временной системы в другую. Например, от природы в 
социальную, а от социальной в духовную сферу. Внутрен-
няя дисгармония выражается в таких явных симптомах, 
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как заикание, нервные тики, асоциальное поведение, кос-
ноязычие. Вообще, человек с сильным характером и са-
модисциплиной способен заретушировать свою дисгар-
моничность. Как говорят японцы, «сохранить лицо» по-
чти в любой ситуации. Единственное, что он не способен 
сделать, скрыть характер и построение своей речи, пост-
роение и порядок фраз и слов в предложениях. Конечно, 
воспитанный грамотный и начитанный человек говорит 
иначе, чем неграмотный биндюжник, но, если у этого вос-
питанного образованного человека нет внутренней гармо-
нии, его внутренняя агрессия или меланхолия будут под-
сознательно выражены той частью словарного запаса, ко-
торая не обязательно напрямую, определяет характер его 
чувств. В принципе, такое положение дел в наиболее чис-
том виде выражено в поэзии, где сам подбор слов для пе-
редачи психического состояния поэта тем гениальнее, чем 
больше эти слова и стоящие за ними понятия, а также сама 
ритмика стихотворного произведения, соответствуют 
данному ассоциативному ряду. 

3. Наконец красота, которая является высшим уров-
нем проявления гармонии в том или ином круге понятий 
или образов. Практически всегда в случаях описания по-
ложительного героя в фольклоре подчеркивается его кра-
сота. Даже в сказке «Конек-горбунок » герой после купа-
ния в котлах становится красавцем в понимании гармо-
ничного человека, достойного Царь-девицы. 

К сожалению, почти идеальная красота в той или иной 
поведенческой категории индивидуума часто происхо-
дит за счет нарушения гармонии в другой области. На-
пример, человек, почти идеально гармоничный в духов-
ной сфере, зачастую имеет весьма низкий уровень соци-
альной адаптации. Иными словами, максимальное раз-
витие психической адаптации человека (красоты) в той 
или иной области нарушает, а часто отрывает его от дру-
гих областей жизни и приводит к дисбалансу личности. 
Происходит это, скорее всего, потому, что создание не-
коей целостной, совершенной и вследствие этого замк-
нутой самой на себя системы в той или иной области, 
требует громадного количества внутренней, причем не 
безграничной, энергии. Этой энергии или внутренних сил 
человека, его внимания, чувствительности и любви уже 
не хватает на другие области жизни. Очень важен еще и 
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тот момент, что любой человек, если он реален, а не яв-
ляется неким абстрактным идеалом, несет в себе заряд 
отрицательных эмоций и реакций. Любые внешние раз-
дражители вызывают в человеке реакцию, зачастую по-
давляемую в процессе коммуникации. Эта негативная 
энергия накапливается и в случае наличия в человеке кра-
соты и близкой к идеалу гармоничности в той или иной 
сфере жизни, т. е. максимального подавления негатив-
ной реакции в выбранной сфере. Она часто ведет или к 
нервному расстройству, или к выбросу, кризису асоци-
ального поведения в какой-либо другой сфере жизни. 
Отсюда проистекает асоциальная манера поведения мно-
гих великих и бесспорно духовных поэтов, прозаиков и, 
вообще, ярких в какой-либо сфере деятельности людей. 
Отсюда проистекает внутренний срыв отца Сергия из 
одноименного рассказа Л.Н. Толстого. Красота в той или 
другой сфере психической жизни человека должна иметь 
изъян, необходимый для выпуска «паров», т. е. негатив-
ных реакций, именно в этой сфере деятельности для каж-
дого конкретного человека. Для этого необходимо по-
нять, насколько данный конкретный индивидуум адап-
тирован в сфере своей ведущей деятельности, насколь-
ко она вызывает в нем раздражение и отрицание. Приве-
дение человека к балансу сил раздражения и принятия в 
данной сфере деятельности дает возможность плавного 
перемещения точки баланса в сторону развития его адап-
тации в социальной и профессиональной среде. Любые 
попытки развивать или помогать развитию гармонично-
сти человека в любом психическом пространстве, будь 
то религиозное или социальное пространство, или семей-
ная среда, без учета сбалансированности его внутренней 
агрессии к этой среде с вектором развития и жизни в ней 
приведет к переносу данного негативного поведения в 
другую среду психической жизни этого индивидуума. 
Ничто в природе не появляется и не исчезает само со-
бой. В данном случае главным является понимание чело-
веком, что именно его раздражает. Дело в том, что раз-
дражение чаще всего иррационально. Оно относится в 
том числе и к непонятному, неизвестному. Понимание 
задачи дает человеческому мозгу возможность класси-
фикации задачи или явления, что переводит раздражи-
тель в разряд не раздражающих, моторных, с привычной 
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реакцией на них явлений. Это и отодвигает точку гармо-
ничного состоянт* я человека в данной психологической сре-
де в сторону возможности его развития в данной среде. 

4. Наконец, чувствование движения и развития боже-
ственных или временно-пространственных изменений и 
требований. Иногда данное чувство называют интуицией 
или социальной интуицией. Подобная способность зало-
жена в человеке с древнейших времен. Охотник или рыбак 
без чувства интуиции никогда не смогут иметь хорошую 
добычу. Вспомним прозвание князя Олега — Вещий, т. е. 
обладающий интуицией, даже в «Слове о полку Игореве» 
отдельный эпизод рассказывает о предсказании воеводой 
Боброком исхода битвы. В мировом фольклоре умение 
предсказывать ставится на одно из важнейших мест в жиз-
ни. Вспомним вещую Касандру Троянской войны, вещего 
Бояна «Слова о полку Игореве», «Прорицания вельвы» в 
«Старшей Эдде». В различных мистических учениях гово-
рится, что для обладания интуицией индивидуум должен 
уметь заглушить свой внутренний диалог и уметь слиться, 
почти полностью раствориться в той среде, где находится в 
настоящее время. Он должен суметь допустить в себя не-
что внешнее, держа под контролем и не теряя свое личнос-
тное «я». Именно это качество почти мгновенной адапта-
ции почти до слияния со средой, отличает талантливых по-
литиков, охотников, геологов, следопытов, экстрасенсов и 
вообще талантливых людей. Именно данное качество — 
необходимое условие для духовности человека, т. к. имен-
но оно вовремя подскажет, когда и до какой допустимой 
степени можно отойти от общепринятого постулата или 
нормы, а когда эти нормы и постулаты необходимо заме-
нить новыми. Это чувство не дает образоваться догматиз-
му. Человек, имеющий жесткие, ничем не изменяемые дог-
мы, к какой бы сфере деятельности или духовной жизни 
они не относились, не может быть духовным, т. к. при рез-
ком изменении внешней ситуации любая догма может пре-
вратиться в свою противоположность. Приведем образный 
пример: кивок у русских означает согласие, а у болгар — 
знак отрицания. Человек, настаивающий на своей привыч-
ке кивать в знак согласия, в Болгарии может быть понят 
превратно. Определенные моральные догмы у христиан и 
мусульман различны, что в особенности касается вопросов 
семьи. Настаивающий на своем европеец в мусульманском 
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мире очень рискует своей свободой и жизнью. «Очевид-
ные» постулаты Ньютона полностью отрицают Эйнштей-
на, и наоборот. Догматы геометрии Эвклида отрицают гео-
метрию Лобачевского-Римана и т. д. Иначе говоря, духов-
ный человек должен хоть с минимальной долей вероятнос-
ти подвергать сомнению, т. е. давать возможность разви-
тия, любой, пусть самой бесспорной для него догме. В зак-
лючение отметим достаточно важный момент. Изучив ощу-
щение гармоничности личности в разных психологических 
пространствах, гармоничность этих пространств между со-
бой, гармоничность перехода индивидуума от одного про-
странства в другое, с точки зрения мифологического мыш-
ления, можно с большой долей вероятности говорить о ду-
ховности данной личности и количественной оценке этой 
духовности, не забывая при этом о степени созидательной 
самореализации данной личности в каждом из этих про-
странств. 

1.4. Жизнь 
Рассмотрим вопрос, чем отличается живое от нежи-

вого с точки зрения мифологического мышления и на-
сколько данное понимание соответствует пониманию 
жизни в современной науке. С одной стороны, вроде, все 
ясно. Каждый человек может «на глаз» определить: жи-
вое или не живое находится перед ним. Все химические 
элементы, минералы, геологические образования, просто 
умершее, т. е. переходное от живого к неживому, и есть 
неживое. Известно также, что переход от живого к нежи-
вому возможен, а обратное никто не наблюдал. Исключе-
нием являются чудеса Библии и других священных книг и 
преданий. Правда, в науке они, как правило, не учитыва-
ются. В науке XX в. известен один из основополагающих 
принципов жизни. Все живое, по словам Луи Пастера, 
имеет асимметрию, все неживое — симметрию. Кажется 
все ясно, но почему асимметрия? В предыдущих главах 
говорилось о любви в понимании мифологического мыш-
ления, как о целостности, заполненности, и о времени, как 
о функции движения пространства, о «личном» времени 
каждого объекта. Известно, что каждый живой объект 
движется, т. е. меняется и развивается. Такое развитие в 
человеке, живой среде, обществе называется прогрессом 
или регрессом. В принципе, по отношению к любому не-
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живому объекту можно сказать то же самое. Нам кажет-
ся, что все дело в уменьшении или увеличении энтропии 
при развитии рассматриваемого объекта. В мифологичес-
кой терминологии энтропия понимается как Хаос, из ко-
торого образуется порядок и жизнь и который может в 
единочасье все разрушить и поглотить. 

Например, гончар из глины создает кувшин — это про-
гресс — уменьшение энтропии. После создания кувшин 
начинает разрушаться — это увеличение энтропии, т. е. 
регресс. Данный регресс происходит или скачкообразно, 
вспомним «узлы времени», когда кувшин разбит, или по-
степенно — нормальный процесс старения. Любое твор-
чество — это процесс уменьшения энтропии, следователь-
но, это прогресс. Но творения в процессе своего суще-
ствования или увеличивают хаос и смерть, например ги-
льотина, газовая камера, или уменьшают ее — инструмен-
ты, произведения искусства и т. д. 

Подобное отношение к предметам существует у всех 
народов мира. Предмет, принесший зло, рассматривается 
как «злая, несчастливая вещь», от нее хотят избавиться. 
Напротив, существуют «добрые», «счастливые» вещи. 
Традиция оберегов связана с такими вещами и, напротив, 
«злые» вещи используются в черных, злых заговорах и 
проклятиях. 

Известно, что жизнь — высшее, наиболее организо-
ванное, с наименьшей энтропией состояние вещества. Зна-
чит, она прогрессивна. Но опять же, живое существо, унич-
тожающее порядок, сеющее смерть и антилюбовь, увели-
чивающее энтропию, становится агентом неживого. Тог-
да живое ли оно? По всем показателям — живое; по внут-
реннему содержанию — нет. Характерен в этом плане об-
раз русских сказок — скелетообразный Кощей Бессмер-
тный, который несет с собой зло и, являясь живым, в то 
же время живым не является. 

Рассматривая с точки зрения порядка и прогресса жи-
вое и неживое, в смысле увеличения или уменьшения энт-
ропии, вопрос о живом и неживом не находит логичного 
решения, если объект рассмбтрения анализировать не как 
абстракцию, а как некую сущность, в ее временном и при-
чинно-следственном существовании. Религии мира отли-
чают живое от неживого некоей одушевленностью, нали-
чием духа Божия. В некоторых из них, например, в хрис-
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тианстве, одушевленным считается только человек. В буд-
дизме вообще одушевлен любой живой объект. 

Для прояснения вопроса о сущности жизни в мифологи-
ческом мышлении рассмотрим постулаты русских ученых-
космистов, которые по-своему были носителями данного 
образа мышления. Так В.И. Вернадский в своей статье «Ав-
тотрофность человечества » указывает на один из основных 
принципов жизни — принцип, названный им именем фло-
рентийского ученого Ф. Реди (1626-1698): «Всякий живой 
организм происходит от другого же живого организма ». Это 
принципиальный барьер живого и неживого. 

В.Ф. Купревич (1897-1969), крупнейший ученый био-
лог, в статье «Долголетие: реальность мечты» пишет «...в 
основе жизненных форм лежит протопласт — кусочек 
вещества, сложного, постоянно обновляющегося, способ-
ного к неограниченным изменениям своих свойств, в про-
цессе обмена материей и энергией с внешней средой. Жи-
вое вещество отличается от любых других высоко слож-
ных материальных структур способностью к самообнов-
лению. Способность протопласта к усвоению строго оп-
ределенных элементов окружающей среды в процессе 
уподобления, т. е. построения живого вещества опреде-
ленного типа или вида, безгранична ». 

Приведем еще цитату из статьи «Колыбель жизни и 
пульсы Вселенной» А.А. Чижевского (1897-1964), выда-
ющегося ученого, основателя гелиобиологии и космоби-
логии, теории и практики аэроионификации: «Наука уже 
знает, что жизнь на Земле обязана главным образом сол-
нечному лучу». В другом месте говорится: «Как солнеч-
ные излучения, так и космические являются главнейши-
ми источниками энергии, оживляющей поверхностные 
слои Земного шара ». Далее по тексту: «Жизнь же, как мы 
видим, в значительно большей степени есть явление кос-
мическое, чем земное. Она создана воздействием твор-
ческой динамики космоса на инертный материал земли», 
т. е. иными словами, одухотворение духом материи. 

Приведем еще высказывание К.Э. Циолковского 
(1857-1935), статья «Монизм Вселенной»: «В математи-
ческом же смысле вся Вселенная жива, но сила чувстви-
тельности проявляется во всем блеске только у высших 
животных. Всякий атом материи чувствует сообразно ок-
ружающей обстановке». 
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Если совместить высказывания всех этих видных уче-
ных, можно сделать следующий вывод, что в основе жиз-
ненных форм лежит протопласт — универсальный носи-
тель жизни, которая, в свою очередь, зависит от космичес-
ких и солнечных излучений и имеет космическое проис-
хождение, причем т. к. все живое происходит от живого — 
жизнь вечна. Вспомним об асимметрии, свойственной жи-
вому. Этот факт еще более указывает на обособленность 
живого от неживого. Неживое само по себе не может стать 
живым. Все вышесказанное интересно, но мы не на йоту не 
приблизились к пониманию, что такое жизнь. Было указа-
но на ряд следствий и особенностей, но не найдены их при-
чины. Приведем теперь ряд мест из священных книг о со-
творении мира, которые дают образцы мифологического 
мышления. Библия: «Вначале было Слово. И Слово было 
Бог. И Слово было у Бога». Значит, по Библии, существо-
вала некая идея и желание. Далее приведем отрывок из 
одной из древнейших книг человечества — Ригведы: 
«Мрак был сокрыт мраком вначале. Неразличимая пу-
чина — все это. То жизнедеятельное, что было заключе-
но в пустоту, Оно одно было порождено силой жара. 
Вначале на него нашло Желание. Это было первым семе-
нем мысли ». Мы имеем описание некого жара и соответ-
ствующего ему желания, т. е. чего-то отличного от мра-
ка. Вспомним из Библии «Дух Божий носился над вода-
ми», т. е. хаосом (неживым). Из древнеегипетского па-
пируса «Книга познания творений Ра » следует, что пер-
вичный хаос (Атум) был холмом. Луч Ра (бога солнца) 
достиг хаоса, и холм ожил, став Атумом. Затем Атум, 
чтобы мир снова не упал в хаос, сотворил порядок и за-
кон. О космическом характере излучений, необходимых 
для появления жизни, говорилось в ранее приведенной 
цитате из работы Чижевского. 

Приведем отрывок из русской песни, где говорится о 
жизни и смерти. 

«.. .Старцы старые... 
Колят-рубят намертво 
Весь живот поднебесной. 
На крутой горе, высокой, 
Кипят котлы кипучие. 
В тех котлах кипучих 
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Горит огнем неугасимым 
Всяк живот понебесной. 
Вокруг котлов кипучих 
Стоят старцы старые, 
Поют старцы старые 
Про живот, про смерть, 
Про весь род человечь. 
Кладут старцы стары 
На живот обет велик, 
Сулят старцы старые 
Всему миру животы долгие. 
Как на ту ли злую смерть 
Кладут старцы старые 
Проклятьице великое 

Мы видим, что принцип жизни связан с варкой и огнем. 
Сюжет переработки смерти в жизнь, как и в тексте Ригве-
ды, связан с жаром. Котел в этом случае является неким 
сакральным вместилищем жизни и смерти и может оли-
цетворять первозданный хаос, откуда пришла жизнь. Во-
обще сакральным предметом для этрусков, греков и рим-
лян являлся котел с изображением различных животных, 
например быков или сирен и грифонов. Некоторые из кот-
лов привозили из Урарту, если представить себе расстоя-
ние от Закавказья до Италии или Греции, то становится 
очевидной высокая стоимость этих предметов для знати, а 
также то большое значение, которое им придавалось. По-
добные котлы находят только в самых богатых захороне-
ниях, где они служили символом возрождения души после 
смерти и практического оживления человека. Смысл по-
ложения котла в захоронение достаточно очевиден, если 
вспомнить греческий миф о Медее, которая путем волшеб-
ной варки в котле превратила старого барана в молодого 
барашка и таким же образом вернула молодость отцу пред-
водителя аргонавтов Ясона. Мифы об использования кот-
ла в целях омоложения и оживления довольно часто встре-
чаются в мировом фольклоре. Вспомним русскую народ-
ную сказку в переложении Ершова «Конек-горбунок», в 
которой Царь-девица ставит три котла для омоложения 

45 Сахаров И.П. Сказания русского народа. Народный дневник. 
СПб., 1885.11, VII. С. 13. 
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царя. Отметим, что высокая гора, практически во всех ми-
фологических системах соотносилась с небесным миром, 
как, например Олимп древнегреческих богов или гора Меру 
в индуистской космогонии, или тибетская Шамбала. Выше 
говорилось, что Луи Пастер открыл асимметрию прото-
плазмы, далее он показал, что асимметрия является основ-
ным свойством жизни. В протоплазме наблюдается резко 
выраженное неравенство правых и левых форм, что не на-
блюдается в неорганической природе. Асимметрия харак-
терна для колоний микробов, образующих спиральные 
структуры. В растениях она наблюдается в предпочтитель-
ности левых спиралей у проводящих сосудов, сердце у по-
звоночных, как правило, расположено слева. У моллюсков 
в подавляющем большинстве случаев раковина закручена 
в правую сторону. Отметим, что один из постулатов извес-
тного физика и астронома Козырева гласит: «Существую-
щий в мире ход времени устанавливает в пространстве 
объективное отличие правого от левого ». И далее: «Для нас 
весьма принципиальная сторона дела: асимметрия может 
иметь физический смысл только при существовании на-
правленности времени, поэтому асимметрия доказывает 
асимметрию времени». Отметим, что живая материя вся 
построена по принципу пентасистемы, т. е. имеет пять осей 
симметрии по принципу пятиконечной звезды. В неживой 
природе этого не встречается. Даже человек является ти-
пичной пентасистемой. Кстати в европейском символизме 
звезда также символ человека, перевернутая звезда — сим-
вол сатаны, как антитезы человека. В начале девяностых 
годов прошлого века в Москве работала фирма, которая на 
основании измерений асимметричности лица на фотогра-
фии, при сравнении фотографий разных лет, вычисляла, с 
какой скоростью лицо клиента становится симметричным. 
На основании этих данных они делали заключение о време-
ни его смерти. Как писала пресса, степень достоверности 
заключений была очень высокой. Более того, при измере-
нии посмертных масок различных людей было выяснено, 
что они практически симметричны в правой и левой части. 
Из всего этого следует, что смерть является неким «урав-
нителем». По приведенному выше постулату Козырева, где 
говорится об асимметрии живого и связанной с этим асим-
метрии времени, следует, что время для неживого симмет-
рично. Это приводит к симметрии умершего организма. Он 
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лишается своего «личного» асимметричного времени, пе-
реходит в сферу времени симметричного, взаимодейству-
ющего с неживой материей. 

Из предыдущего материала на основе данных, полу-
ченных из мифологических источников и исследований 
современных ученых, следует ряд выводов: 

1. асимметричное личное время имеет только живой 
организм; 

2. совокупности типа: страна, сообщество, народ, пла-
нета, звездная система — являются в определенном смыс-
ле живыми; 

3. следует пристально изучить такие объекты, как идеи, 
мысли и, по крайней мере, те человеческие творения, в 
которые он, человек, «вложил душу». В этом плане ан-
тичная храмовая скульптура и даже наиболее почитаемые 
иконы рассматривались и рассматриваются, как безуслов-
но живые. Например, до сих пор появляются сообщения 
о «плачущих» иконах Богородицы. Различные амулеты и 
обереги воспринимаются как условно живые — помогаю-
щие человеку в его деятельности и защищающие его. При-
ведем еще один атрибут живого. Оно, живое, может са-
мовоспроизводиться и адаптироваться в окружающей 
обстановке в известных пределах. Попробуем составить 
таблицу с учетом тех требований к жизни, которые мы 
эанее приводили. 

Способность 
к самоуподоблению 
или 
самообновлению 

Биосфера Земли, планеты, звезды, мысли, 
чувства, некоторые компьютеры, ряд 
высоко духовных произведений культуры, 
которые «уподобляют», изменяют под себя 
зрителя 

Живой организм 
происходит 
от другого живого 
организма 

Может подходить все предыдущее, 
кроме объектов, которые умерли, 
перешли в новое состояние 

Зависимость 
от солнечных 
и космических 
излучений 

Весь физический, проявленный 
и ощутимый космос, а так же мыслимый 
мир, т. к. они пронизывают все 

Наличие 
в проявленном виде 
силы 
чувствительности 

По Циолковскому, весь космос, 
но не проявлено у составных частей — 
атомы, минералы 
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Наличие «желания» Все вышеперечисленное 
Асимметричность Не входят минералы, химические 

элементы, большая часть материальной 
культуры человечества 

Положительный 
(золотое сечение) 
признак — пять осей 
симметрии 

Биосфера, иногда социальные 
структуры, планета, планетные 
и звездные системы, космические 
объекты, произведения искусства 
и мысли, с известным ограничением 

Наличие личного 
времени 

Не входят минералы и геологические 
породы, их время едино со временем 
планеты, составные части ряда систем 
(органы человека вне его организма и вне 
новой системы жизнеобеспечения и т. д.) 

Можем сделать некоторые выводы, иными словами, 
самоограничиться. К живому или к рассмотрению на спо-
собность быть живым, с точки зрения мифологического 
мышления, можем предварительно отнести следующее. 

1. всю известную биосферу Земли, тем более что ее 
общепринято считать живой. Она соответствует всем вы-
шеперечисленным требованиям. Кроме того, во всех кос-
могонических системах земля рассматривается как жи-
вое существо — «Матушка — сыра земля»; 

2. все звездные, планетные и космические системы, в 
том числе Земля и сам Космос; 

3. идеи и мысли, мыслеформы; 
4. ряд высоко духовных произведений материальной 

культуры человека; 
5. некоторые виды сложных компьютеров (в основном 

в потенции развития); 
6. сообщества и государства, социальные структуры. 
Рассмотрим общие черты всего вышеперечисленного. 
1. все они достаточно сложные функциональные сис-

темы; 
2. при нарушении, т. е. некоем физическом воздействии 

на них или их составные части, они способны гибнуть, пе-
реходить в «мертвое» состояние с потерей личного вре-
мени; 

3. имеют асимметрию; 
4. почти всегда подчиняются правилу «золотого сече-

ния»; 
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5. способны оказывать воздействие на окружающую 
среду; 

6. имеют физическое или психическое уподобление 
или самовосполнение; 

7. имеют личное время; 
8. «одухотворены» духом Божием (или подвержены и 

зависят от космических полей и излучений). Идеи, мыс-
ли, произведения искусства подвержены воздействию 
информационных полей и потоков, связанных с косми-
ческими излучениями и законами. Под воздействием на 
них иногда следует понимать различное отношение к ним 
и вызов ими различных психических реакций в различные 
временные периоды; 

9. все они самодостаточны, т. е. даже входя в более 
сложную систему, сохраняют свою неповторимую сущ-
ность, индивидуальность; 

10. им присущи красота и гармония или стремление к 
ним (иногда в потенции). 

Стоит обратить внимание, что все созданное человеком: 
идеи, мысли, произведения искусства, даже те же компью-
теры, как и государства, сообщества и другие социальные 
структуры, в том числе церковь, имеет, если можно так 
выразиться — жизнь второго порядка. По крайней мере, 
отношение к ним человека отличается от отношения к бе-
зусловно живому существу. Человек, творя и созидая, с 
точки зрения мифологического мышления, в этом уподоб-
ляется Богу, является проводником определенных косми-
ческих законов, но не является совершенным сам. Пропус-
кая космические законы через свою личность, он искажает 
их. Именно поэтому, созданное человеком является жи-
вым как бы второго порядка и входит составной частью в 
систему человечества. Более того, это вторично живое сво-
ей жизнью, наиболее явными своими проявлениями охва-
тывает не столько физический, сколько психический и мен-
тальный миры. Грубо говоря, в системе, называемой «че-
ловечество», — мысли, идеи, мыслеформы, произведения 
искусств и литературы — играют роль психических и мен-
тальных органов и аккумуляторов психической и менталь-
ной энергии. Отметим интересный факт, что в библейской 
традиции считается, что сатана, являющийся одним из са-
мых совершенных ангелов, не захотел поклониться чело-
веку, созданному по образу и подобию Божьему, поэтому 
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был наказан за гордыню. Подобное сказание имеет смысл 
только в том случае, если человек хотя бы в потенции явля-
ется неким богом. Основное отличие Бога от черта, или са-
таны, встречающееся в различных апокрифах о создании 
вселенной, это то, что сатана не может вдохнуть в свое тво-
рение жизнь. Поэтому сатану принято называть «обезья-
ной Бога», т. е. бессмысленно копирующим. Следователь-
но, если сатана должен поклониться человеку, созданному 
по образу Бога, то этому есть одна причина, что человеку 
присуща способность творения и подачи жизни. Хорошо 
известна русская примета, что нечистую силу можно ото-
гнать матерной бранью и демонстрацией половых органов, 
т. к. она беспола и демонстрация того, что может дарить 
жизнь, для нее неприемлема. Отметим общеевропейское 
поверье, что колдун или ведьма, связанные с нечистой си-
лой, могут передать свое умение только духовным путем 
через согласие принять это умение. Передача напрямую 
через родовой путь, от отца к сыну, как связанная с симво-
ликой рождения и зачатия, не допускается. При этом надо 
учитывать тот факт, что свои профессиональные умения, 
знания и навыки люди обычно передают своим ближайшим 
родственникам и вообще они считаются совместной родо-
вой собственностью, приравниваемой к имущественной 
собственности. В какой-то мере все созданное человече-
ством, как единым организмом, и не наделенное известной 
одухотворенностью — шлаки и предметы метаболизма. 
Человечество так же имеет и раковые клетки — это мань-
яки, преступники, психопаты, революционеры, «массо-
вая культура » и т. д. Рассмотрение человечества как еди-
ного организма имеет под собой древнейшую основу. Обы-
чай кровной мести основан на том, что конкретный обид-
чик приравнивается ко всему своему роду и племени, а 
также к созданной ими культуре. Например, некоторые 
племена североамериканских индейцев уничтожали всех 
мужчин враждебного племени и даже беременных жен-
щин. В данном случае, женщины не приравнивались к од-
ному существу с обидчиком, а рассматривались как неко-
торая переходящая собственность. В настоящее время 
хорошо известен факт одинакового отношения черноко-
жего населения ко всем «белым», как одному существу и 
наоборот. В фольклоре и при бытовом общении предста-
вители одной национальности рассматриваются порой как 
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одно лицо со свойственными ему признаками. Например, 
анекдоты о немце, французе и русском и т. д. 

Рассматривая вопрос о жизни в мифологическом мышле-
нии, мы должны договориться о системе отчета во времени и 
пространстве. Рассмотрим примеры этих систем отчета. 

1. Временная система отчета вирусов, бактерий, и во-
обще простейших. Для их временной системы жизнь по-
звоночных нечто неопределенное и мало осязаемое из-за 
различных, трудно сопоставимых жизненных временных 
и пространственных циклов. Жизнь планет и Космоса для 
них как бы не существует. 

2. Жизнь позвоночных и человека, в том числе жизнь 
космических систем и простейших, не осязается, иногда 
просто предполагается. 

3. Хордовые, насекомые и т. д. занимают промежуточ-
ное звено между позвоночными и простейшими. Воспри-
ятие «соседних» временных групп живых существ у них 
относительное. 

4. Растительный мир. Воспринимается живым, в основ-
ном человеком, и некоторыми высшими животными. Вза-
имный контакт плодотворен только на психическом уров-
не. На физическом уровне отношение человека односто-
роннее — утилитарное и потребительское, близкое к отно-
шению к неживым объектам. При этом существует устой-
чивая мифологема о Древе жизни. Оно упоминается в Биб-
лии, в ассиро-вавилонском эпосе, у персов и т. д. Русские 
сказки о молодильных яблочках и путешествия Геракла за 
яблоками бессмертия — мифологемы одного порядка. Для 
нас существенен тот факт, что свойства Древа жизни при-
давались, как правило, или вечнозеленым, не стареющим 
деревьям, не подверженным сезонным изменениям, или 
долгоживущим деревьям, например, дубу или ясеню. Со-
отнесение продолжительности человеческой жизни и жиз-
ни дерева для приравнивания дерева к Древу жизни, дает 
нам основание рассматривать те или иные аспекты извест-
ного человеку мира с тех же логических позиций. 

5. Планетные, звездные и другие космические систе-
мы имеют громадный, почти вечный для человека жиз-
ненный цикл. Жизненные циклы Земли прослеживаются, 
но еще слабо осознаны. 

6. Социальные и общественные структуры, в смысле 
их жизни, рассмотрены Л.Н. Гумилевым. По всем пара-
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метрам соответствуют понятию живого организма. Прав-
да, неприятно сознавать, что отдельный человек некий 
«винтик», «клеточка» и как бы лишен личной жизни в 
смысле жизни Человечества или социальной системы. 
Человек редко осознает жизнь клеток своего организма, 
то же и человек для организма человечества. Принцип это-
го во многом аналогичен для сообществ и государств в 
целом. 

Посмотрим на вопрос жизни с другой точки зрения. 
Вспомним цитату из «Ригведы». Первичным был жар и за-
рождение желания. С этой позиции все созданное челове-
чеством, а также все космические объекты и человеческие 
сообщества вроде бы лишены этого признака жизни. Жи-
вым оказывается только растительный и животный мир, 
включая человека. Странная, переходная ситуация созда-
ется при рассмотрении бактерий, микробов, вирусов. Ви-
русы сами по себе одинаково могут быть отнесены как к 
живому, так и неживому миру. По признакам размноже-
ния и питания они скорее относятся к живому миру. По 
признакам самонедостаточности и нежизнеспособности 
отдельно взятого от колонии вируса — скорее к неживому. 
Аналогично стоит вопрос с ройными насекомыми: терми-
тами, пчелами, муравьями. Отдельно взятый муравей — 
просто нежизнеспособная клетка целостного организма — 
муравейника. Аналогично, отдельно взятая клетка или даже 
орган нашего организма являются с одной стороны живы-
ми, но живыми при условии вхождения в более сложную 
систему — организм. Не останавливаясь на подробностях, 
мы можем организм человека разложить на целую цепоч-
ку взаимно входящих друг в друга систем: 

1. человек, как живой организм — живой; 
2. органы и системы жизнеобеспечения — живые; 
3. клетки тканей и органов — живые; 
4. молекулы, в том числе ДНК, составляющие клет-

ки, — условно живые; 
5. химические соединения, составляющие молеку-

лы, — неживые; 
6. атомы, входящие в химические соединения, — не-

живые. 
Аналогично, муравья или пчелу, с известным допуще-

нием, можно рассматривать, как молекулы, составляю-
щие организм, — в некотором смысле условно живыми. 

126 



t f Ш Некоторые аспекты мифологического мышления 

И то, и другое является сложной подсистемой. То и 
другое самонедостаточно, не может существовать вне 
организма, частью которого является. В то же время и 
муравей и, например, легкие человека, сложная целост-
ная система, включающая в себя целый ряд других, пол-
ных самих в себе систем. 

По этому признаку, если мы принимаем человека за 
живое существо, во всей его полноте, то более сложная 
система, включающая отдельного человека, как состав-
ную часть, должна быть тем более живой, но на более вы-
соком уровне. Следовательно, человеческие сообщества, 
государства, цивилизации, совершенно правомерно рас-
сматривать как живые организмы. Тем более что «жела-
ние», т. е. цели и задачи в них всегда имеют место. 

Подобная же логика свойственна мифологическому 
сознанию. Достаточно вспомнить древнеиндийский обряд 
принесения в жертву коня, который проводился для но-
вого воссоздания и оживления вселенной. Конь расчле-
нялся на отдельные части, каждая из которых соответ-
ствовала той или другой части вселенной, а затем эти час-
ти воссоединялись. Соотнесение человека с вселенной, а 
его частей — с различными элементами вселенной видно 
из мифов о создании мира из первочеловека. У скандина-
вов мир создается из тела великана Имира, у древних пер-
сов из тела Иму, у индийцев из телу Пуруши. 

Взгляд на жизнь государства как на живое существо в 
народном сознании подтверждается схожестью процес-
сов, протекающих в биологическом и социальном орга-
низме. Даже вся земля и мироздание связывались с орга-
низмом. В «Голубиной книге» говорится: 

«У нас Белый вольный Свет зачался от Суда Божия. 
Солнце красное — от лица Божьего... 
Млад-светел месяц от грудей его, 
Звезды частые от риз Божьих, 
Ночи темные от дум Господних, 
Зори утрени от очей Господних, 
Ветры буйные от Свята духа (его), 
Дробен дождик от слез...» 

Мы имеем дело с древнейшим мифом, одинаково пред-
ставленным у всех индоевропейцев. 

127 



Книга I ффф 

Академик Вернадский ввел в науку понятие ноосфе-
ры, составной части Земли, как планеты. По приведенной 
выше схеме, следует, что если составная часть системы 
живая, то и вся система в целом, имеет признаки живого. 
Правда, в том случае, если составная часть — есть 
неотъемлемая часть целого. К примеру, возьмем систе-
му: «заяц, сидящий в клетке». Клетка, по нашему пред-
ставлению, не живая. Заяц — живой. Значит, система 
«клетка-заяц» — живая. Это не совсем так, потому что 
клетка не является необходимой включающей системой 
для зайца. Данная система искусственна. Она не обосно-
вана необходимостью для жизнеобеспечения зайца. Иное 
дело растительный покров земли. Он необходим для жиз-
необеспечения зайца, они взаимосвязаны и входят в по-
нятие ноосферы. 

Животная жизнь на Земле обусловлена существовани-
ем растительной, питающей ее жизни. Растительный мир 
живет за счет космических излучений и химических эле-
ментов, составляющих Землю, как космическое тело. Мы 
проследили зависимость и взаимообусловленность систе-
мы: «Земля» с включением в нее ноосферы. Мы в данной 
схеме видим причинную связь от Земли как планеты к че-
ловеку. Существует и обратная связь от человека к Земле. 
Эту связь проследил Вернадский. Он четко показал влия-
ние человека на Землю, как фактора, по силе сравнимого с 
геологическими и даже космическими явлениями. Следо-
вательно, мы, даже не рассматривая нашу планету как не-
кое живое и мыслящее существо, приходим к выводу, что, 
коль скоро, во взаимообусловленную, целостную и само-
достаточную с известным допущением, систему планеты 
входит живая ноосфера, то и планета в целом — живой орга-
низм. Продолжая аналогичное логическое построение, мы 
придем к выводу, что и Солнечная система — живой орга-
низм, и весь Космос — живой. Причем, мы имеем право на 
такое утверждение, т. к. если принять постулат о том, что 
все в Космосе взаимосвязано, взаимно необходимо и под-
чиняется определенным вселенским или божественным 
законам, причем в нем существует жизнь, то Космос мо-
жет быть рассмотрен, как один целостный, живой и разум-
ный организм. При этом сама идея ноосферы полностью 
соответствует представлениям древнегреческих и иных 
философов о живом космосе. 
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Отметим, что если земную ноосферу рассматривать, 
как единственно «истинно» живую, а остальной Космос, 
как ее «тело » и составляющее — то человек — венец тво-
рения. Дело только в том, что все рассматриваемое нами, 
как живое может воздействовать на свое тело, на себя са-
мое. Человек такой способностью по отношению к Кос-
мосу, да и даже к Земле в космическом масштабе, не об-
ладает. Значит, по логике мифологического мышления, 
живой Космос жив помимо человека и даже вне человека, 
хотя прямая и обратная связь организма и его составных 
частей всегда имеет место, правда, до определенного уров-
ня. Например, гибель или замену одной клетки нашего 
организма, мы не можем ощутить. А гибель организма или 
его болезнь ощутит каждая клетка, но не «ощутят» ато-
мы, эти клетки составляющие. 

Вернемся к вопросу о нашей планете Земле, как жи-
вом существе. Зададим себе вопрос — может ли суще-
ствовать она без ноосферы? С одной стороны, вроде мо-
жет. Например, спутник Земли — Луна — не имеет, по 
нашим сегодняшним представлениям, жизни, но объек-
тивно существует. 

С другой стороны, возьмем одежду. Ее задача: обере-
гать тело от внешних воздействий и украшать его. Если 
одежду не использовать по ее прямому назначению — она 
будет чем угодно, вплоть до музейного экспоната, но не 
одеждой. Аналогично с любым другим творением челове-
ка. Это творение теряет свой внутренний смысл и сущ-
ность, как только исчезают в них потребность и спрос. При 
этом такие творения наполняются новым смыслом, пере-
ходят в новое качество, становятся другими по существу. 
Следовательно, если мы уже имеем, по независимым от 
нас причинам, жизнь ноосферы на Земле, то можно сколь-
ко угодно фантазировать, что бы было, если бы ее не было, 
но сам этот факт указывает на то, что наша планета — 
целостный живой организм. 

По аналогии с жизнью, которая рано или поздно под-
вержена смерти, мы в логике мифологического мышле-
ния можем предположить, что Луна — просто умершая 
планета, или жизнь на ней нами еще не выявлена и не по-
нята. 

По поводу разумности нашей планеты стоит сказать 
следующее. Даже если отрицать ее специфический, неза-
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висимый от человечества разум, то она все равно разумна 
по следующим соображениям. В последнее время много 
пишется и публикуется материалов об информационном 
поле Земли. Это логично. Мысль, как это уже установле-
но физикой, есть некий вид энергии. Энергия сама по себе 
никуда исчезнуть не может. Следовательно, происходит 
ее накопление. Планета Земля, как живое существо, вклю-
чающее в себя всю ноосферу, включает в себя и это ин-
формационное поле, в том числе и коллективный разум 
человечества, т. к. имеют место коллективные цели и за-
дачи этого разума, видимо есть нечто, что все это согласо-
вывает и направляет. Иначе в мыслях и чувствах имел бы 
место полный хаос. Два любых человека, как отличные 
друг от друга существа, никогда бы ни о чем не договори-
лись, и любое взаимодействие и коммуникация были бы 
не возможны. Древнегреческая концепция Логоса как 
первоосновы вселенной, библейское утверждение, что 
вначале было слово, и слово было Бог, идеи Гегеля — ми-
фологемы одного плана. Более того, М.М. Маковский в 
своем «Сравнительном словаре мифологической симво-
лики в индоевропейских языках » убедительно указывает 
на родство индоевропейских слов, определяющих поня-
тия слова, жизни и космоса. 

Присутствие определенного космического закона и 
закона жизни древний человек мог видеть повсюду. На-
пример, муравьи в муравейнике действуют по определен-
ному для них закону. Если взять отдельные части из раз-
ных муравейников и «построить » новый, все муравьи по-
гибнут. Значит, сам муравейник, как организм несет или 
проецирует некий закон выживания. То же происходит и 
с Землей. Без проецируемых ею некфторых законов, т. е. 
ограничений, человек просто самоистребится. Более того, 
если вспомнить цитату Чижевского о необходимости для 
существования жизни космических излучений или свя-
зей, то станет ясно, что жизнь всеобща для нас и включа-
ющих нас космических объектов и систем, впрочем, как и 
разумность. 

Нелишне вспомнить философский закон перехода ко-
личества в качество. По этому закону информационное 
поле Земли имеет некое новое качество. Причем, по зако-
ну обратной связи, это некое новое качество — более вы-
сокое состояние разума, влияет на каждого отдельного 
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человека. Более того, не только на человека, но и на все 
его творения в целом, как и на все природные объекты Зем-
ли. По закону инерции тем большей, чем больше физическая 
масса объекта воздействия и исходя из того, что мысль — это 
вид энергии, мы приходим опять к разным временным цик-
лам для отдельного человека, для человечества в целом, 
для планеты и других космических объектов. Заметим, 
что в данном контексте движущей силой является не ме-
ханическая, электрическая или любая другая известная 
энергия, а именно энергия мысли. 

В предыдущей части мы указывали ца. любовь, как на 
основную силу Вселенной, включая притяжение, грави-
тацию, психологические ментальные и иные виды взаимо-
действия. Пронизанность Космоса любовью, или, если 
угодно, светом, определяет строгие законы его существо-
вания. Следовательно, в логике мифологического мыш-
ления (и по Чижевскому), жизнь есть наполненность этой 
любовью, космическими, а для нас, в основном, солнеч-
ными излучениями. Отсюда во многом проистекают куль-
ты Солнца у большинства народов земли. 

Вспомним, что «вторично живыми» мы приняли мир 
идей, мыслей, ряд произведений человека, сделанных с 
любовью, высокодуховные предметы материальной куль-
туры. Именно своей внутренней наполненностью любо-
вью они и ценны. Это их «оживляет». Как ранее упомина-
лось, являясь своеобразными психическими органами че-
ловечества, как организма, они могут инициировать со-
здание себе подобных творений через физические органы 
человечества, т. е. самих людей. Короче говоря, они спо-
собны к размножению. Они содержат в потенции себе 
подобных по признаку любви и красоты, т. е. гармонии. 
Их уничтожение есть прямое убийство, даже более опас-
ное, чем убийство отдельного человека. 

Отметим факт, упоминаемый Л.Н. Гумилевым, что 
древние китайцы враждебно относились к народам, не 
принимающим их материальную и духовную культуру. 
Древние греки и за ними римляне все народы, не воспри-
нимающие их культуру, относили к варварам, при этом 
национальная, этническая принадлежность в данном воп-
росе не имела никакого значения. В логике мифологичес-
кого мышления сама культура и ее материальные и ду-
ховные носители являются чем-то, что порождает род-
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ственный народ, уподобляет иные народы народу донору 
и в этом смысле становится живой. Современное проник-
новение американизированной культуры и стремление ее 
распространения — явление того же порядка. Иными сло-
вами, народ, как живой организм, может породить в ином 
народе свое подобие, родить самого себя через свой «де-
тородный орган » — культуру. 

Исходя из данной логики приравнивания социального 
организма к живому организму, он имеет определенные 
болезни и даже раковые клетки, наиболее опасные в каче-
стве уничтожителей механизма самовоспроизводства со-
циума — культуры. Опасность состоит в том, что их уничто-
жают сознательно те существа, которые являются эмисса-
рами хаоса и смерти в хаосе. Уничтожение прекрасного — 
прямой симптом стремления уничтожить вообще все в си-
стеме Бога, в том числе и само человечество. Уничтоже-
ние подразумевает не просто физическую смерть, а пере-
вод во временную систему сатаны. Вообще можно сказать, 
что объект тем живее, чем больше чувств и мыслей, связан-
ных с понятием любви, он вызывает. Не случайно влюб-
ленные любят смотреть на звезды. В этом смысле, самое 
живое во вселенной есть Бог. 

Компьютер в том же смысле, гораздо живее маньяка-
человеконенавистника. Кстати, это утверждение соответ-
ствует предыдущим определениям жизни, как объекту 
самообновляемому и самоуподобляемому. В случае ма-
ньяка-убийцы посмотрим, что и как он самоуподобляет. 
Он уничтожает жизнь, значит, сея смерть, он уподобляет 
ее себе и самовоспроизводится в этой чужой смерти. Зна-
чит, с точки зрения мифологического мышления, он не 
жив. Он так называемый «живой мертвец», вампир чу-
жой жизни. Это просто существо временной системы 
сатаны, агент хаоса и смерти в хаосе. Он составляет пре-
ступный симбиоз с живыми, но умирающими телами. К по-
добным сущностям можно бы отнести вирусы и ряд дру-
гих объектов, включая черные дыры в Космосе. Но «мерт-
вая жизнь» — тема отдельного исследования. 

Вернемся к вопросу об асимметричности живого. Ее 
наличие, по Козыреву, говорит о наличии личного, асим-
метричного, односторонне текущего времени. Кроме того, 
указывает на некую неполноту и потенцию, «желание» к 
гармонии, полноте и симметричности. Все живое имеет по-
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требность в полноте, стагнации или смерти, как рубеже 
перехода в новое, более качественно высокое состояние, 
но на уровне популяции. Следует отличать возрождающую 
смерть от смерти в хаосе, приводящей к полной аннигиля-
ции. Следовательно, Рай, Нирвана, «золотой» век — это 
смерть и полнота в Боге. Смерть в смысле растворения в 
Боге, как в первооснове, или это отдых перед новым эта-
пом развития и движения, без которых по мифологичес-
кой логике нет и Бога, т. к. движение, время, пространство 
и любовь — это неотъемлемые качества Бога. Иными сло-
вами, жизнь — повышенная потенция к движению в сторо-
ну Бога по лучу любви. Разумная жизнь — это свобода вы-
бора, осознанное движение к Богу. Отступление от этого 
направления до известных критических пределов — спо-
соб учебы и осознания этого мира, изменение себя и его в 
нужном направлении. 

1.5. Пространство 
Описывая с точки зрения мифологического мышления 

проблемы времени, любви, жизни, вообще любого дви-
жения, мы так или иначе сталкиваемся с проблемой про-
странства. Пространство — это место, где происходят 
вообще все процессы, реальные и мнимые. Без него не-
возможно ничего. Любой объект включает в себя про-
странство, и сам находится в нем. Следовательно, про-
странство как таковое оказывает существенное влияние 
на все мировые процессы, делает их возможными. Мы не 
будем останавливаться на примерах зарождения про-
странства и его становления в различных мифологичес-
ких системах, т. к. данный вопрос достаточно описан в 
других частях нашего исследования. Нас интересует ми-
фологизированная логика восприятия пространства как 
такового. В силу этого для понимания данного феномена, 
мы кроме традиционных представлений используем не-
которые современные взгляды на проблему пространства. 

В математике приняты одномерные, двухмерные, трех-
мерные (наш мир), четырехмерные и т. д. пространства. 
В зависимости от мерности, они обладают теми или дру-
гими математическими свойствами. Плохо только то, что 
ни один математик не сможет объяснить нематематику, 
что такое, например, четырехмерное пространство. В чем 
его физический, реальный смысл? И есть ли оно, где-то, 
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помимо математических формул? С другой стороны, ок-
культисты и мистики, а теперь и психологи, все больше го-
ворят, что помимо нашего трехмерного мира существует 
ментальный мир — мир мыслей и идей; астральный мир — 
мир чувств и ощущений, а также и некоторые другие миры. 

Все церкви утверждают, что помимо земного дольне-
го мира, есть еще высший, небесный — горний мир, а так-
же мир подземный. Подземный мир в ряде религий, на-
пример, древнеегипетской, древнегреческой, финно-угор-
ской и т. д., сопоставляется с загробным миром. 

Важно, что физические законы нашего трехмерного 
мира или не действуют, или видоизменяются в загробном, 
небесном, подземном и других мифологических мирах. 
Не менее важно, что выход в потусторонний мир для че-
ловека с точки зрения мифологического мышления счи-
тается принципиально возможным. Приведем несколько 
общеизвестных примеров: 

1. пифии в храме Аполлона в Дельфах под воздействи-
ем ядовитых испарений проходили в эти миры и пророче-
ствовали; 

2. камлания шаманов при введении себя в экстаз. При 
этом часто применялись различные наркотические веще-
ства, способствующие возникновению видений и ощуще-
нию путешествий в иные миры. Подобные практики хоро-
шо описаны в книгах Карлоса Кастанеды, где такие путе-
шествия достигаются посредством сдвига «точки сборки »; 

3. прорицательные практики. Например, прорицания 
Ванги. Способность к прорицанию у нее появилась после 
катастрофы и наступления слепоты. Ряд аналогичных слу-
чаев, связанных с последствием тяжелой болезни или ка-
тастрофы, почти смерти; 

4. сон человека; 
5. наркотическое или токсическое опьянение; 
6. различные способы самовнушения, гипноза, меди-

таций и т. д.; 
7. предсмертное, переходное состояние человека, кли-

ническая смерть, кризис во время тяжелой болезни и т. д. 
Можно видеть, что все подобные явления, ощущения, 

проникновения в иные миры и пространства связаны с 
выводом человеческого организма из равновесного энер-
гетического, временного, сбалансированного состояния. 
Наблюдается интересный ход событий: человек в своем 
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нормальном, привычном трехмерном мире подобен ка-
натоходцу, балансирующему на тончайшей нитке «нор-
мальности» в трехмерном мире. Почти любое случайное 
или сознательное изменение его состояния выводит его в 
мир, где появляются и ощущаются дополнительные «мер-
ности» пространства. В этих новых мерностях он может 
парить, летать, проходить сквозь стены и вообще приоб-
ретает фантастические свойства и способности. В реаль-
ном мире мы можем «наблюдать» подобные свойства во 
время выступлений Дэвида Копперфильда, у Кулагиной, 
Геллера, Гарри Гудини, Мессинга, Айзека Дашаева и у не-
которых других «уникальных» людей. 

Остается выяснить вопрос, в каком отношении нахо-
дятся верхние, нижние, астральные и другие гипотетичес-
кие миры и пространство с точки зрения мифологической 
картины мира. 

Остановимся на одной мелочи. Если ранее говорилось 
о личном времени, особенно по отношению к живым суще-
ствам, то следует сказать и о субъективном личном про-
странстве человека. Редко кто, находясь, например, в го-
роде, в квартире, в лесу, воспринимает как часть простран-
ства Американский материк или Австралию. Еще больше 
это относится к восприятию космических глубин. Обычно 
воспринимается то, что человек может в данный момент 
воспринять своими органами чувств. Восприятие простран-
ства как целостности приходит через мысль, через энергию 
мысли и воображение. В этом помогают такие предметы, 
как глобусы, карты, схемы и т. д. Учитывая этот факт, и то, 
что наиболее четкое восприятие космического простран-
ства человек получает во время сна, медитаций, молитв, 
можно сказать, что субъективное, единовременно воспри-
нимаемое человеком пространство тем шире, чем менее он 
привязан к элементам данного конкретного места и окру-
жения. Например, пространство Вселенной при ее созда-
нии во всех мифологических системах описывается как 
иное пространство, где еще не существуют те законы Кос-
моса, которые ему присущи в настоящее время. 

Понятие концентрации внимания относится к конк-
ретному предмету в восприятии человека. Чем выше кон-
центрация внимания, тем четче и более мелкую деталь 
способен воспринять человек, но тем уже воспринимае-
мое им пространство. Напротив, чем внимание более 
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расфиксированно, тем спектр воспринимаемого простран-
ства шире, но точность воспринятых объектов окружающе-
го мира ниже. Отметим, что в наиболее архаических мифо-
логических системах, например, у палеосибирских народов 
и у североамериканских индейцев, пространство вещно. Оно 
раскрывается с определением создания той или иной вещи 
или навыка и напрямую связано с трудовой деятельностью 
человека. Характерно, что сама суть вещи в древнейших об-
разчиках мифологического мышления, некое «пространство 
вещи» или деятельности, раскрывается через описание ее 
создания — творения. В примерах из финно-карельской 
мифологии мы приводили некоторые типы заклинательных 
практик, долженствующих через открытие создания вещи 
или сути деятельности открыть реальное пространство для 
реальной деятельности, помочь в ней. 

Подобное свойство психики аналогично законам фи-
зики элементарных частиц, в которых говорится, что чем 
точнее определяется место нахождения заряженной час-
тицы, тем менее точно известна величина этого заряда, и 
обратно, чем точнее известен заряд, тем менее точно из-
вестно его местонахождение. 

Можно спросить, а зачем нужно указание на это 
субъективное восприятие? А нужно оно затем, что со сво-
ей стороны человек воздействует и взаимодействует, как 
и любое живое существо только с тем, что он восприни-
мает непосредственно через органы чувств, или хотя бы 
мысленно. 

Чем шире у человека такое восприятие, тем он легче 
адаптируется при смене обстановки, тем легче подстраи-
вает свое личное время под пульс времени данной эпохи и 
места. Стоит отметить то, что некоторые индивидуумы 
особенно четко воспринимают человеческое пространство 
государства, ландшафты, и вообще, ноосферу. Они, как 
раз, и предрасположены становиться руководителями и 
правителями. 

В ряде современных теорий принято, что трехмерное 
пространство — это срез или кадр четырехмерного. При-
чем время является четвертым измерением этого четы-
рехмерного пространства, как кинолента — воссоедине-
нием всех срезов и кадров в некое целое. 

Считается, что Вечность — это пятое измерение того 
же временно-пространственного континуума, т. е. Веч-
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ность — что-то вроде нашего общепринятого понятия вре-
мени, но не для трехмерного, а для четырехмерного мира. 

Следовательно, следуя за данной логикой, мы возвра-
щаемся туда, откуда пришли. Разница трехмерного и пя-
тимерного пространства-времени состоит только в уров-
не мерности и в более подчиненном положении человека, 
как микрокосма к пятимерной Вселенной. 

Подобная пятимерная Вселенная, если продолжить по-
добные рассуждения и перейти к шестимерному измерению, 
что математика вполне допускает, тоже статична — «сама в 
себе», и является кадром киноленты седьмого измерения. 

Все это просто, красиво сформулировано и абсолютно 
ничего не объясняет, т. е. лишено внутреннего смысла и 
цели. Получается некое красивое математико-механичес-
кое построение. Это построение не только исключает су-
ществование Бога, но и полностью отрицает понимание 
человека, как самоценной личности. Человек теряется в 
этой логической схеме и не только не может как-то на нее 
влиять, но и вообще не нужен. Он, человек, в этом пяти-
мерном пространстве, в лучшем случае представляется 
как телеграфный провод, причем в каждую конкретную 
минуту своей жизни, он просто один из сегментов этого 
провода. Для чего он нужен, куда ведет, и что по нему 
передается, проводу, естественно, не известно. Он, сле-
дуя логике, может только знать, что он — провод, и как-
то понять общий математический принцип своей общей 
конструкции. 

По теории Лобачевского-Римана известно, что про-
странство искривляется, известна его геометрия. Более 
того, из специальной теории относительности Эйнштейна, 
мы знаем, что характер этого искривления зависит от фи-
зических процессов, происходящих в данной точке про-
странства. Дело только в том, что если предположить от-
сутствие любых физических процессов, то пространство 
не искривлено. Физические процессы от своей причины к 
следствию проходят во времени. Значит, если мы берем 
любой фиксированный момент (срез) времени, то физичес-
ких процессов в нем нет и быть не может, т. к. нет причин и 
отделенных от них во времени следствий, следовательно, в 
каждый фиксированный момент времени мы имеем не ис-
кривленное пространство. В этом пространстве будет при-
сутствовать Бесконечность, т. к. этот срез — плоскость — 
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может распространяться как угодно далеко вширь, тем 
более при отсутствии искривления. Практически все кос-
могонические теории говорят о том же. Первозданный 
Хаос не всегда смесь всего подряд — это скорее отсут-
ствие чего бы то ни было, кстати, само слово «хаос >> пере-
водится как «зев», «бездна», «пустота». Он — некое про-
странство в котором нет созидательного движения. Он 
своего рода бесконечность в которой еще нет искривле-
ния. По тексту «Ригведы », акт творения начинается с по-
явления тепла и желания, т. е. того, что может быть при-
равнено к действию, и явиться причиной искривления про-
странства, необходимой для его заполненности и деятель-
ностной развернутости. 

Исходя из теории и опытов ранее цитированного Козы-
рева, известно, что искривление пространства-времени все-
таки имеет место. Кроме того, об этом говорит геометрия 
Римана-Лобачевского. Значит, единственным носителем 
причины для такого искривления является время. 

Можно образно представить это следующим образом. 
Вспомним, что голограмма несет на себе отражение трех-
мерного пространства. Представим, что наш мир в каждый 
фиксированный момент сжат на такую голограмму. Эти 
голограммы насажены на гибкую нить. Нить — это время. 
Характер изгиба нити определяет положение каждой пре-
дыдущей плоской, трехмерной голограммы относительно 
последующей. Причем каждая плоская, отражающая трех-
мерность голограмма имеет некую фиксированную, по пока 
нами не исследованному закону, площадь. В результате 
получаем некую пространственную фигуру, имеющую пять 
измерений. Но эта фигура должна где-то находиться и чем-
то управляться. Предположить ее самодостаточность не-
лепо. Любая самодостаточность есть отсутствие движения 
и развития, и равна отсутствию — смерти, что соответству-
ет состоянию полного покоя. Оговоримся, что каждая пос-
ледующая голограмма в этой схеме качественно отлична 
от предыдущей, но является с ней связанной и отличается 
на величину, стремящуюся к нулю. Значит, за этой схемой 
должно что-то стоять и что-то всем этим управлять, тем 
более, ранее говорилось о ментальном, астральном и дру-
гих мирах, которые в данную схему реальности не вписы-
ваются. Ранее также говорилось о личном внутреннем вре-
мени всего живого. Следовательно, схему с построением 
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космоса, как ряда голограмм, нанизанных на нить време-
ни, мы должны повторить для каждого живого или услов-
но живого объекта. Тогда оказывается, что каждая отдель-
ная голограмма мира несет отдельную голограмму каждо-
го конкретного человека, т. е. его внутреннее пространство 
в каждый фиксированный момент времени. Но нить «лич-
ного >> времени человека не совпадает с нитью времени Кос-
моса, а только в какой-то мере может ей соответствовать. 
Мириады этих «личных» нитей времени или жизни — это 
нечто космического масштаба, значит, они способны вли-
ять на изгибы времени-пространства Вселенной. Причем 
Вселенная, или любая принятая нами за таковую система 
отчета, имеет свое собственное время. Происходит полное 
взаимодействие и взаимовлияние каждого отдельного че-
ловека на Вселенную и обратно. Мы полагаем, что, следуя 
подобной логике, в мифологической картине мира счита-
лось, что воздействие народа и даже отдельного человека 
на космос не только возможно, но может иметь существен-
ную величину. 

Уже говорилось о связи любви и времени. Стоит ска-
зать еще о силе инерции. Она тем больше, чем большую 
массу или, что одно и то же, энергию имеет объект дей-
ствия силы. Так же отмечалось, что живым или условно 
живым можно считать объект, начиная с молекулярного 
уровня. Живое является аккумулятором или излучателем 
любви, как вселенской силы. Следовательно, пространство 
и время имеют смысл тогда и только тогда, когда живое 
ускоряет время движения и развития Вселенной в направ-
лении Бога, путем уменьшения силы инерции и энтропии 
самой Вселенной. Причем Бог, как абсолют, находится сам 
в постоянном движении и развитии за счет развития Все-
ленной, являющейся его частью. Можно даже говорить не 
о «развитии» самого Бога, а о проявлении все новых его 
качеств в реальном мире. По мифологической логике, боги 
не только активно участвуют в творении мира, но и посто-
янно следят за его развитием и в ряде случаев вмешивают-
ся в него. Развитие социума, относящегося к тому или ино-
му богу, связанному с высшими управляющими вселенной 
силами, очень важная величина. Вспомним, как римляне 
брали у захваченных народов их богов и устраивали их куль-
ты в Риме. В данном случае важна прямая и обратная связь 
между богом, отвечающим за развитие пространства, в том 

139 



Книга I ффф 

числе и культурного, и сообществом людей, ему покло-
няющихся. Для того чтобы разносить вовне культ боже-
ства, необходимо осваивать новые территории и увеличи-
вать численность его поклонников, а для этого, в свою оче-
редь, люди должны иметь определенное благополучие, 
которое напрямую зависит от данного божества. Следо-
вательно, с точки зрения мифологической логики, про-
странство должно быть связано с деятельностью, кото-
рая в свою очередь связана с богом или богами, напрямую 
определяющими качества и скорость разворачиваемости 
пространства, где происходит данная деятельность. 

Вернемся к рассмотрению качеств пространства. О пя-
ти измерениях мы уже упоминали. Рассмотрим модель 
мира, как нечто вмещающего живое и неживое. Неживое 
развивается по временному циклу Космоса. Взаимодей-
ствие живого и неживого, с точки зрения мифологизиро-
ванной логики, будем рассматривать, как частичное ожив-
ление. В случае гибели живого — это просто переход его в 
другую временную систему, причем переход качествен-
ный и необратимый. 

Живое имеет свое личное время, причем на определен-
ной ступени развития и усложнения, наличия у живого 
энергии времени и любви расширяет его пространство 
внутрь. Как следствие, появляются мир чувств, мир эмо-
ций, астральный и ментальный мир. В этом случае получает 
объяснение древнегреческое представление о человеке как 
микрокосме. Человек в физическом мире имеет свое соб-
ственное время, как просто живое существо. Как чувству-
ющее и переживающее существо, он имеет еще один вре-
менно-любовный поток, как существо мыслящее — еще 
один. Тем больший, чем он пространственно шире, в смыс-
ле внутреннего психического пространства. Уже говори-
лось, что пространство физического мира мы часто осоз-
наем через мысли и чувства. Чем эти способности более 
развиты, тем большее, в том числе физическое, простран-
ство человек может постичь и подвергнуть воздействию. 
Подобное понимание объясняет процесс распространения 
цивилизаций на определенном этапе их развития — вширь. 

Пространства, созданные живым, не менее реальны, 
чем физический Космос. Напомним, что еще Вернадский 
говорил о «космическом» влиянии человека и его деятель-
ности на планету. Созданные человеком пространства во 
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многом определяют его развитие, как определяет двига-
тель движение автомобиля. Любовь, в некотором прибли-
жении, это бензин в баке двигателя, но она и вектор дви-
жения этой автомашины. Выход в сверхпространства воз-
можен, но только в «принятой там одежде», т. е. нахо-
дясь в том энергетическом состоянии для каждой моле-
кулы организма, которая данному пространству соответ-
ствует. Подобное утверждение находит подтверждение 
во всех шаманских практиках, в которых подразумевает-
ся физическое изменение посвящаемого. Так, в шаманс-
ких представлениях австралийцев в тело посвящаемого 
должны быть вживлены камни, обычно горный хрусталь, 
как часть небесного свода, «затвердевший свет». В шаман-
ских представлениях Сибири, Средней Азии и Америки, 
после ритуальной смерти посвящаемого из костей соби-
рают духи или боги и добавляют ему новые органы или 
части скелета. Множество подобных примеров приводит 
М. Элиаде в своей работе «Шаманизм». 

Физические законы познанного Космоса, с точки зре-
ния мифологического мышления, не верны или верны 
лишь отчасти для иных пространств. Как правило, неиз-
менными остаются такие базовые понятия, как Любовь, 
Время, Жизнь, Пространство. Они составляют единую 
систему, могущую существовать только в гармонии и вза-
имодействии, т. е. в любви в направлении Бога, выражен-
ного в космических принципах гармонии, красоты, про-
грессивного творчества и активной деятельности. Отме-
тим, что мы еще раньше говорили о том, что практически 
все мифы о потопах и других наказаниях человечества 
имеют мотивацию наказания за отклонение от данных 
принципов. 

Вернемся к вышеизложенной схеме построения про-
странства. Будем рассматривать пространство во време-
ни, как некие трехмерные голограммы, нанизанные на нить 
времени. Нить эта искривлена, т. к. мы знаем о том, что 
временно-пространственный континуум искривлен. Ранее 
делалось допущение о том, что направление этой нити вре-
мени зависит от принципа любви, в смысле направления и 
искривления, а также связана с направлением к боже-
ственному. Мы рассматривали Вселенную, галактики, 
звезды, Землю как живые объекты. Даже если не согла-
шаться с этим допущением, то в пространстве существует 
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жизнь, что нс требует доказательств. Было сказано, что 
жизнь возможна только в том случае, когда ее носитель 
имеет асимметрию. Движение от асимметрии (жизни) к 
симметрии (мертвой материи) и есть процесс протекания 
жизни. Все в мире стремится к состоянию стагнации, аб-
солютному покою, симметрии и равновесию, что хорошо 
известно из классической механики Ньютона. Стремле-
ние к Нирване в буддизме или растворение в божествен-
ной благодати в христианстве — феномены того же по-
рядка. Следовательно, все стремится к смерти. Но тут мы 
сталкиваемся с логическим парадоксом. 

Жизнь вечна, хотя бы потому, что при отсутствии дви-
жения, как основного принципа жизни, и сама смерть, как 
и любое существование, невозможна, как невозможно и 
само течение времени. Нечто застывшее, исполненное сим-
метрии — это Ничто, а т. к. мы имеем Нечто, то мы долж-
ны признать принцип асимметрии пространства, хотя бы 
в его неотъемлемой части, которой являются живые 
объекты. Речь идет не просто о пространстве, а простран-
ственно-временном континууме. Сделаем попытку рас-
смотреть отдельную трехмерную голограмму простран-
ства на нити времени. Расположение отдельных голограмм 
друг относительно друга должно иметь смещение, т. к. 
мы имеем искривленный временной поток относительно 
прямолинейного направления. Если принять, что каждая 
такая голограмма находится в точке временной нити, то 
время и, следовательно, движение в ней будут равны нулю. 
Будет иметься некое пространство, как система, вмеща-
ющая в себя некоторое количество объектов, имеющих 
свое пространство (протяженность). Все эти составные 
части, или все, что находится в данной нулевой точке вре-
мени, не могут иметь движения, а значит, и жизни. Более 
того, асимметрия и симметрия теряют свой функциональ-
ный смысл, как присущие живым или неживым объектам 
качества. Исчезает смысл понятий жизни и смерти, как 
антитезы жизни; отступает действие всех физических и 
иных законов Вселенной, т. к. причины и следствия долж-
ны разделяться сколько угодно малым, но временем. 

Известно, что отсутствия всех этих факторов в приро-
де не существует, тем более, как мы неоднократно указы-
вали, сам космос в мифологическом мышлении понима-
ется как безусловно живой, значит, если мы хотим сохра-
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нить нашу схему построения пространства-времени, то 
должны для каждой фиксированной точки пространствен-
ной голограммы обозначить некое Дт время, пусть сколь 
угодно малое. Иначе сумма нулей нам не дает физичес-
кую величину. Но при любом Дт времени наша схема те-
ряет смысл, т. к. нам придется рассматривать временно-
пространственный период. Абсолютная продолжитель-
ность данного периода роли не играет. Мы приходим к 
тому, с чего начали. Следовательно, если настаивать на 
ранее предложенной схеме, то мы должны включить в нее 
новую составляющую, напрямую не зависящую от тече-
ния времени в физической Вселенной, и к тому же реаль-
ную и функционально связанную с жизнью и простран-
ством. Мы знаем, что, рассматривая Вселенную как жи-
вой организм, человек с мифологизированным сознанием 
не строил математических моделей Вселенной, а если и 
строил, то подразумевал в качестве «оживительной » силы 
некую душу Вселенной, которой являлось определенное 
божество. Например, у древних египтян для обозначения 
первопространства был бог Нун. У древних греков сам 
хаос, как первопространство персонифицирован и даже 
порождает из себя ночь и любовь. В данном случае инте-
ресно, что, по мнению древних греков, Эрос-любовь яв-
ляется первопричиной развития Вселенной. 

Стоит оговориться, что мы применяем принцип отно-
сительности, когда рассматриваем искривление потока 
времени, а не пространства. На самом деле, субъекту со-
бытий безразлично: движется ли поезд относительно пер-
рона или перрон и все местность вместе с ним двигаются 
относительно поезда. 

Ранее указывалось, что кроме физического простран-
ства, воспринимаемого нами априори, если верить Канту, 
существуют ментальное, психическое и другие надфизи-
ческие пространства. На то, что в них происходит движе-
ние и, как одно из следствий этого — жизнь, тоже указыва-
лось. Отметим, что от физического течения времени мысль 
или идея напрямую не зависят. На самом деле, рожденная 
идея, пока она жива, не реагирует на временные и физичес-
кие изменения в природе и даже на смерть своих создате-
лей и носителей. Если мы считаем, что наша Вселенная по-
явилась не как нечто случайное, и ее законы развития, ко-
торые не следует путать с прикладными физическими за-
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конами, являющимися скорее следствиями основных прин-
ципов развития и жизни Вселенной, существуют, то эти за-
коны, по аналогии с идеями, мыслями и чувствами людей 
должны не зависеть от тока времени или развития времен-
но-пространственного континуума. Из этого следует, что 
наша схема трехмерных пространственных голограмм, 
физически статичных в нулевой временной точке не безна-
дежна. Просто в каждой конкретной фиксированной точ-
ке жизнь и движение переходят в пространство надфизи-
ческое. Наш сон, например, -некоторая аналогия данной 
ситуации. Стоит оговориться, что время в этих менталь-
ных, астральных и других пространствах, с точки зрения 
мифологического мышления, может течь в сторону, про-
тивоположную течению времени физических объектов, 
например, от следствий к причинам. Несколько таких при-
меров приводит отец Флоренский в своем знаменитом 
«Иконостасе». Кстати само построение православной ико-
ны по принципу обратной перспективы, как бы выворотки 
времени и пространства, ставит своей задачей перевод со-
знания человека в некое иное измерение. 

Само развитие временно-пространственного контину-
ума физического мира в каждой фиксированной нулевой 
точке времени определяется надфизическим простран-
ством идей, где временно-пространственный поток, даже 
при нулевой фиксированной точке времени в физическом 
пространстве Вселенной, не равен нулю. Как сказано в 
Библии: «В начале было Слово. И Слово было Бог. И сло-
во было у Бога». Таким образом, акт творения соверша-
ется постоянно через мир идей и мыслей. Поэтому во мно-
гих религиозных системах грехом почитаются не только 
скверные дела, но и мысли. 

Существенно и то обстоятельство, что гадания по сно-
видениям, имеющие многотысячелетнюю историю, свя-
заны именно с этим эффектом обратного течения време-
ни в этих пространствах. Взаимодействие ментального, 
астрального и физического пространств и преобладание 
первых двух над третьим не дод Ж Н ы вызывать сомнения, 
т. к. в начале рождается мысль, идея, или хотя бы чувство, 
побуждение, а только потом реализация на физическом 
плане для любого живого субъекта. Более того, мы рань-
ше указывали, что само наше восприятие пространствен-
ных объек^ о в напрямую зависит от развитости менталь-
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ного и астрального пространств в нас самих, или, другими 
словами, нашей включенности в эти надфизические про-
странства. Через них мы, вообще, можем иметь какую-
либо информацию о физическом мире и о себе самих. 

В итоге мы пришли к тому, что, с точки зрения мифоло-
гического мышления, следует говорить не об одном, а о со-
вокупности взаимозависимых и «уплотняющихся» про-
странств. Простейшая цепочка: пространство Бога или все-
ленских принципов, логосов психическое пространство 
ментальное пространство физическое пространство или 
материальный мир. Важно, что подобные схемы дают нам 
почти все религии, включая христианство и индуизм, а так-
же многие эзотерические школы и учения. При этом отме-
тим, что само физическое пространство рассматривалось 
как трехмерное: небесный, земной и подземный мир. Бо-
лее того, небесное пространство также имело сложную 
системную иерархию. Практически во всех мифологичес-
ких системах упоминаются семь или девять небес. 

Упрощенное «научное» объяснение устройства про-
странства, как чего-то такого, что вмещает в себя все, трех-
мерного с четвертым измерением — временной осью, на 
самом деле ничего не объясняло. В результате мы получа-
ли мертвую механическую модель, которой не могло быть 
в мифологической картине мира. Нами был дан анализ 
данного материала по той причине, что это одна из наибо-
лее разработанных на сегодняшний день мировоззренчес-
ких систем. Вернемся к нашему основному постулату о 
силе и определяющем значении принципа любви (грави-
тации, притяжения). Определив превалирующую роль 
пространства мыслей и идей над физическим простран-
ством (по крайней мере, в предлагаемой схеме мифологи-
ческого мышления), а любовь, в частности к Богу, и глав-
ное Бога к нам, основной идеей и чувством, определяю-
щим человеческую жизнь, рассмотрим, для чего нужен 
принцип асимметрии для существования жизни. Если сле-
довать избранной логике, сама асимметрия возникает из-
за того, что в любой живой системе его живая часть по 
лучу притягивается в направлении источника притяжения, 
источника любви Бога, а неживая часть такой возможно-
стью не обладает. Возьмем, например, любовь к детям и 
как следствие продолжение рода людей, любовь в семье, 
любовь к Отечеству, к работе, к другим людям, мы видим, 
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что без этого чувства ни одно начинание человека не бу-
дет сделано хорошо. Следовательно, в основном принцип 
любви определяет возможность нашего существования в 
пространстве и во времени. Именно принцип любви со-
здает ту асимметрию в живых объектах, которая и опре-
деляет саму жизнь. Не будь этого притяжения любви, с 
точки зрения мифологической картины мира, исчезли бы 
первопричины движения, т. к. любовь включает в себя по-
нятия гравитации, притяжения, валентности, симпатии и 
еще многое другое. Поэтому принцип любви связан с чем-
то персонифицированным с Богом и его образом, суще-
ствование которого определяет движущие силы вселен-
ной и возможность существования человека. 

В заключение стоит отметить, что в мифологической 
картине мира, поле жизни существует в Космосе, как и 
поле астрала, ментала и т. д. Эти поля или пространства — 
причина и следствие самих себя, т. е. вызывают появление 
и обуславливают структуру своих носителей и поддержи-
ваются взаимоотдачей этих носителей. 

1.6. Понятие истины в различных 
типах мировоззренческих систем 

Рассматривая проблемы, связанные с мировоззрени-
ем, мы не можем обойти понятие «истины» в различных 
типах мировоззрения. По данному вопросу много гово-
рилось и писалось. Если обратиться к научному типу ми-
ровоззрения, то там существует, например, мнение, что 
только эксперимент может подтвердить или опровергнуть 
ту или иную истину. Однако все фундаментальные науки, 
в том числе физика и математика, базируются на аксио-
матических положениях и константах. Поэтому, с точки 
зрения приведенного определения йстины, ни одна акси-
ома истиной не является, т. к. не может быть проверена 
экспериментально. С другой стороны, существует неточ-
ность эксперимента. При разных условиях его проведе-
ния и при различных трактовках результатов выводы из 
эксперимента могут быть различными. Не имея теории 
или, иными словами, обоснованного, теоретически про-
гнозируемого результата, эксперимент, как правило, не 
дает никакой практической пользы. Но мы знаем, что тео-
рия, логические построения, математические выводы все-
гда опираются на некие априорные, аксиоматические суж-
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дения, следовательно, истинными, по большому счету, не 
являются. Значит, мы приходим к выводу, что с точки зре-
ния научного мировоззрения, ни одно суждение не явля-
ется истинным. И. Кант пытался выйти из этого тупика, 
вводя в научный обиход такие понятия, как «идеальный 
разум », идеальные, «внутренние » понятия, такие, как вре-
мя и пространство. Однако со времени Канта наука по-
шла вперед, и теперь качества, приписываемые Кантом 
времени и пространству, не являются бесспорными и во 
многом противоречат его описанию. 

В религиозном мировоззрении также делались нео-
днократные попытки определения истины. Для этой цели 
различные религиозные системы пытались дать серии оп-
ределенных догматов для построения концепции мира. Эти 
догматы иногда переживали физических носителей дан-
ной религии, иногда нет. По крайней мере, они не являют-
ся истиной для всеобщего понимания мироустройства. 

Попробуем рассмотреть некоторые относительно да-
лекие друг от друга фундаментальные понятия, связан-
ные с различными типами мировоззрений. Если мы най-
дем нечто универсальное, что будет свойственно им всем 
или хотя бы большинству из них, то это «нечто» можно 
рассмотреть как некую базовую субстанцию для провер-
ки ее на некую истинную сущность мира в каком-то его 
проявлении. 
1.6.1. Принцип неопределенности 

а) Площадь и объем самых совершенных геометричес-
ких фигур — круга и сферы — нельзя с абсолютной точ-
ностью определить, т. к. входящая в формулы константа 
я может быть взята с точностью до какого-то фиксиро-
ванного знака после запятой. 

б) В основе квантовой механики лежит постоянная 
Планка h, которая, как и я, верна до какого-то фиксиро-
ванного знака после запятой. 

в) Ядерная физика во многом базируется на уравне-
нии Шредингера. Это уравнение указывает, что чем точ-
нее нам известно местоположение частицы, тем менее мы 
знаем величину ее заряда, и наоборот. 

г) Золотое сечение, которое находит отражение в био-
логии, физике, архитектуре, живописи и т. д., тоже имеет 
некую неопределенность, т. к. в формуле присутствует 
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v5, величина которого может быть взята с точностью до 
некоего фиксированного знака после запятой. 

д) В психике человека, в его поведении ничего не мо-
жет быть строго фиксировано. Любое, самое жесткое пла-
нирование на практике сталкивается со случайностью в 
той или иной степени. 

е) При любых расчетах техники вкладывается некий 
запас прочности, т. к. невозможно предсказать точно пове-
дение материалов и механизмов в конкретных условиях. 

ж) Движение космических тел друг относительно дру-
га может быть смоделировано только с некоторой, пусть 
высокой, точностью. И здесь присутствует некоторая нео-
пределенность. 

з) В социальной, экономической и политической сфе-
рах всегда присутствует некоторая неопределенность. 
Хотя бы из-за огромного количества факторов, действие 
которых учесть невозможно. 

и) Мышление человека, по последним исследованиям, 
тоже носит оттенок хаотичности и неопределенности, даже 
в случае целенаправленного и сосредоточенного состоя-
ния человека. 

Рассматривая различные сферы человеческой культу-
ры и деятельности, мы видим, что можем иметь некие аб-
солютно точные данные только в некоторой части мате-
матики, например, при определении площадей и объемов 
фигур, и то тут присутствует некоторая неопределен-
ность, связанная с неточностью метрических эталонов, и 
неопределенность, связанная с неточностью констант 
(вспомним П). Но даже Евклидова геометрия верна толь-
ко для определенных рамок, т. к. существует геометрия 
Лобачевского-Римана. 

В физике законы Ньютона не согласуются с теорией 
Эйнштейна и т. д. Мы обнаруживаем, что для любого кру-
га понятий имеются некие граничные условия, определя-
ющие сферу применения того или иного учения или по-
стулата. 

Из вышеперечисленного видно, что все события в мире 
имеют некую черту неопределенности, хаотичности. Как 
не вспомнить пословицу «Человек предполагает, а Бог 
располагает»! Можно бы возразить, что такие события, 
как восход Солнца, смена времен года — постоянны и за-
кономерны, а т. к. подтверждены опытом тысячелетий, 
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значит, они истинны. Но кто может гарантировать от кос-
мической катастрофы или от внутриземного катаклизма 
(например, III мировая война)? Следовательно, и эти ут-
верждения относительно истинны для неких умозритель-
ных, заранее заданных условий. Мы можем сделать пред-
варительный вывод, что истинность утверждения или со-
бытия можно рассматривать таковой только в определен-
ных, заранее оговоренных рамках с принятым допуском, 
как приняли величину метра и килограмма. Отметим, что 
в религиозном и мифологическом типах мировоззрения 
истинность того или иного положения соотносилась с бо-
жественной, трансцендентальной волей и, значит, носила 
такой же аксиоматический характер, как и в научном типе 
мышления. Разницу составляет только способ объясне-
ния той или иной константы или «истинного утвержде-
ния», которые часто связываются или с опытом поколе-
ний, или с проявлением божественной воли или с физи-
ческими законами мира. 

Для того чтобы понять сам ход мышления в различ-
ных мировоззренческих системах, рассмотрим один из 
принципов существования самих функциональных сис-
тем, под которыми понимаем социальные, физические, 
биологические и прочие системы. Рассмотрим, что было 
бы без принципа неопределенности в функциональной 
системе. 

Система, в которой гипотетически нет неопределен-
ности, во-первых, должна быть замкнутой от внешних 
воздействий, т. к. внешние воздействия и перемена вне-
шних условий вносит неопределенность в функциониро-
вание системы. В том случае, если внешние условия, воз-
действующие на систему постоянны, то такую систему 
следует рассматривать в совокупности с системой, созда-
ющей такие постоянные внешние воздействия, т. к. над-
систехма и сама система находятся в равновесном поло-
жении, и само их функционирование дополняет друг дру-
га, что указывает на то, что они по существу являются од-
ной независимой макросистемой. В социальной среде та-
кой системой могут быть традиционные общества, дея-
тельность которых находится в равновесии со средой оби-
тания, в биологии — это находящиеся в равновесном со-
стоянии ареалы обитания определенных растений и жи-
вотных. 
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Во-вторых, в такой системе отсутствовала бы потен-
ция к движению и по II закону термодинамики она была 
бы самодостаточна. Любая самодостаточная система, не 
имеющая внутреннего движения и не реагирующая на вне-
шние воздействия, не может быть проявлена во внешнем 
мире, т. к. между ней и внешним миром нет обмена ин-
формацией. Значит, реально обнаружить такую систему 
невозможно. Такую систему можно только представить 
мысленно, и то так, как мы ее мыслим, на нее воздейству-
ет, значит, она уже не удовлетворяет условиям своего су-
ществования. Такую систему принято было в различных 
философских системах производить в ранг Абсолюта, не-
коей первоосновы мира, того, что нельзя ни описать, ни 
познать. Хотя реальной пользы от этой гипотетической 
системы нет никакой. Такое понятие в реальности выгля-
дит следующим образом: «Что мы не знаем, то мы как-то 
обозначаем, утверждаем его принципиальную непознава-
емость и успокаиваемся на этом». 

Иными словами, любая реально существующая фун-
кциональная система несет в себе принцип неопределен-
ности. Значит, если мы хотим иметь истинное мнение, мы 
должны заранее оговорить те граничные условия, для ко-
торых это мнение истинно. 

Для дополнительного примера относительности любых 
истин приведем некий национальный парадокс. Например, 
татарин в России воспринимается как татарин. В США его 
воспринимают как русского. В Китае или Индии — как ев-
ропейца. Где-нибудь в Африке он «просто белый» и т. д. 
Иными словами, даже такая бесспорная вещь, как нацио-
нальная принадлежность человека, оказывается относи-
тельной. 

Более того, мы знаем, что для микромира физические 
законы макромира неверны. Там функционируют свои за-
коны. Следовательно, рассматривая ту или иную систему, 
мы должны рассматривать ее как замкнутую, и любой наш 
вывод об этой системе будет только относительно истин-
ным. В идеале для рассмотрения системы и ее законов не-
обходимо вначале рассмотреть включающую ее макросис-
тему. Выявив в некотором приближении воздействие и вли-
яние макросистемы на исследуемую систему, переходят к 
изучению самой системы. В педагогике, социологии и пси-
хологии это зачастую делается автоматически. Вначале изу-

150 



t f Ш Некоторые аспекты мифологического мышления 

чают влияние класса или другой социальной среды на че-
ловека, и только после этого переходят к рассмотрению 
его личных внутренних проблем. Подобный подход для нас 
тем более важен, что при рассмотрении любых нацио-
нальных и исторических феноменов и областей культуры 
следует рассматривать всю социальную систему в ее сово-
купности с непременным учетом господствующего в дан-
ной системе базового мировоззрения. 

Для понимания истинности того или иного процесса в 
рассматриваемых системах нужно оговорить еще одно 
важное условие. В научном мировоззрении процесс счи-
тается истинным, если, имея заданную причину, мы пред-
полагаем и получаем заранее известное следствие. Но меж-
ду переходом причины в следствие протекает некое фик-
сированное время (At) — один из постулатов Козыре-
ва. Обычно не учитывается тот факт, что если за это At в 
процесс вмешиваются дополнительные факторы, то ис-
комое следствие может и не произойти. Например, во вре-
мя протекания химической реакции на ее компоненты ока-
зано тепловое или химическое воздействие. В социальной 
жизни данный фактор также встречается достаточно час-
то. Это указывает на то, что в процессах, считающихся 
абсолютно истинными, также присутствует элемент нео-
пределенности. 
1.6.2. Принцип самодостаточности, полноты и гармонии 

в функциональных системах 
В научном мировоззрении принят ряд постулатов, ко-

торые мы ниже рассмотрим. 
Можно принять за истину (в некотором приближе-

нии), что любая известная нам система стремится к по-
кою, внутренней самодостаточности и гармонии с окру-
жающим миром. Подобное утверждение базируется на 
классической ньютоновской механике. По вышеизложен-
ным рассуждениям, полное состояние покоя — это свое-
го рода смерть для проявленного мира, т. к. такую систе-
му невозможно познать и с ней взаимодействовать. В свою 
очередь подобное положение встречается также в рели-
гиозном мировоззрении, в той его части, где описывается 
понятия Рая (см. выше), а также и в мифологическом типе 
мировоззрения. В индуистской и буддийской классичес-
кой философии это состояние покоя системы в некото-
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рой степени соответствует понятию Нирваны, а в китайс-
кой классической философии — Дао. В европейской тра-
диции (в основном классическая Греция) понятия покоя 
системы рассматривается в учениях о слиянии с Абсолю-
том или Богом. В ряде случаев, в первую очередь в като-
лицизме это понимается как принцип святости. 

Тот факт, что принцип стремления системы к равнове-
сию, гармонии и полноте под разными углами зрения при-
нимается как в научном мировоззрении, так в религиозном 
и мифологическом, мы должны подробней рассмотреть его 
проявления в различных областях мироздания. 

1. Рассматривая социальную сферу, мы можем утвер-
ждать, что любое общество стремится к стабильности и 
полноте удовлетворения своих потребностей. Причем ста-
бильность в обществе может пониматься самим обще-
ством различно. Это может быть жесткая диктатура или 
демократия. Стабилизирующим фактором здесь являет-
ся максимальное приближение к выполнению идеи и за-
дачи данного общества. Причем максимальное прибли-
жение к выполнению этой идеи — тоже дестабилизирую-
щий фактор. Например, благополучная Швеция находит-
ся на одном из первых мест в мире по количеству само-
убийств. Дело в том, что субъекты общества имеют раз-
личный темперамент, или различную социальную актив-
ность, или различную энергетическую наполненность, или 
по различному пассионарны (по Л.Н. Гумилеву). При при-
ближении общества к достигаемой цели именно эти 
сверхэнергичные люди теряют интерес к заведомо реали-
зованной цели, им необходимы напряжение и новая цель. 
Перманентная революция Л.Д. Троцкого в России и была 
задумана как некое сверхнапряжение в развитии и без 
конца. Она имела больше шансов на жизнь, чем «спокой-
ный социализм» Л.И. Брежнева. Другой вопрос, что та-
кие перманентные революции уничтожают «цвет нации ». 
Но это уже другая тема. 

Следует заметить, что любое устойчивое и стабильное 
состояние несет в себе обязательный зародыш взрыва. Дело 
в том, что стабильность и полнота — крайне неустойчивые 
состояния, энергия, накопленная в таком обществе, его 
«переполняет», кроме того, при стабилизации общества 
образуются многочисленные функциональные связи, а 
само общество усложняется, т. е. достаточно минималь-

152 



щ 
fegi Некоторые аспекты мифологического мышления 

ного внешнего или внутреннего толчка для взрыва. В со-
временном индустриальном обществе возрастающие фун-
кциональность и специализация как раз и являются факто-
ром, предшествующим дестабилизации, т. к. при достаточ-
но серьезном внешнем или внутреннем воздействии на та-
кое социальное общество, трудность, связанная с измене-
нием функций ряда его членов, приводит к разрушению или 
резкому изменению всей социальной системы. В России, 
например, при переходе от одной экономической форма-
ции к другой и в двадцатых и в девяностых годах XX в. это 
приводило к национальным катастрофам. 

Нам могут возразить, что в традиционном обществе, 
где количество социальных функций невелико, а сами эти 
функции во многом универсальны, состояние покоя и рав-
новесия является стабилизирующим фактором. Однако, 
как известно из истории, практически все подобные соци-
альные сообщества, подвергаясь даже минимальному 
внешнему воздействию, как правило, разрушались или 
резко изменялись. Это касается российских северных на-
родов, североамериканских индейцев, индейцев Централь-
ной и Южной Америки, аборигенов Австралии и т. д. 

2. Человек как социальная личность также в своей де-
ятельности стремится к полноте, гармонии и покою. Люди 
в своем большинстве стремятся к любви, к противополож-
ному полу, к созданию семьи. Человек стремится обеспе-
чить себя материальными и духовными благами в той сте-
пени, в которой он представляет себя максимально ком-
фортно или стабильно. Иными словами, он стремится со-
здать уравновешенную, гармоничную, заполненную соци-
альную систему (семью или иное сообщество). 

Человек стремится «накормить » свое движение, при-
вести свою деятельность в равновесие с внешним миром. 
Кроме того, человек стремится уравновесить себя со сво-
им идеалом, который в большинстве случаев и создает 
мотивацию человеческой деятельности. Причем чем выше 
идеал, тем человек, как правило, активнее и неспокойней, 
Т. к. для его достижения приходится прилагать больше 
усилий. (Имеется в виду настоящий внутренний идеал, 
причем реально или гипотетически достижимый в данных 
условиях для данного человека.) Короче говоря, человек 
стремится к наиболее наполненному гармоничному со-
стоянию своей личностной системы конкретно в его по-

153 



Книга I 

щ 

нимании и в зависимости от реальных внешних соци-
альных и биологических условий. 

3. Биологически, как уже говорилось ранее, живой 
несимметричный человек стремится к симметричному, 
наиболее устойчивому, т. е. мертвому, состоянию. 

4. В технике наиболее жизнеспособные механизмы — 
наиболее внутренне сбалансированные и «притертые» в 
своих составных частях. Наиболее устойчивая техничес-
кая система — та система, которая максимально внутрен-
не и внешне самодостаточна и полна. 

5. В микромире наиболее устойчивые атомы — те, у 
которых внешняя орбита электронов максимально и оп-
тимально для данного атома заполнена. Понятие валент-
ности сродни понятиям движения и максимального спо-
койствия, сбалансированности, т. е. «любви» по нашему 
определению. 

6. Любое активное химическое соединение стремится 
трансформироваться в наиболее спокойное состояние или 
нейтральное состояние. Стремится «самодополниться». 
Например, реакции активных щелочи и кислоты дают ней-
тральные щелочи и газы. 

7. В животном мире животные стремятся найти наи-
более благоприятный для себя ареал обитания. Они стре-
мятся войти в наиболее спокойное, стабильное положе-
ние с этим ареалом и окружающей живой средой. 

8. Растительный мир действует аналогично животно-
му миру. Отличие в основном состоит в том, что растение 
старается в первую очередь уравновесить, сбалансировать 
самого себя с окружающей средой. 

9. Космические объекты при внешнем воздействии на 
них стремятся сохранить свою орбиту как наиболее ста-
бильное свое состояние относительно центра своего дви-
жения. Округлая или приближающаяся к ней форма кос-
мических объектов — наиболее уравновешенная, устой-
чивая форма физического тела. 

Мы видим, что оговоренный выше принцип движения 
к стабильному, устойчивому, самодостаточному и урав-
новешенному состоянию един для совершенно различных 
объектов. Движение к этому устойчивому состоянию на-
зовем «принципом любви». 

Мы можем наблюдать различие физических и геомет-
рических законов для макрокосма и микрокосма. Видим 
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относительность применения любых истин. Единствен-
ное, что в известном человеку положительном мире не 
находит опровержения, — это принцип любви, и как ее 
антитеза — антилюбовь, о чем говорилось ранее. Сама 
любовь, по нашему определению, как явление, может су-
ществовать при наличии неравновесной, несбалансирован-
ной системы как сила, движущая ее к равновесию. Ранее 
уже говорилось, что полная любви, сбалансированная си-
стема не может быть проявлена в реальном мире. Под си-
стемой нами понимаются любые физические, биологичес-
кие, технические, ментальные, социальные и космические 
системы. 

Вернемся к понятию истины. Можно с большой долей 
вероятности утверждать, что любое утверждение или про-
цесс являются истинными, если они в конечной цели ве-
дут к равновесному состоянию рассматриваемой систе-
мы. Приведем несколько примеров. 

а) Утверждение, что такой-то имярек — человек. Это 
может быть истиной, т. к. противоположное утвержде-
ние приводит окружение, т. е. включающую систему, в 
разбалансированное состояние. 

б) Любой артефакт, феномен на практике принимает-
ся как истина, когда ментальные и психические структу-
ры тех, кто его рассматривает, перестроились и дают ему 
место в новой своей психической и ментальной системе, в 
картине мира. Иначе, зачастую, царит утверждение «Это-
го не может быть, потому что не может быть никогда». 
Без этой внутренне сбалансированной перестройки лю-
бой феномен, даже наблюдаемый своими глазами, рас-
сматривается как досадное недоразумение. Целостная 
система без качественного изменения не допустит в себя 
раздражающего ее фактора, т. к. в свою очередь стремит-
ся к равновесному спокойному состоянию. 

в) Утверждение о существовании Бога истинно, но в 
том случае, если в цельном миропонимании общества ему 
оставлено место как движущей силе. Материализм и ате-
изм, в отличие от религии, подразумевают качества Бога у 
материи и у чего-то неназванного, что эту материю приво-
дит в движение и развитие. Отличие религии атеизма и 
иных религий между собой только в терминологии и тех-
нических приемах совершения служения этим названным 
или неназываемым силам. 
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В этом смысле существования Бога как источника 
любви и макроцели притяжения — «Бог» — истина. 

Как ранее было показано, из данного постулата истин-
ности любви и Бога мы вывели такие понятия, как любовь 
в обыденном ее понимании, понятие жизни, пространства, 
времени, т. е. основополагающие элементы Мира. 

При этом нами учитывались основы мировоззренчес-
ких систем, как научной, так религиозной и мифологи-
ческой. Иными словами, мы сделали попытку выделить 
ряд мировоззренческих доминант, пронизывающих куль-
турное пространство человечества при различных струк-
турах миропонимания и мировоззрения. 

Тот факт, что для данного построения достаточно од-
ной аксиомы, сам по себе говорит в пользу данного пост-
роения. Чем меньше в логическом или любом другом по-
строении аксиом, тем оно надежнее, т. к. у него меньше 
уязвимых мест. 

1.6.3. Принцип равновесия хаоса и порядка в целостной, 
сбалансированной системе 

Рассмотрим взгляд на целостную систему в мифоло-
гическом и религиозном мировоззрении. Ранее мы в дан-
ном вопросе в основном базировались на постулатах, свя-
занных с научным мировоззрением, однако следует рас-
смотреть данный вопрос подробней с точки зрения дру-
гих типов мировоззрения, при этом выделяя определен-
ную общую доминанту. 

Во многих религиозных системах рассматривается 
борьба злых и добрых начал за власть над миром. В данных 
случаях мы можем говорить о принципе бинарных оппози-
ций, как одном из основных мировоззренческих принци-
пов в таких космогонических и религиозных системах. Это 
противопоставление Бога и сатаны в христианстве; борьба 
бога Грозы, бога горных пиков и неба со змеем Иллуянкой 
в хеттской мифологии; борьба царя богов Индры с хтони-
ческим нарушителем порядка Вритрой в индуистской ми-
фологии; сражение бога солнца и порядка Ра с хтонически-
ми силами, в том числе с чудовищным змеем во время пу-
тешествия по подземному миру — в египетской мифоло-
гии; сражение бога Грозы и покровителя власть предержа-
щих (князя и его дружины) с чудовищным, хтоническим 
змеем — в славянской мифологии; сражение царя богов 
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Зевса с хтоническими титанами — порождениями Земли, 
ее стихийными силами и сражение его же с хтоническим 
Тифоном — у древних греков; апокрифические легенды о 
противостоянии двух братьев — создателей мира у финно-
угров и славян и т. д. Наиболее четко эта борьба выражена 
в древнейшей религии — зороастризме. Там верховное бо-
жество — Ахура-Мазда — вечно сражается со своим бра-
том-двойником Ахриманом, олицетворением всего злого 
и хаотического в мире. 

Пожалуй, нет ни одной мифологии или фольклора, где 
силы зла в том или ином виде не противопоставлялись бы 
силам добра. Правда, в некоторых случаях и благие, и хто-
нические, разрушительные качества приписывались одно-
му и тому же божеству в разных его ипостасях. Напри-
мер, бог Шива — разрушитель в одной из своих ипостасей 
и даритель высших, в том числе мистических благ, в дру-
гой ипостаси. 

Приведем пример того, как мифологическое мировоз-
зрение, связанное с бинарными оппозициями, со време-
нем преобразовалось в религиозный тип мировоззрения, 
где принцип бинарных оппозиций, связанный с картиной 
мира, не всегда предстает в явном виде при появлении еди-
нобожия. 

Рассмотрим один интересный ритуал, который видимо, 
совершали во всей Малой Азии во II и III тыс. до н. э. Из хет-
тских источников нам известно, что если войско потерпело 
поражение от неприятеля, оно совершает определенный 
обряд за «рекой ». Отметим, что в данном случае обряд дол-
жен рассматриваться как очистительный, т. к. поражение в 
войне, с точки зрения мифологического мышления, это ни 
что иное, как кара богов, за какое-то прегрешение, иными 
словами, прегрешение рассматривалось как мистическая 
«нечистота», за что и следует божественное наказание. 
Рассмотрим содержание самого обряда. Для его соверше-
ния «рассекают человека, козла, щенка и кабанчика». 
В данном случае крайне существенно, что свинья и собака 
повсеместно считались животными нечистыми и их могли 
жертвовать только подземным хтоническим богам. Отме-
тим, что подобное совмещение «нечистых» жертв не было 
каким-то единичным случаем. В другом отрывке текста 
военнопленный фигурирует в списке подлежащих жерт-
воприношению наряду с кабанчиком и собакой. 
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Характерно, что подобное отношение к данным жи-
вотным сохранилось в некоторых регионах до сих пор. 
Весь мусульманский мир сохранил с древнейших времен 
такое к ним отношение, кроме того, такое же отношение 
можно наблюдать у иудеев, во многом сберегших древ-
нейшие представления Малоазийского региона. Козел 
также во всех индоевропейских и иных традициях, отно-
сился к хтоническому миру. Человек, которого «рассе-
кают» при проведении данного обряда, следовательно, по 
закону магического подобия, должен обладать опреде-
ленной «нечистотой». «Грех» войска, потерпевшего по-
ражение, на эту «нечистоту» и указывает. Следователь-
но, жертва данного обряда относится к подземным хто-
ническим. 

Рассмотрим, как совершалось само жертвоприноше-
ние. Половину жертв помещают по одну сторону реки, а 
половину по другую. По пути к реке «ставят ворота из... 
дерева и натягивают на них... а перед воротами зажигают 
костры по одну и другую сторону, и войско проходит 
сквозь ворота, а когда оно дойдет до реки, оно окропляет 
себя водой». 

Зная, что речь идет об обряде ритуального очищения 
войска, мы должны внимательно рассмотреть все элемен-
ты данного обряда. 

Во-первых, проход между двумя рядами огней повсе-
местно приравнивался к очищению огнем. Вспомним, что 
по историческим документам, русским князьям к ставке 
монгольского хана приходилось проходить между таких 
очистительных костров, что широко освещено в истори-
ческой литературе. Даже прыганье через костер на рус-
ском празднике Ивана Купалы приравнивается к риту-
альному очищению. Подобное ритуальное очищение лю-
дей и скота огнем бытовало и у этрусков во время празд-
ника богини пеласгийского происхождения Палее . 

Во-вторых, мы знаем, что войско кропили водой. По-
добный обряд, как обряд омовения или очищения, также 
имеет повсеместную традицию. Само христианское кре-
щение водой, практически омовение, происходит из этого 
обряда. Вода смывает грязь — «нечистоту», следователь-

См. Наговицын А.Е. Мифология и религия этрусков. М., 
2000. Ст. Палее. 
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но, физически и магически очищает от реальной грязи и 
по закону магического подобия от грязи мистической — 
греха. В традициях практически всех религий такое омо-
вение считается обязательным, оно сохранилось в тради-
циях мусульманства, буддизма, христианства и т. д. Вспом-
ним, что хеттским жрецам, если они касались чего-то не-
чистого, предписывалось обязательное омовение перед 
приближением к изображению божества. 

В-третьих, важным моментом представляется прохож-
дение войска через ворота. Что это такое? Ворота во всех 
мировых традициях представляются порогом между раз-
личными мирами. Например, в Риме и у этрусков суще-
ствовал культ бога входа и выхода Януса, непосредственно 
связанный с древнехеттскими верованиями. Приведем ци-
тату из нашей работы «Мифология и религия этрусков»: 
«На раннеиталийские истоки культа Кулсана и Кулсу впер-
вые указал Б. Грозный, поднявший в 1920-е гг. вопрос об 
этрусско-хеттских связях в свете только что дешифрован-
ных и вошедших в научный обиход текстов из Богазкея. 
Грозный обратил внимание на почитание хеттами божеств 
Kulses или Culses, осуществляющих надзор за человеком и 
его домом и близких к богине Man — покровительнице ро-
дов, предопределяющей судьбу человека. Хеттские надпи-
си сделаны на палайском языке — архаическом языке хет-
то-лувийской группы из области Пала на севере Анатолии, 
у южного побережья Черного моря. Считается, что пелас-
ги какое-то время проживали на севере Анатолии, поэтому 
они и могли принести представления о боге Кулсес, а воз-
можно, и о боге Янусе в Этрурию. С той же территорией 
связаны поселения древних лидийцев, которые, так же как 
и пеласги, могли являться предками этрусков. 

В эпоху Хеттской империи палайский язык со второй 
половины XV в. до н. э. использовался в городе Хаттусасе 
при служении специфически палайским божествам. 

Известно, что в римской традиции Янус считался бо-
гом входа и выхода, богом ворот. Такой взгляд на Януса 
могли принести в Рим этруски. Янус как бог-созидатель 
отделил мир от Хаоса и, по аналогии с богами-создателя-
ми в индоевропейской традиции, отошел от активной дея-
тельности, что подтверждается легендой о передаче им 
власти богу Сатре/Сатурну. В этой функции он может быть 
идентичен индийскому Брахме и славянскому богу Сва-
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рогу после творения мира, также отошедшим от актив-
ных дел. Основная функция такого бога — охранять мир 
от Хаоса, из которого мир и был создан. 

Хаос — персонификация вечной ночи (ср. сон Брамы в 
индийской традиции), отсюда и соотнесение Кулсана/ 
Януса с богом ночи Ноктурном. Основная функция Яну-
са — охрана мира от наступления вечной ночи Хаоса. По-
этому у Варрона Янус — этрусский бог воздуха, то есть 
бог стихии, разделяющей небо и землю, чтобы не дать им 
смешаться в первозданный Хаос. Напомним, что в шумер-
ской традиции бог воздуха Энлиль создал мир, отделив 
небо от земли. Поэтому божества — «привратники зем-
ные» и Кулсу — бог ограды, принесенные из Анатолии 
пеласгами и другими выходцами из хетто-лувийских зе-
мель, соотносились с богом Янусом, охраняющим землю 
от наступления Хаоса и хтонической природы Подземно-
го мира. Бог Кулсан, как демон — охранник входа в под-
земный мир, также по своей основной функции был соот-
несен с богом Янусом, что могло произойти только в по-
зднейшие времена, когда сакральные традиции этрусков 
стали забываться, или на периферии их царствования, ко-
торой долгое время и являлся Рим. 

Используя анатолийские материалы, мы видим, что 
Cilen — Килен, как наименование бога входа, имеет точ-
ные соответствия в хетто-лувийских именах гениев, опе-
кающих ограду, вход и огражденное пространство перед 
домом. Ибо по-хеттски hila — «двор, ограда », hilamar — 
«ворота, вход», лувийский иероглиф «ворота » — lana, что 
читается как hilana — «ворота». 

По этой причине выходит, что Килен, принесенный 
пеласгами в Этрурию из Анатолии, мог слиться в верова-
ниях этрусков с оогом Янусом. 

Таким образом, мы видим, что ворота, через которые 
проходило войско, могли посвящаться определенным бо-
гам перехода, отделяющим небесный мир от мира небес-
ного. 

Отметим, что огонь в большинстве случаев соотносил-
ся с небесными богами (хотя существовало и представле-
ние об огне подземном). По этой причине при «кормле-
нии богов» жертва сжигалась, т. е. как бы переходила к 
небесным богам. Сам хеттский похоронный обряд сожже-
ния тел указывает на то, что тела умерших должны перей-

160 



t f Ш Некоторые аспекты мифологического мышления 

ти в небесный мир, или, по крайней мере, очиститься че-
рез огненную эманацию небесных богов. В противном слу-
чае было бы странно, если бы древние хетты, сжигая тела 
своих царей, посвящали их древним, подземным, «нечис-
тым» богам. Этим бы они обрекли хотя бы одну из сущно-
стных частей своих правителей на посмертное мучение, 
что приравнивалось к проклятию, а это невозможно, т. к. 
ни один человек не согласится добровольно мучиться пос-
ле смерти. 

Водная стихия, как у хеттов, так и у других индоевро-
пейских народов, связывалась или приравнивалась к миру 
хтонических богов. Иными словами, омовение, снятие ри-
туальной и естественной грязи — это перенос греха и фи-
зической нечистоты в «нечистый» мир хтонических бо-
гов. Сами «нечистые » жертвы, приносимые во время дан-
ного обряда, связывались именно с водой. Для уточнения 
данного обстоятельства отметим, что у ряда народов, не-
которые реки, по преданию, связывались с небесным ми-
ром и в силу этого, омовение в них считалось приобщени-
ем к миру небесному. У древних индусов такой рекой счи-
тался Ганг, у египтян Нил, в Месопотамии Евфрат, в хри-
стианской и отчасти еврейской традиции — Иордан. В хет-
тских текстах, относящихся к данному обряду, не указы-
вается какая-то определенная река, хотя если бы речь шла 
о священной «небесной » реке, указание на богов, во влас-
ти которых данная река, по представлению древних хет-
тов находилась, было бы обязательно. Тем оолее сфера 
действия хеттских войск имела громадный территориаль-
ный разброс, и было бы странно, чтобы для очищения вой-
ска ему приходилось каждый раз отправляться к опреде-
ленной священной реке, которая могла быть от него за 
тысячи километров. С точки зрения мифологического 
мышления, во время такого перехода «греховное», «заг-
рязненное» войско было обречено на гибель. 

В случаях, когда происходило несчастье, хеттские 
жрецы долгое время выясняли, следствием гнева какого 
бога является данное несчастье и какую обиду ему нанес-
ли. Отметим, что во время военных действий далеко не 
всегда есть возможность проводить в течение многих ме-
сяцев подобное исследование, поэтому представляется 
вполне разумным проведение общего ритуала очищения 
от греха — «нечистоты» войска. Данный ритуал, видимо, 
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посвящался всем богам, небесным и подземным. Посколь-
ку переход из земного или небесного мира в мир хтони-
ческих богов не может совершаться без должного маги-
ческого действия, строили специальные магические воро-
та, как бы являющиеся способом перехода от богов одно-
го мира к богам другого мира. 

В четвертых, остается неясным сам обряд жертвопри-
ношения, когда жертва рассекается на две части и каждая 
из частей находится по разную сторону реки. Понять 
смысл данного магического действия помогает текст, опи-
санный в Ветхом Завете (Бытие XV. 9-18): 

9. Господь сказал ему (Аврааму): возьми Мне три 
летнюю телицу, три летнюю козуу три летнего 
овна, горлицу и молодого голубя (следовательноу 

жертва приносится самому Богу Авраама). 
10. Он взял всех их, рассек их пополам положил одну 
часть против другой; только птиц не рассек. (Ин-
тересно то обстоятельствоу что, ?п. к. Бог Авраа-
ма едину то он заменяет собой, как небесных, так и 
подземных хтонических богов. В этом случае понят-
но УПО обстоятельство у что если телица, как пра-
вило, являлась жертвой небесным богаму овен мог 
приноситься в жертву как небесныму так и подзем-
ным богаму смотря по обс?поя7пельстваму то коза 
или козелу явно жертвегтая принадлежность хто-
нических богов. О посвящении птиц хеттами древ-
ним хтоническим богам говорится ниже.) 
11. И налетели на трупы хищные птицы; но Авраам 
отгонял их. 
12. При захождении солнца крепкий сон напал на Ав-
раама; и воту напал на него ужас и мрак великий. 
(Наличие данного отрывка так же может указывать 
на хтоническое происхождение Бога Авраама. Тем 
более что Бог предрекает его народу страшное ис-
пытание.) 
13. И сказал Господь Аврааму: «Знайу что потомки 
твои будут пришельцами в земле не своейу и порабо-
тят их, и будут угнетать их четыреста лет. 
14. Но Я произведу суд над народом, у которого они 
будут в порабощении; после сего они выйдут с боль-
шим имуществом. 
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15. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь 
погребен в старости доброй. 
16. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо 
мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. 
17. Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот, дым 
как бы из печи и пламя огня прошли между рассечен-
ными животными. 
18. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, 
сказав: потомству твоему дам Я землю сию, от реки 
Египетской до великой реки, реки Евфрата: 
19. Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, 
20. Хеттеев (указание на то, что потомки Авраа-
ма займут часть хеттской территории, собствен-
но, т. к. потомки Авраама вернутся на ту землю, 
где он находится в момент заключения союза с Бо-
гом, он находится на территории Хеттского цар-
ства, или подконтрольных ему земель, поэтому 
сходство хеттского обряда и обряда Авраама не 
должно нас удивлять), Ферезеев, Рефаимов, 
21. Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. 
Из текста мы можем заключить, что жертвенные жи-

вотные Авраама посвящались самому Богу, являлись его 
пищей. Бог в виде дыма и огня лично воспринял жертву 
Авраама. 

В случае с хеттским войском между разрубленными 
частями жертвы протекала вода. 

Отметим важное обстоятельство, что Бог Авраама, в 
основном мыслился как Бог небесный. Как мы указывали 
выше, стихия огня относилась к небесным богам. Поэто-
му Бог Авраама явился принять жертву в образе огня. 
Кстати, он является в виде огня и Моисею (горящий и не 
сгорающий куст — «Неопалимая Кугшна»). 

Как мы показали, жертва хеттов относилась в первую 
очередь к древним хтоническим богам, которые должны 
быть умилостивлены для того, чтобы принять сакральную 
«нечистоту» войска. 

Для того чтобы понять, для чего все-таки было необ-
ходимо разрубать жертвы на две части и отделять верх-
нюю часть от нижней, вспомним одно важное обстоятель-
ство, объединяющее оба вышеприведенных жертвопри-
ношения. 
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Как уже говорилось, Единый Бог Авраама должен был 
объединять в себе как небесных, так и хтонических богов, 
без которых не мыслилось мироздание и осуществление 
природных законов. Поэтому он как бы двоичен, имеет две 
природы небесную и хтоническую. Идея бинарных оппо-
зиций: верха-низа, правого-левого, мужского-женского, 
существовала в мифологическом мировоззрении у всех 
народов. Поэтому низ, как правило, соотносился с подзем-
ными, нижними богами, а верх тела, включая голову, с не-
бесными — верхними. Кроме того, низ тела включал в себя 
детородные органы, а идея деторождения и плодородия, в 
первую очередь, связывалась с землей. В связи с этим от-
метим, что по принципу бинарных оппозиций «нижние 
боги», как правило, соотносились с холодным зимним пе-
риодом, а небесные — с теплым летним. Правда, следует 
отметить, что к «небесным» причислялись и земные боги 
плодородия, например, греческая Деметра. В связи с тем, 
что разрубание жертвы на две части подразумевает опре-
деленную символику отметим, что в астрологии осенне-
зимний полуцикл связывается: с почками — Весы, генита-
лиями — Скорпион, бедрами — Стрелец, коленями — Ко-
зерог, ногами — Водолей, ступнями Рыбы, т. е. частями 
тела находящимися в нижней его половине. В свое время 
осенне-летний период связывается: с голова — Овен, 
шея — Телец, руки — Близнецы, грудь — Рак, сердце — 
Лев, внутренности — Дева, т. е. частями верхней половины 
тела. Следовательно, древние хетты и евреи имели маги-
ческие основания делить тело на две части и посвящать 
каждую разным группам богов. 

Разделение жертвы Авраама на две — нижнюю и вер-
хнюю — части могло означать, что он приносит жертву 
двум: верхней — небесной, и нижнёй— земной ипоста-
сям Единого Бога Авраама. 

В случае с жертвоприношением хеттского войска, упор 
делается на хтонических богов, но жертва ритуально раз-
деляется между ними и богами верха — небесными бога-
ми. Это, возможно, делается для сохранения мирового 
равновесия и для того «чтобы не обидеть небесных бо-
гов», не вызвать их гнев пренебрежением. 

Если проблема сбалансированности хаоса и порядка, 
добра и зла, т. е. рост и снижение энтропии, волновала 
буквально все народы Земли на протяжении тысячелетий, 
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то мы можем констатировать важность ее рассмотрения 
и общего анализа на истинность тех или иных мнений. 

Чем характерны в большинстве своем литературные 
произведения? Это конфликт и способы его разрешения. 
Не важно, в чем каждый конкретный конфликт заключа-
ется, важна сама борьба между героями произведения. Это 
действие и ответ на него, некий баланс сил. Часто конф-
ликт разрешается в ту или иную сторону. Положительный 
герой достигает своей цели или, наоборот, сломлен или по-
гибает. Важно само активное или пассивное сопротивле-
ние тем или другим воздействиям. Данное соотношение 
практически отражает второй закон Ньютона, применен-
ный в социальной или психологической сфере. Правда, рас-
сматривая разные литературные ситуации, мы не видим 
равенства сил действия и противодействия. Но тут можно 
возразить, что каждая конкретная ситуация является толь-
ко составной частью более общего конфликта. Это анало-
гично тому, как во время одного или нескольких сражений 
во время войны не обязательно решается исход всей воен-
ной кампании. Например, в Отечественной войне 1812 г. 
потеря Москвы была хоть и серьезным ударом для рус-
ских, но победу Наполеону не принесла. Фабулы большин-
ства литературных произведений напоминают чаши весов, 
на которые сыплются гири разного веса. Происходит по-
стоянное балансирование вправо-влево. 

Часто герой литературного произведения только сво-
ей гибелью достигает победы. Примерами таких героев 
могут служить Ромео и Джульетта (В. Шекспир), Король 
Артур (Томас Мелори «Смерть Артура»), Снегурочка 
(А. Островский), Анна Каренина (Л.Н. Толстой). Харак-
терно то, что при физической или личностной, психичес-
кой гибели героя конфликт произведения разрешается. 
Сюжет уравновешен. Меры хаоса и порядка приводятся в 
равновесие. Самое замечательное в данном типе литера-
турных произведений то, что самопожертвование жизнью 
героя может пониматься, как применение закона фило-
софии о единстве и борьбе противоположностей. 

Используя в сюжете одну из важнейших черт, припи-
сываемых хаосу в народных традициях, — смерть и разру-
шение жизни, герой упорядочивает систему своих личных 
отношений с миром, приводит окружающую его ситуацию 
в некую упорядоченную структуру. Подобный принцип 
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упорядочивания функциональной системы через разруше-
ние одной из ее значимых частей, приводящий к сбаланси-
рованности всю систему после разрушения этой части, наи-
более полно выражен в христианстве во фразе, которая 
обозначает основной подвиг Иисуса Христа — «Смертью 
смерть поправ». В этом смысле жертва Иисуса Христа яв-
ляется наиболее наглядной демонстрацией данного зако-
на. Суть его состоит в том, чтобы уравновесить внутри са-
мой функциональной системы силу противоположного 
знака, когда нет других средств того же качественного по-
рядка, необходимо прибегнуть к разовому применению 
средств более высокого порядка. Само понятие «героизм» 
напрямую связано с таким действием для приведения всей 
системы к равновесному состоянию. Подобные действия 
можно отнести к гегелевскому философскому закону «от-
рицание отрицания». Причем это средство более высокого 
порядка должно заключать в себя при общей положитель-
ной цели и свою противоположность (например, смерть ге-
роя, жертвование чем-то дорогим). Как пример такого жер-
твования, ради высокой цели, связанной с уравновешива-
нием всей системы через значимую жертву ее составной 
части, можем привести сдачу Москвы Наполеону в войне 
1812 г. Как в мифологическом, так и в религиозном миро-
воззрении (во втором случае в менее выраженной форме), 
смысл жертвенности и жертвоприношений заключается в 
обмене, отказе, разрушении чего-то лично нужного, чтобы 
восстановить баланс. Например, принесение библейским 
Авраамом в жертву единственного сына давало ему право 
на познание и приближение к Божеству, а также благосло-
вение всего его рода. В противном случае такая жертва 
единственным сыном-наследником теряет смысл, а Авра-
ам предстает жестоким тупым маньяком. 

Рассмотрим принцип соотнесения хаоса и порядка от-
носительно социальных структур, при этом используя 
некоторые парадигмы научного мышления. Ранее говори-
лось, что любая система стремится к равновесию и само-
достаточности. При этом полная самодостаточность и 
отсутствие внутренних и внешних взаимодействий при-
водит систему к самоотрицанию, т. е. к непроявленности 
в реальном мире. Также говорилось о некоей неопреде-
ленности, присутствующей в базовых константах и реаль-
ном мире. 
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Из этого следует, что функциональная система может 
двигаться к некому равновесному идеальному состоянию, 
преодолевая, уменьшая эту неопределенность, это некое 
хаотическое начало. В некоторых случаях эта неопреде-
ленность, иными словами, хаос, в системе возрастает и, пе-
рейдя некую критическую точку, характерную для каждой 
системы, разрушает саму систему. Разрушение системы 
переводит ее на более низкий качественный уровень. Это 
новый уровень представляет из себя составные части сис-
темы, или молекулярный и атомный уровень и т. д. Напро-
тив, мы говорили ранее, что, приближаясь к устойчивому, 
самодостаточному состоянию, система накапливает внут-
реннюю энергию, т. к. при приближении к самодостаточ-
ности система все более и более независима от внешних 
воздействий и энергетических обменов. Система в своем 
развитии (а мы рассматриваем развивающуюся систему — 
психическую, социальную, космическую, биологическую) 
обменивается информацией и энергией с системой более 
высокого уровня. Причем необходимо учитывать, что сис-
тема отдает больше энергии, чем получает, что необходи-
мо для работы надсистемы и координации действий ее со-
ставных частей. 

В качестве примера приведем любое государство, где 
составляющие его регионы больше средств передают в 
центр, чем получают из него, т. к. часть этих средств тра-
тится на общегосударственные программы. Или лидер лю-
бого коллектива пользуется средствами и влиянием всего 
коллектива больше, чем каждый отдельный член сообще-
ства получает от него лично. Или любое материальное тело 
пользуется всей совокупностью свойств частей, или ато-
мов, его составляющих, тогда как обратная отдача от це-
лого к частям значительно меньше. 

При обособлении составной части системы часть ра-
нее отдаваемой в центр энергии накапливается в самой 
системе. При этом, поскольку система не предназначена 
к такому переизбытку энергии, то в критический момент 
должна взорваться, умереть от перенапряжения из-за не-
возможности аккумулировать переизбыток энергии без 
собственной внутренней переструктуризации. При этом 
такая смерть бывает двух видов. Это, как ранее указыва-
лось, может быть аннигиляция, т. е. переход на более низ-
кий качественный уровень, разрушение. Но это может 
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быть и приобретение новых качеств более высокого, т. е. 
сложного, ранга. Как ранее говорилось, существование 
такой системы в самодостаточном виде невозможно. Она 
«умирает», т. е. изменяется качественно. Данное поло-
жение также соответствует гегелевскому закону перехо-
да количества в качество. При этом возможно состояние 
системы в близком к совершенству виде (близком к рав-
новесному состоянию), но она, по ранее изложенным со-
ображениям, неустойчива. 

Пример такой неустойчивости сбалансированной си-
стемы отражен в повести-сказке Н. Носова «Незнайка в 
Солнечном городе». В этой повести описано практически 
идеальное общество. В моральном, материальном и ин-
теллектуальном смысле оно близко к идеалу, причем ком-
мунистическому идеалу. Однако достаточно было по-
явиться в этом обществе трем хулиганам (превращенным 
из ослов), и случилась катастрофа. Идеальное общество 
превратилось в свою противоположность. Никто ничего в 
данной ситуации исправить не мог. Только после приме-
нения волшебства появилась возможность воссоздания 
прежнего, близкого к идеалу социального состояния. 

Такие исторические события, как крушение Римской 
империи, Византии, империи инков, Хеттской империи, 
СССР, британской и французской колониальных импе-
рий, также показывают, что чем самодостаточней и пол-
ней система, тем она уязвимей. 

В технике существует закон, что чем сложнее конст-
рукция, тем она более авариеопасна, из-за увеличения 
числа функциональных значимых связей и как следствие, 
снижения надежности. Подобный принцип применим так-
же вообще к любой функциональной^системе. 

Структурирование системы подобно сжиманию газа, 
который за определенной чертой разрывает структури-
рующую, сжимающую его оболочку. Любой вид энергии 
стремится занять больше места, распределиться по мак-
симально возможному пространству. Проявлением по-
пытки переструктурирования системы при ее переходе к 
сбалансированному «полному» состоянию может в со-
циальной среде служить народный бунт, в физике — взрыв 
критической массы в атомной бомбе, в психологии — ис-
терика или психический надлом у перенапряженного че-
ловека. Сила хаоса таким выбросом энергии компенсиру-
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ет стабилизирующее действие, стремится занять с сила-
ми упорядочивания сбалансированное состояние. Ранее 
уже говорилось об «узлах времени». Именно в такой пе-
риод взрыва они и возникают. 

Можем сделать следующий вывод, что задачей систе-
мы, стремящейся к равновесию, является качественный 
перевод себя на новый уровень. Это как переход из класса 
в класс, затем качественный переход во взрослую жизнь 
после получения аттестата зрелости в социальной жизни 
человека, или переход человека через возрастные кризи-
сы в психологии. 

Мы видим, что если мы принимаем два предыдущих 
постулата о неопределенности и стремлении любой систе-
мы в равновесное состояние, то мы обязаны принять по-
стулат о балансе сил между структурированием и ростом 
энтропии во Вселенной. Иначе не было бы возможности 
качественного перехода любой системы на новый уровень. 

Любая система, с точки зрения научного мировоззре-
ния, достигнув идеального состояния, была бы обязана 
исчезнуть. Более того, любая такая система изолировала 
бы от Мира определенную часть материи и энергии, т. е. 
закон о сохранении материи и энергии тогда бы не выпол-
нялся. И материя, и энергия самоизолировались бы от 
окружающего мира, т. е. исчезали. Более того, само нали-
чие неопределенности в мире не дает системам, в него вхо-
дящим, перейти черту к самодостаточности и, как след-
ствие, выход из системы Вселенной. 

Обратимся к примерам такого соотношения хаоса и 
порядка в мифологическом и религиозном мировоззре-
нии. Как известно, обычай в средневековой Европе дер-
жать при дворе карликов и шутов, которым позволялось 
очень многое в жесткой системе этикета и религиозных 
правил, говорит о том, что интуитивно правители понима-
ли закон баланса между хаосом и порядком. В любой 
структуре должно быть место хаосу, и тем его должно 
быть больше, чем сложнее и структурированней система. 
На Руси после принятия христианства с его жесткими де-
терминирующими структурами привечали юродивых и 
сумасшедших, в каждой деревне был свой дурачок, «трик-
стер » по принятой терминологии. Не случайны такие пер-
сонажи-трикстеры, как английский Джек Простак, рус-
ский Иванушка-дурачок, Тиль Уленшпигель в народных 

169 



Книга I 

немецких шванках, Ворон или Кролик в мифологии северо-
американских индейцев и т. д. Эти персонажи по сюжету 
фольклора разрушали целые царства или социальные обра-
зования, закоснелые в своей структуре. Причем переводили 
эти царства или социальные структуры в «золотой век», в 
новую эру. Эти несущие хаос персонажи олицетворяли со-
бой ту сжатую, концентрированную энергию, которая в кри-
тические моменты времени, «узлы времени», не дает анни-
гилировать внутренне безэнтропийным системам. 

В историческом плане можем отметить, что наиболее 
значительные крестьянские бунты возникали в России при 
наиболее цельных и конструктивно настроенных прави-
телях, насаждающих жесткие структурные социальные 
отношения. Это постоянные бунты то стрельцов, то рас-, 
кольников, то из-за бритья бород при Петре I, бунт Еме-
льяна Пугачева «в век золотой Екатерины », бунт расколь-
ников и Степана Разина при Алексее Михайловиче, стре-
мящемся упорядочить церковные и государственные дела. 
Это Октябрьский переворот после разумных Столыпинс-
ких реформ. Это путч, Чеченская война во время соци-
альных реформ периода перестройки в России после жес-
ткой структуры социализма. 

Отметим, что не все виды реакции хаоса переводят сис-
тему в новое состояние, но все влияют на нее. В некоторых 
случаях «сброс пара», проявление хаотического, «дезор-
ганизующего» начала продлевает жизнь системы, укреп-
ляет ее. Это могут быть «женские слезы» как защитная 
реакция организма от перенапряжения в психической жиз-
ни человека. В социальном плане таким примером могут 
служить различные соревнования, кулачные бои на Руси, 
это, наконец, детские драки с однолеуками. В некоторых 
случаях энергия хаоса реализуется в социуме через само-
уничтожение составных частей системы — это самоубий-
ства, наркомания, пьянство, рост преступности. 

1.6.4. Модель истинных суждений в различных 
мировоззренческих системах 

Можно построить приблизительное соотношение при-
нятых за истину суждений. Причем оговоримся, что ос-
новное, базовое суждение — это истинное присутствие 
сил притяжения или любви (в вышеприведенной трактов-
ке данного принципа) во Вселенной. 
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В любой системе существует борьба сил хаоса и по-
рядка, т. е. энтропии и сил, ее уменьшающих. Борьба эта 
происходит вокруг некоей центральной, нулевой точки, 
специфической для каждой отдельно взятой системы. При 
приближении системы к равновесному состоянию ей на-
капливается энергия отрицания. Можно сказать: энергия 
сил хаоса, способная перевести систему на новый каче-
ственный уровень. Переход осуществляется не постепен-
но, а дискретно и имеет характер взрыва. Стремление лю-
бой системы в равновесное, самодостаточное состояние 
определяется силой притяжения или любви. В данном 
случае не имеет значения, будет ли центр притяжения на-
ходиться в самой системе или вне ее, т. к. включающая 
макросистема при таком движении составляющих ее эле-
ментов (подсистем) к своему центру тоже гармонизиру-
ется, движется к самодостаточности, через структуриро-
вание своих составных частей и функциональных внут-
ренних связей. Это, в свою очередь, приводит к возраста-
нию самодостаточности отдельных частей макросистемы 
и, в конечном итоге, к ее разрушению, если она не пере-
шла на новый качественный уровень. В данном случае речь 
идет об узкой специализации любой включенной подсис-
темы. Чем уже специализация, тем структурированнее си-
стема, превращаясь в результате в нечто само по себе са-
моценное, приобретая неожиданные новые качества. 

Например, в социальной жизни предметы обихода ца-
рей и высших священников потеряли первоначальную, 
присущую им функцию предметов обихода, и стали нести 
новую функцию сокровища. Жесткое структурирование 
социальных отношений и узкая специализация в эконо-
мике СССР в конечном итоге привели к развалу Союза. 

Усложнение промышленных роботов привело во мно-
гих случаях к отказу от их применения и к использованию 
самостоятельно их составных частей. Жесткая структуа-
лизация католицизма и православия в Евразии привела к 
возникновению громадного количества сект и течений, 
причем мы наблюдаем данное явление и сегодня в право-
славной церкви. 

Жесткая система хозяйствования в России привела к 
экологическим катастрофам и созданию независимых от 
экономики зон типа Чернобыльской и Прикаспийской и т. д. 

171 



Книга I 

1.6.5. Контролируемый хаос 
Кратко рассмотрим некоторые особенности соотно-

шения порядка и хаоса в социальной системе с точки зре-
ния научного мировоззрения. Известно, что в любом со-
циальном обществе в первую очередь высказывают недо-
вольство социальными отношениями и самой структурой 
общества творческие натуры: писатели, поэты, художни-
ки, некоторая часть ученых. Достаточно вспомнить таких 
ярких представителей творческой интеллигенции в доре-
волюционной России, как Белинский, Герцен, Пуш-
кин, Лермонтов, Короленко, Горький, Савва Морозов, или 
целую плеяду «шестидесятников» в СССР. Представля-
ется, что эти люди зачастую интуитивно чувствуют ту 
грань структуализации, за которой начинается полный 
хаос в социальной системе. Их можно физически изоли-
ровать от общества. Такие попытки в реальности часто 
производятся, например, в первые годы советской власти 
значительная часть дореволюционной интеллигенции 
была выслана из страны или репрессирована, в эпоху прав-
ления И.В. Сталина советская творческая и техническая 
интеллигенция репрессировалась или помещалась для ра-
боты в изолированные от общества «шарашки». Различ-
ные попытки устранить из общества его дестабилизирую-
щую часть проводились также при приходе Гитлера в 
рейхстаг, во время маккартизма в США и практически в 
любой подобной социальной ситуации. Подобные дей-
ствия проводились в истории неоднократно, но при струк-
турном перенапряжении функциональных связей в соци-
альных системах появлялись новые дестабилизирующие 
данную систему элементы, или напряжение в обществе 
переходило на менее чуткие натуры, иными словами, при-
обретало существенный социальный базис, подавление ко-
торого со стороны центральной власти грозило разруше-
нием всей социальной системы. Такими дестабилизирую-
щими действиями в России были медные и хлебные бун-
ты, крестьянские возмущения в Смутное время, сопро-
тивление раскольников Никоновским религиозным ре-
формам, движение С. Разина, Е. Пугачева, И. Болотнико-
ва, крестьянские возмущения в 1905 и 1917 гг., Кронш-
тадский мятеж и выступления крестьян под предводи-
тельством Антонова в советский период истории и т. д. 
Следовательно, нормальное социальное общество держит 
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таких «злопыхателей» на «длинном поводке». Оно сохра-
няет хаос в своей структуре, «спускает пары » (по данно-
му случаю следует вспомнить работу В.И. Ленина «Пос-
ледний клапан » о росте социального напряжения в пред-
революционный период и действия властей, связанных с 
данным социальным явлением). 

В экономической сфере некая хаотичность действий ча-
сти производителей и сбыта продукции, связанных с нали-
чием частного капитала и его постоянным перераспределе-
нием, приводит к созданию конкуренции и поэтому к про-
грессу в экономике. Жестко структурированные эконо-
мические системы, как, например советский Госплан, ме-
тодом жесткой организации не могут справиться с хаоти-
ческими началами в реальной экономической жизни, а при 
попытке сделать это путем усложнения собственной струк-
туры и ее роста всю экономическую энергию тратят на под-
держание в стабильном состоянии собственной структу-
ры. В этом плане борьба с глобализацией всемирной эконо-
мики в наши дни имеет под собой вполне реальную почву, 
как попытка сохранения самих социальных и экономичес-
ких структур от конечного саморазрушения. 

В социальной психологии известно, что наиболее уяз-
вим тот человек, который привык к жесткой структуре 
общения и поведения, т. к. при сколько-нибудь значитель-
ных изменениях в обществе ему гораздо трудней приспо-
собиться к новым условиям жизни. 

В производстве уязвимы те предприятия, которые из-
за узкой специализации оборудования и рабочей силы не 
могут приспособиться к новым экономическим услови-
ям. Рабочий с «хаотическим» набором навыков и умений 
скорее найдет новую работу. 

В материально-исторической сфере предметы узкой 
специализации или претерпели качественные изменения, 
или исчезли совсем. Достаточно вспомнить хотя бы астро-
лябию и алхимическое оборудование в своем большинстве. 

Напротив, такие предметы, как нож, молоток, топор, 
применяемые тысячами способов, прожили тысячелетия. 
В эти предметы структурно заложен функциональный 
хаос, иными словами, они не специализированы. 

В микромире видимое хаотическое движение микро-
частиц в то же время подчиняется строгим физическим 
законам. 
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В животном мире кажущее хаотическое поведение 
отдельных особей входит в структуру рефлексов и навы-
ков и дает возможность их существования и освоения ими 
необходимых для жизни навыков. 

Даже человеческий смех хаотичен в своей основе и 
приносит психологическую разрядку. Отметим тот факт, 
что смех в мифологических системах разных народов яв-
ляется атрибутом живого существа. В мифологии севе-
роамериканских индейцев, индейцев Центральной и Юж-
ной Америки существовало табу на смех в загробном 
мире, т. к. мертвые по смеху отличали живых (например, 
эпос индейцев «Пополь-Вух»). Кроме того, в работах 
В.Я. Проппа указывается, что царевна Несмеяна русских 
сказок как бы мертвая и ее смех, вызываемый посредством 
героя сказок, рассматривался как некий акт магического 
оживления. Вообще транснациональный образ трикстера 
в фольклоре (Джек-простак, Иван-дурак, Ворон, Койот и 
т. д.) связан с мировой смеховой культурой и выступает 
как носитель жизни и часто как демиург. 

Более того, сама жизнь, как ранее говорилось, пост-
роена на принципе асимметрии, т. е. включает в себя по-
нятие хаоса. 

Можем сделать некоторый вывод, философский по-
стулат о том, что дух организует материю, фактически не 
полон. Дух, или разум, или любое структурирующее на-
чало не просто приводит материю, хаос «к порядку», ины-
ми словами, к структурированию. Он создает такие струк-
туры, где хаос, не теряя своих свойств, находится в опре-
деленных рамках. Эта постоянная борьба без конечной 
победы дает системе возможность подойти к наиболее для 
нее приемлемому равновесному состоянию и за счет энер-
гии хаоса перейти в новое иерархически более высокое 
состояние. Любые попытки все структуализировать в лю-
бой функциональной системе и «полностью искоренить 
недостатки» приводят в конечном итоге к гибели такой 
системы и переходу ее на более низкий качественный 
структурный уровень. 

1.6.6. Принцип подобия 
Для выявления общих доминант в различных типах 

мировоззрений: мифологическом, религиозном и научном, 
рассмотрим один из основных принципов физического 
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мира — принцип подобия и его отражения в различных 
проявлениях культурной человеческой деятельности. 

Кратко рассмотрим проявление данного принципа в 
различных мифологических системах, при этом если в гер-
манской мифологической системе небесный мир Асгард 
напрямую соотносится с земным миром Мидгардом, то в 
иных системах этот принцип не всегда проявляется явно. 

Широко известен принцип, сформулированный Герме-
сом Трисмегистом в «Изумруднойскрижали»: «Какввер-
ху, так и внизу» (т. е. повторяемость, подобие устройства 
всех систем Вселенной). Этот же принцип сформулирован 
несколько по-иному в греческой, индийской, даосской фи-
лософии. Он гласит, что человек — это микрокосмос, по-
вторяющий в своем устройстве строение космоса. 

Данный принцип является основополагающим в лю-
бой мифологической системе, где вся деятельность чело-
века детерминируется посредством божественных уста-
новлений. Наиболее четко данный принцип прослежива-
ется в хеттской, индийской, этрусской мифологических 
системах. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров приме-
нения принципа подобия в различных мифологических 
системах. 

Исходя из единства всего Мироздания и его законов, 
этруски связывали состояние небесных светил, которые в 
то же время рассматривались как боги, с состоянием и 
развитием общества, с личной судьбой человека и с про-
гнозом будущего. 

Можно сказать, что любая часть Космоса является 
проекцией Темплума и его структуры. Поэтому проекци-
ей Темплума может быть храм, построенный по священ-
ным правилам город, центральная, священная часть горо-
да — акрополь. 

Следуя принципу единства Космического и Земного, 
которое понималось как отражение Космоса на Земле, 
этруски полагали, что при гадании и жертвоприношении 
по некоторым признакам можно узнать о состоянии Кос-
моса в момент гадания, а в некоторых случаях и воздей-
ствовать на сам Космос. Проекция Космоса на Землю по-
нималось как единство законов для всего Мироздания и 
следования жизни на Земле этим законам. Движение не-
бесных тел и закономерности в астрономических процес-
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сах рассматривались как проекция воли богов, которым 
подчиняются не только природные, но и социальные явле-
ния на Земле. Логика такого мировоззрения является все-
общим законом любой традиционной цивилизации. Напри-
мер, подобные воззрения были в древних Вавилонском и 
Ассирийском царствах, где земная жизнь царя и народа 
рассматривалась как отражение космических событий. 
Нечто подобное существовало и в Древнем Египте. Нали-
чие такого мировоззрения у этрусков подтверждается, на-
пример, материалом, полученным при изучении модели 
бронзовой овечьей гадательной печени из Пьяченцы. 

Принцип «отражения » был принят за одну из основ эт-
русских космогонических воззрений, что объясняет инте-
рес этрусков к зеркалу как инструменту сакрального ха-
рактера. Они считали, что если земная жизнь есть отраже-
ние жизни небесной, то и любое отражение — может быть 
жизнью в некоторых внеземных сферах. Отсюда вытекал 
простой вывод: зеркало является одним из инструментов 
связи с потусторонними мирами. Поэтому в захоронениях 
этрусков нередко находят металлические зеркала. 

Этруски, так же как и представители многих других 
народов, верили, что зеркало, как инструмент связи с вне-
земными пространствами, должно помочь усопшему в его 
пути по загробному миру. На этих зеркалах нередко изоб-
ражались мифологические сюжеты. (Отметим, что мифы 
воспринимались этрусками как символы или сакральные 
иносказания.) 

Не менее часто зеркала несли на себе изображение трех 
уровней Вселенной. Нижний мир достаточно часто симво-
лизировало изображение бога Геркле, соотносимого с гре-
ческим Гераклом, восседающего на амфорах. Отметим, что 
амфора у греков и этрусков ассоциировалась с пещерой и 
подземным миром, следовательно, изображение Геркле 
вне амфоры, но рядом с ней или выходящего из нее, пони-
малось как символическое изображение героя, покоряю-
щего загробный мир, выходящего из него, — первый этап 
загробного существования души в ее посмертном перерож-
дении. Средний мир на зеркалах изображался тем или иным 
мифологическим или легендарным сюжетом, а верхний — 
небесный — мир символизировался изображением колес-
ницы бога Солнца с самим солнечным богом или богиней 
зори, как апофеоз возрождения — триумф души. 
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Вообще, изображение Вселенной или ее миров, от-
дельно взятых, один из наиболее распространенных мо-
тивов изобразительного творчества этрусков. Вот не-
сколько великолепных примеров отражения мироустрой-
ства в искусстве этого народа. 

Например, этрусский кувшин с крышкой. Он, в отли-
чие от лаконичных греческих сосудов того же времени, 
представляет собой целое «сооружение » на толстой и гру-
бой ножке. Все его части как бы устремлены вверх, к крыш-
ке сложного профиля. На шейке сосуда в высоком релье-
фе помещена женская голова с развевающимися лента-
ми, которая заключена между двумя фризами. Внизу 
изображены идущие влево, т. е. в направлении, которое 
этруски считали неблагоприятным, таинственные суще-
ства и вепри, олицетворяющие хтонический мир. На верх-
нем фризе изображены лежащие львы, символизирую-
щие земной солнечный мир. Эти два уровня соединены 
ручкой в форме пантеры, которая считалась «погранич-
ным» существом и связывалась у греков с богом смерти-
возрождения Дионисом. Верхний мир олицетворяла го-
лова богини, помещенная на крышке сосуда. В результате 
выстраивался Космос с тремя «вертикальными» уровня-
ми: подземным, земным и надземным, а также поляриза-
цией «правого» и «левого» как полюсов добра и зла. Эта 
модель Космоса имела зооморфный и антропоморфный 
медиаторы — пантеру и голову богини. В целом — это 
изображение мифа возрождения посредством богини и в 
качестве богини. 

Другим таким «сооружением» является курительни-
ца, имеющая биконическую форму, сходную по форме с 
песочными часами. Биконическая форма в искусстве эт-
русков указывает на аналогию подзехмного и надземного 
миров. В нижней ее части изображены крылатые кони, 
повернутые налево. Мы уже указывали на роль коней, в 
том числе крылатых, как проводников души в загробный 
мир. Такие изображения часто встречаются на саркофа-
гах этрусков. Поворот изображения влево не указывает 
на неблагоприятное направление пути. «Левое» изобра-
жение коней как бы олицетворяет скорбь по умершему и 
начало его трудной дороги в загробный мир. 

В верхней части курительницы изображены львы с под-
нятыми головами, они повернуты направо, в благоприят-
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ную по представлениям этрусков сторону, как олицетво-
рение надземного мира, устремленного к солнцу и свету. 
Количество львов равно количеству сторон света — их 
четыре. Фигура коленопреклоненного юноши и головы 
богини, изображенные на курительнице в средней ее час-
ти, соединены между собой отверстиями. Дым курений 
проходил от одного изображения к другому, указывая на 
возрождающую силу богини. (О возрождении души че-
рез женское начало будет рассказано ниже.) В целом «ар-
хитектура » этой курительницы отображает процесс воз-
рождения души после смерти. 

Римский энциклопедист Плиний Старший привел в 
своем сочинении описание могилы клузийского владыки 
Порсены, сделанное в I в. до н. э. римлянином Варроном. 
В описанной конструкции гробницы прослеживаются кос-
могонические представления этрусков, а сама гробница 
предстает как некая модель Вселенной. В скобках даются 
комментарии к архитектуре гробницы. Приведем текст 
Плиния Старшего: 

«Порсена похоронен недалеко от Клузия, где оста-
вил четырехгранный памятник из каменных плит; 
длина его сторон составляет 300 стоп [88,8 мет-
ра], высота 50 стоп [14,8 метра]. В этом квадрат-
ном постаменте расположен непроходимый лаби-
ринт; если кто-нибудь в него войдет без клубка гиер-
сти, то не сможет найти выход. [Под четырехгран-
ным лабиринтом может подразумеваться нижний 
уровень загробного мира, где дугиа блуждает и про-
ходит испытания и наказания. В Крито-Микенском 
царстве лабиринт также символизировал путь по 
загробному миру. В лабиринте цоджидало чудовище 
Минотавр, а пройти его можно было только с помо-
щью нити Ариадны, которая связывалась с симво-
ликой возрождения души, т. к. стала женой бога 
смерти-возрождения Диониса.] На этом четырех-
гранном основании стоит пять пирамид, четыре в 
углу и одна в центре. У> основания они шириной 75 
стоп [22,2 метра], а высотой 150 стоп [44,4 мет-
ра ]. [Первый ярус пирамид может обозначать вто-
рой уровень загробного мира, пять пирамид — ука-
зание на 4 стороны света и на центр Вселенной, свя-
занной с представлениями о Мировом древе.] Они 
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сужаются в высоту так, что сверху покрыты ме-
таллическим кругом, с которого свисают колокола 
на цепях. Их раскачивает ветер, и их звук слышен 
вдали, так же как это было в Додоне [упоминается 
знаменитый храм Зевса, имевший Оракул]. На этом 
круге стоят четыре пирамиды, каждая высотой 100 
стоп [29у6 метра]. [Второй ярус пирамид может 
обозначать земной мир, тем более, что на этом уров-
не имеются колокола, как и в Додонском храме Зев-
са.] Над ними на общем основании стоят пять пи-
рамид, высоту которых Варрон не сумел привести; 
этрусские предания, однако, утверждают, что они 
были так же высоки, как и вся постройка до них»*7. 
[Третий, самый высокий ярус пирамид символизи-
рует небесный мир, поэтому его высота равна все-
му предыдущему сооружению, что указывает на его 
значимость.] 

Отметим, что все пропорции кратны 5. Цифра 5 в боль-
шинстве древних традиций соотносится с человеком, воз-
можно, использование архитектурных соотношений гроб-
ницы, связанных с цифрой «человека», должно было по-
мочь душе царя пройти весь путь загробного существова-
ния и воцариться на высшем, небесном уровне. 

Представляя Вселенную как довольно сложную, мно-
гоуровневую систему, этруски рассматривали этапы ее 
создания как циклический космический процесс. Если 
сравнивать библейскую и этрусскую картины создания 
мира, то приходится признать, что у этрусков она более 
продумана и проработана. 

У хеттов магические практики также часто базирова-
лись на широко известном магическом принципе подобия. 
Приведем несколько примеров: 

«(Старая женщина) хватается за рог плодовитой 
коровы и говорит: «Бог Солнца, господин мой, как 
эта корова плодовита и находится в изобильном хле-
ву и наполняет хлев быками и коровами, так и эта 
болящая пусть будет плодовита, и пусть она напол-
нит свой дом сынами и дочерьми, внуками и правнука-
ми, потомками в одном за другим поколениях ». 

Ц7 РИп. N. Н. XXXVI, 91. 
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Магия подобия распространялась не только на очевид-
ные вещи, но могла нести в себе элементы достаточно слож-
ной абстракции при соотнесении понятий. Приведем при-
мер такого соотнесения, когда вражда между людьми со-
относится со «злыми языками» а их уничтожение в свою 
очередь избывает вражду, правда в ритуал привносится не 
менее важный для хеттов элемент очищения — омовения. 

Для того, чтобы помирить ссорящихся родных, про-
водился следующий обряд: 

Женщина брала черную шерсть и смачивала ее 
бараньим жиром, что называлось «языком обряда». 
Эту нить отдавали тому, кому упребовалось по-
мочь, сопровождая передачу следующими словами: 

— Язык свой держи, его сейчас отрежешь ?пы, чтоб 
не нес он скверну, чтобы был он чистым! 
И эти «языки» бросались в огонь, чем уничтожалась 
память о прежних ссорах. После женщина делала «язы-
ки» из воска, поливала их кровью и также бросала в 
очаг. Потом женщина связывала поссорившихся шер-
стяной нитью, резала «языки» из теста, говоря: 

- Режу, режу языки! Отрезаю ссору! Режу гряз-
ные слова! 
Потом женщина брызгала водой на поссорившихся, 

чем очищала их от старой вражды. 
Подобная магия использовалась в официальных важ-

нейших обрядах, например при принятии официальной 
воинской присяги: 

Военачальник вместе со священнослужителем 
выходил перед рядами пехоты, которые были воо-
ружены копьями и мечами. Рядом располагался цвет 
хеттской армии — воины боевых колесниц с пика-
ми, луками и щитами. 

Ответив на обгцее приветствие, военачальник 
приказывал сделать несколько шагов вперед воинам 
первого ряда, клал им в руки пивной хлеб, из которо-
го, после того как он был размолот и подвергнут 
дальнейшей обработке, приготовлялось пиво, и про-
возглашал: 

«Как этот хлеб, пусть будет размолот изменив-
ший своей присяге!» Войско хором отвечало: «Да 
сбудется!» Потом он давал им солод со словами: 
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«Как бесплоден этот солод, которого нельзя упот-
ребить пи на посев, ни на выпечку хлеба, пусть бу-
дут бесплодны и жена и скот изменившего своей при-
сяге! » Затем приказывал принести женское платье, 
кудельник и зеркало: «Пусть станут женщинами те 
мужи, что наругиат свою присягу, пусть носят жен-
скую одежду, а вместо оружия — кудельник и зерка-
ло! ». Наконец, он выводил слепого и глухого: «Пусть 
ослепнет и оглохнет изменивший своей присяге!» 
Собравшееся войско каждый раз отвечало: «Да сбу-
дется! » 

В другом магическом обряде: 
(Болящий) затыкает себе уши черной шерстью... 

и надевает черную одежду... (Затем) после совер-
шения ряда действий старая женщина разрывает 
сверху донизу черную рубашку, которую он (или она) 
надели, и сутмает с его (или ее) ног черные гетры 
(?) и вынимает из его (или ее) ушей черные шерстя-
ные затычки и говорит: «Теперь я освобождаю его 
(или ее) от темноты и окоченения, причиненных 
нечистотой, той нечистотой, от которой он (или 
она) потемнели и окоченели; я удаляю грех». Затем 
она снимает черную одежду, надетую им (или ею), 
и складывает ее в одном месте. После этого она бро-
сает в реку черную рубашку, гетры и все остальное, 
с чем соприкасался больной. В других текстах все 
такие вещи зарывают в яму, вырытую в земле, и зак-
ре?тяют их там колышками. 

Приведем другой пример магического действия. 
«Я даю больному в руки зеркало и веретено (ат-

рибуты женщины), и он проходит «под воротами », 
и, когда он выходит из-под ворот, я отбираю у него 
зеркало и веретено, вручаю ему лук (атрибут муж-
чины) и говорю ему: «Гляди! Я отняла у тебя жен-
ственность и вернула тебе мужественность; ты 
отбросил женские повадки и [вернул себе] мужские 
повадки». 

Описанный обряд явно связан с символикой ворот и 
разделением миров. В римской традиции за такой пере-
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ход отвечал двуликий бог Янус. Даже в начале войны, «пе-
реходя от мирной к военной жизни», римские легионы 
проходили через его храм. 

Прохождение через ворота в описанном хеттском об-
ряде приравнивается уходу из женского начала, связан-
ного с хтоническим миром в мужское начало, связанное с 
миром небесным. Не случайно мужчине дается в руки лук, 
один из атрибутов небесного бога грозы. Отметим, что 
атрибуты женщины — зеркало и веретено — не просто 
женские предметы. Эти предметы связаны с великими 
древними богинями. Веретено и прядение связывалось с 
богинями судьбы, у римлян — парками, у древних греков — 
с мойрами, у славян — с богиней Макошью. Зеркало свя-
зывалось с переходом в загробный мир и реинкарнацией 
души. Поэтому сам магический отход мужчины от женс-
кого в мужское начало носит божественный, космичес-
кий характер. 

Приведем пример обряда, сохранившегося до наших 
дней по всей Европе. Воздействие на врага или недоброже-
лателя проводилось с помощью восковых фигурок, оли-
цетворяющих этого недоброжелателя. Сам способ воздей-
ствия варьируется от описанного ниже раздавливания фи-
гурок до протыкания их иглами или растапливания на огне. 
Даже при дворе французского короля Людовика XV про-
водился уголовный процесс над ближайшими придворны-
ми и фаворитами, занимавшимися подобной магией. При-
ведем хеттское описание данного обряда: 

«Она поднимает над ним (или ней) фигурки из воска 
и бараньего жира и говорит: «Какие бы люди ни сде-
лали этого человека несчастным, я теперь держу в 
руках две наделенные чудесной силой фигурки». За-
тем она раздавливает их и говорит: «Какие бы злые 
люди ни сделали его (или ее) нечистым, да будут 
они раздавлены точно так же». 

Подобный обряд связывался и с проклятием над клят-
вопреступником: 

«Он дает им в руки воск и бараний жир, а затем бро-
сает воск и жир в огонь и говорит: «Как этот воск 
тает, как этот жир топится, так и тот, кто на-
рушает клятву и совершает измену (?) против 
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царя Хатти, пусть растает, как воск, и растопит-
ся, как бараний жир». 
Отметим, что магия подобия связана вообще с любы-

ми подобными заговорами или заклинаниями. Приведем 
отрывок из русского заговора на увеличение мужской 
силы48: «Как стоит железная острога, не тряхнется, не 
ворохнется, не пошатается, так бы и у раба Божия (имя-
рек) стояли семьдесят жил и едина жила...» 

Или в заговоре от прострелов49: «...на том на сером на 
гоголе не держится ни вода, ни роса. Так лее бы на рабе 
Божием (имярек) не держались бы ни уроки, ни призоры, 
ни лихие оговоры, ни ветренны прострелы и ни ночные 
переполохи. Во веки веков, аминь». 

На этом же принципе построена вся европейская внут-
ренняя алхимия, и он наиболее выражен в даосской внут-
ренней алхимии, как, впрочем, и во многих других эзоте-
рических учениях. 

В настоящее время проведены достаточно полные ис-
следования относительно «золотого сечения». Его нахо-
дят в анатомии человека, в наиболее совершенных произ-
ведениях культуры (например, Покровский собор в Моск-
ве, «Джоконда » Леонардо да Винчи), в расстоянии между 
орбитами планет, в живой природе, т. е. практически вез-
де, где присутствуют гармония и красота. По присутствию 
«золотого сечения » бабочка Махаон подобна Колизею, а 
он подобен гармонии движения планет Солнечной систе-
мы. Следовательно, само «золотое сечение» является од-
ной из универсалий подобия. 

Обратимся к социологии. Существует несколько сис-
тем устройства общества. Например, социальные струк-
туры Древнего Египта, Древнего Китая и вообще восточ-
ных деспотий подобны устройству муравейника или тер-
митника. Имеются в виду жесткое стуктурирование и спе-
циализация сообщества сверху донизу, жесткая центра-
лизованная власть, не терпящая отклонения в целостной 
системе, самодостаточность системы и ее независимость 

Ц8 См.: 777 заговоров и заклинаний русского народа». М., 1997. 
С.229. 

49 Там же. С. 269. 
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от внешних условий. К таким социальным системам, по 
нашему мнению, следует отнести и СССР периода сталин-
ского правления. 

Другим типом социального устройства общества яв-
ляется родовая община, что наблюдалось до недавнего 
времени на Руси (деревенская община), у кельтов, герман-
цев, кочевых народов Евразии, современных малых наро-
дов Севера и Амазонии и т. д. Данное социальное устрой-
ство подобно устройству стаи или стада. В нем сильный, 
наиболее опытный вожак (вождь, старейшина) ведет за 
собой племя, отвечает за его процветание и жизнеустрой-
ство. Одновременно с общими незыблемыми законами 
(табу, религия, инстинкт, безусловные рефлексы) суще-
ствуют основанные на знании и интуиции вождя установ-
ления. В реальной жизни такого сообщества главную роль 
играет фигура вождя, как и вожака стаи в животном мире. 
Такими вождями-вожаками были Чингисхан, Аттила, 
Александр Македонский, Наполеон. Они как вожди ве-
дут свое племя, народ за добычей. Их положение напря-
мую зависит от удачливости похода. В этом принцип по-
добия стае. Кроме того, данный принцип распространя-
ется вообще на социальные институты кочевых народов, 
где роль вождей и старейшин подобна роли вожаков ста-
да или стаи в животном мире. 

В восточных деспотиях положение правителя почти не 
зависит от временных удач или неудач. За ним стоит вся 
структура государства. Он персонально не отвечает за те 
или иные деяния. (Вспомним 9 января — «Кровавое вос-
кресенье», когда народ пошел жаловаться доброму ба-
тюшке-царю на его злокозненных министров.) Аналогич-
ное положение можно наблюдать в муравейнике. «Цари-
ца » всегда будет накормлена, и пока "будет жив хоть один 
муравей, он будет находиться под влиянием закона мура-
вейника. 

Для социальных устройств, подобных природным био-
логическим системам, характерно то, что они на редкость 
устойчивы. В то же время социальные устройства, приду-
манные человеком на основе его мнения о «совершенном 
мире», типа утопий Фурье, Сен-Симона, Платона, Марк-
са, как бы прекрасны они ни были на бумаге, в реальной 
жизни неустойчивы и недолговечны. Это военный комму-
низм, империя Карла Великого, империя Александра Ма-
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кедонского, попытки создания «государства пиратов» на 
Мадагаскаре и т. д. Отсюда следует, что социальные уст-
ройства и системы, построенные на основе рациональных 
размышлений человека без учета неких, пока нами не на-
званных законов Космоса, или Вселенной, недолговечны. 
По нашему мнению, следует, что если в Мире, независи-
мом от деятельности человека, уже существуют устойчи-
вые и проверенные функциональные системы отношений, 
проявленные в живой природе, то для устойчивости соци-
альных структур и систем следует учитывать элементы 
их организации, как биологически базовые, при создании 
новых социальных систем и отношений. Это, конечно, не 
означает, что следует в обществе напрямую использовать 
структуру муравейника или волчьей стаи, но учитывать 
законы тех или иных сообществ животных или растений 
следует. Причем желательно тех сообществ животных и 
растений, территорию с которым делит то или иное чело-
веческое сообщество. Растения и животные интуитивно 
строят свои внутри- и внешневидовые отношения в зави-
симости от космических, солнечных, геомагнитных и дру-
гих воздействий данной территории, следовательно, они 
находят оптимальный вид этих соотношений. Человеку 
как части биосферы Земли необходимо учитывать эти за-
коны подобия. Он, человек, часть системы и, нарушая ее 
законы, ведет к гибели всю систему и себя как часть той 
же системы. Отсюда экологические, социальные и другие 
катастрофы (извержения, землетрясения, аварии и т. д.), 
участившиеся в конце XX в. Отметим, что принцип тоте-
мизма у различных племен и народов, видимо, связан с 
таким уподоблением животным или растениям, обитаю-
щим на прародине данного народа или племени. Само упо-
добление (тотемизм) имеет смысл только в том случае, 
если поведение или какие-то природные особенности то-
тема рассматриваются тем или иным народом или племе-
нем как детерминирующие их поведение в конкретных 
природных условиях. Данная детерминация должна быть 
связана с особенностями той или иной природной среды, 
где обитает данный тотем, повторение поведения которо-
го может принести его почитателям реальную пользу. Как 
мы указывали ранее, мифологическое мировоззрение 
имеет четкую прагматическую основу, в современных ус-
ловиях плохо понятную. Поэтому выбор тотема как пер-
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вопредка племени не может носить случайный характер, 
тем более такой выбор не может выражать волю одного 
человека или отдельной группы, т. к. родоплеменное уст-
ройство базируется на участии всего взрослого населе-
ния в управлении делами племени или рода. Иными сло-
вами и в ранних родовых общинах, и племенах мы сталки-
ваемся с принципом подобия. Следовательно, принцип 
подобия проявлен и в социальной сфере. 

Рассмотрим проявление принципа подобия в сфере 
инфраструктур и в природе. Хорошо известно, что в лесу 
каждое растение занимает свою определенную экологи-
ческую нишу. Функциональная система леса находится в 
устоявшемся равновесии с биосферой, причем такая сис-
тема может изменяться только при глобальных воздей-
ствиях природы или человека. Теперь кратко рассмотрим 
инфраструктуру города. В зависимости от исторических, 
культурных или социальных законов данного места и вре-
мени в хозяйстве города, подобно лесу, существует огра-
ниченное количество ниш для любого вида деятельности, 
трудоустройства, торговли и мест проживания. Слишком 
высокий уровень миграции в город или из него может раз-
рушить самую структуру хозяйствования и социальной 
жизни, подобно устройству саванны или леса. Город, как 
и лес, может прокормить фиксированное в известных пре-
делах количество потребителей. Следовательно, как в ес-
тественной, так и в искусственной среде обитания фикси-
руются одни и те же законы, которые непосредственно 
связаны с принципом подобия. 

Примеров подобия в социальной, природной, живот-
ной и растительной жизни в нашей биосфере можно най-
ти множество. Принцип подобия прослеживается в самых 
разнообразных социальных и природных сферах. Напри-
мер, боевой строй клином (или «свиньей») у немецких ры-
царей в Ледовом побоище 1242 г., где передняя часть и 
бока защищены наиболее боеспособными рыцарями, а 
центр заполнен легковооруженными кнехтами, и марше-
вый строй антилоп, где впереди и по бокам находятся силь-
ные самцы и самки, а в центре молодняк и больные живот-
ные, подобны друг другу. Даже рыцарские поединки меж-
ду самцами оленей за самку и рыцарские турниры за пре-
красную даму в средневековой Европе связаны принци-
пом подобия, вплоть до трубного вызова соперника на 
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поединок, что в животной среде, например у оленей, что 
на рыцарском турнире. Подобные соотношения можно 
продолжать до бесконечности... 

Принцип подобия присутствует также и в микро- и в 
макромире. В связи с этим следует указать на подобие 
устройства атома с его орбитами и электронами и нашей 
Солнечной системы. 

В поведении человека и животных принцип подобия, а 
иногда подражания также является постоянной доминан-
той. Его характерным проявлением являются, например, 
подсознательные или сознательные попытки воспитать 
ребенка подобным себе со стороны педагогов и родите-
лей (принцип личного примера). То же самое происходит 
и в животном мире. 

Прослеживается подобие в поведении при играх де-
тей и детенышей зверей, что обусловлено приобретением 
определенных навыков и стимуляции физического разви-
тия. В качестве примера можно привести такие общие для 
животного мира и человеческого общества игры как: до-
гонялки, салочки, прятки, шуточная борьба. 

В мировоззренческих системах практически всех наро-
дов присутствует архитепический феномен, выраженный в 
представлениях о «золотом» веке в жизни предков и стрем-
ление к нему приблизиться и жить по правде предков. От-
метим, что такие представления имеют вполне четкое пси-
хологическое объяснение, т. к. связаны с воспоминаниями 
старшего поколения о своей молодости и присущих ей воз-
можностях. При этом психологические механизмы памя-
ти проводят идеализацию прошлого. Будущее для старше-
го поколения, в силу неизбежного старения и смерти прак-
тически всегда, иногда подсознательно, имеет негативный 
оттенок. Прошлое идеализируется старшим поколением 
еще и потому, что его идеализация поднимает значимость 
заслуг старшего поколения в глазах молодого поколения и 
тем делает обоснованней претензии на заботу и помощь, а 
также на право совета и власть. Эти и подобные факторы, в 
конце концов, вызывают мифологические представления о 
«золотом» веке и постепенном ухудшении жизни, т. к. и 
старшее поколение помнит рассказы своих дедов и отцов, 
что раньше все было лучше. 

Принцип подобия положен в основу целой плеяды на-
учных дисциплин. Ярким примером такого использова-
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ния является бионика, где в технические приборы и меха-
низмы переносятся принципы, заложенные в животный 
мир природой. 

Следование прототипу в науке и искусстве. Это или 
шаблон, или некий трафаретно повторяемый принцип ус-
тройства или построения чего-либо. Данный принцип по-
рой является основополагающим в тех или иных частях 
культурной жизни. Так в православии иконы и храмы со-
здаются подобно определенным каноническим образцам. 

В ряде случаев принципы подобия связаны с тем или 
иным символом и пронизывают все мировоззрение наро-
да. Так, например, таким всеобщим символом является 
купол, который не только составная часть архитектуры, 
но и связан с космогонией как «хрустальный купол не-
бес » и с верхней частью человеческого черепа. Во всех слу-
чаях купол понимается как идеальное навершие, что со-
ответствует его физическим свойствам. Использование 
природных и животных звуков при образовании любого 
языка также указывает на принцип подобия. 

В работах А.П. Журавлева рассматривается вопрос о 
существовании у звукового комплекса некоторого поля 
тяготения, облегчающего закрепление за этим комплек-
сом значений одного типа и затрудняющего связь с дру-
гими типами понятийного значения. Он указывает, что 
комплексом звуков, воспринимающихся как приятные, 
вероятнее будет обозначено что-то приятное, грубые зву-
ки подойдут для обозначения чего-то грубого, тяжелого, 
чем нежного, легкого, хотя действие иных причин может 
привести и к иным связям. 

Случаи мотивированности чаще всего являются оче-
видными для всех носителей языка и так широко охваты-
вают всю лексику, что «выдуманные» (полностью произ-
вольные) слова, если они и существуют «буквально тонут 
в океане обычных, т. е. исконно мотивированных слов ». 

В процессе исторического развития языка, даже если 
все слова признать, в принципе, мотивированными исто-
рически, существует большое количество слов, этимоло-
гия которых перестала быть прозрачной, а семантика не 
подсказывает явной мотивировки. 

Эти, наиболее существенные, особенности языковых 
знаков не могут полностью подавить действие мотивиро-
вочной тенденции, хотя могут затруднить ее проявление. 
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А.П. Журавлев указывает на существование фонети-
ческой мотивированности, рассматривая которую, он по-
казывает, что и слова, не имеющие явной смысловой мо-
тивированности, обладают мотивированной звуковой 
формой. «Обычно к этому типу относят лишь случаи зву-
коподражания (кукушка, хрюкать, дребезжать, гавкать и 
т. п.), которые считают немногочисленными и не играю-
щими в языке серьезной роли. Но при более вниматель-
ном рассмотрении обнаруживается, что почти любое сло-
во, называющее звук или звучащий предмет, так или ина-
че связано с этим звуком своей звуковой формой: свист, 
шелест, шорох, шепот, тишь, рык, рев, гул, журчание, 
треск, писк, гром, барабан, лира и т. д.». 

Производных от звукоподражания слов в языке име-
ется большое количество и роль их, на что указывал В. Ска-
личка, значительнее, чем обычно полагают, факт фонети-
ческой мотивировки был бы не особенно значителен и ин-
тересен, если бы он относился только к словам, называю-
щим звук и подражающих ему. Существуют и другие, хотя 
и менее заметные соответствия формы слова его значению, 
которые основаны на способности материала языковых 
знаков (звуковой и графической формы) выражать симво-
лическое значение. Эти два вида фонетической мотивиро-
ванности (подражание звуку и передача звуком образа) 
обычно не разграничивают, но А.А. Леонтьев убедительно 
показал, что это явления различного типа, хотя и имеющие 
точки пересечения. 

Видимо, при единстве космических законов для всего 
сущего в мире они определяют наиболее приемлемые 
структуры и их части для устройства мира. Иными слова-
ми под воздействием этих законов системы и структуры 
стремятся занять наиболее выгодное равновесное положе-
ние. Наука синергетика и занимается проблемой самоиз-
менения и равновесности структур. Следовательно, мы 
можем заключить, что принцип подобия или унификации 
является следствием принципа, который мы ранее опреде-
лили как принцип самодостаточности, красоты, гармонии 
и равновесности функциональных систем. 

Следует отметить, что четко фиксированному воздей-
ствию соответствуют вполне определенные реакции, ко-
личество которых фиксировано и ограничено как во вре-
мени, так и в пространстве. 
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1.6.7. Принцип личности, индивидуальности или «я» 
Рассмотрим еще один универсальный принцип, это 

принцип личности или «я ». Наше рассмотрение не будет 
носить чисто психологический характер, т. к. при таком 
подходе нам бы пришлось целиком встать на позиции на-
учного мировоззрения, и тогда ряд аспектов личности с 
точки зрения мифологического и религиозного мировоз-
зрений стал бы нам не доступен. В данном случае под лич-
ностью мы будем понимать социализированную обще-
ством личность, а под индивидуальностью — психологи-
ческие особенности индивида. 

1) Каждый знает, что он индивидуальность, не похо-
жая на других и этим уникальная. Свое лицо есть у госу-
дарств, общественных и религиозных организаций, на-
ций, народностей, да и у животных и растений можно 
говорить об индивидуальных признаках, правда в неко-
торой степени приближения, если рассматривать их не с 
психологической точки зрения. Отметим, что когда мы 
говорим об индивидуальности животного, под ней пони-
маем, что кроме общевидовых отличий присутствуют 
определенные, характерные только данному животно-
му черты, и не только во внешнем, но и в поведенческом 
облике. В 1970-1980-х гг. проводились исследования 
растений, и было выяснено, что каждое растение реаги-
рует на угрозу или благожелательное отношение, при-
чем степень реакции даже у растений одного вида и воз-
раста различна. Следовательно, можно говорить о лич-
ностных характеристиках не только в животном, но и в 
растительном мире. 

Также известно, что предметы производства (произ-
веденные не конвейерным способом) несут на себе отпе-
чатки личности своего создателя. Более всего это замет-
но в произведениях искусства и литературы. 

Мышление и чувствования людей даже при сильной 
схожести в некоторых случаях сильно индивидуальны. 

Чтобы понять феномен индивидуальности, по на-
шему мнению, следует решить этот вопрос для чело-
века, а затем полученный результат экстраполировать 
на другие «личностные» системы с поправкой на их об-
щевидовые особенности или другие качественные осо-
бенности. 
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2) Рассмотрим, что обычно включают в понятие лич-
ности. Это, во-первых, комплекс знаний и умений, приоб-
ретенных человеком. Но этот комплекс может быть раз-
личным в зависимости от внешних условий, в которых на-
ходится человек в том числе и от его социальной среды 
обитания. Например, один и тот же человек в лесной де-
ревушке и в огромном городе будет иметь разные знания 
и умения. Тут надо оговориться, что знания и умения че-
ловек и в городе, и в деревне будет выбирать «по душе», 
т. е. те, которые ему, не считая необходимых знаний и 
умений для выполнения своих социальных ролей, больше 
нравятся. Речь идет о дополнительных, приятных себе дей-
ствиях, не связанных с детерминированными данным со-
обществом социальными действиями. Приятные для себя 
действия, связанные с индивидуальностью человека, 
обычно называют «хобби», хотя под данное понятие не 
подпадает целый ряд таких действий, иногда имеющих 
спорадический характер. Например, отдыхая в лесу, че-
ловек может в свое удовольствие собирать грибы или ло-
вить рыбу в речке, однако такие действия могут носить 
случайный, единичный характер и не являться хобби дан-
ного человека. 

3) К индивидуальным особенностям человека часто от-
носят его способ мышления и анализ происходящих ситу-
аций. Принято считать, что каждый человек имеет свой не-
повторимый способ мышления. Хотя все эти способы и по-
строены по одному принципу, они для каждого человека 
чем-то отличаются — или процентным соотношением ра-
ционального и чувственного в восприятии Мира, наличием 
или отсутствием интуиции, или трафаретностью мышле-
ния, или способностью к синтезированию. Конкретных от-
личий может быть множество. Более того, способ мышле-
ния в процессе жизни данной конкретной личности меня-
ется. Он зависит от воспитания, образования, навыков, кон-
кретной работы. Он даже зависит от случайностей. 

Например, болгарская прорицательница Ванга после 
катастрофы приобрела дар прорицателя и, следователь-
но, другой способ мышления. Но осталась той же Вангой, 
что и до катастрофы. Следовательно, способ мышления 
характеризует «я», но им не является, тем более что за-
висит от возраста человека, т. к. способ мышления в 5 и в 
65 лет у одного и того же человека различен. 
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4) Другой индивидуальной особенностью человека 
можно считать способ его ощущения и превалирования 
тех или иных чувств в познании мира, как и другие психо-
логические особенности человека. Как и в предыдущем 
случае, все это не является постоянной величиной. В не-
которых случаях все эти качества могут диаметрально 
меняться, но человек остается самим собой и осознает 
себя кем-то. 

5) Безусловные подсознательные действия и рефлек-
сы, отличающие человека как индивида, как правило, ти-
пичны для всех людей в целом. Это чувство голода, холо-
да, боли, страха и т. д. Личность и индивидуальность они 
не определяют. 

6) Рассмотрим еще один фактор, влияющий как на лич-
ность человека, так и на его индивидуальность. Это наци-
ональные особенности. Каждая нация несет в себе свои 
специфические, только ей характерные черты, которые 
передаются из поколения в поколение на генетическом и 
психологическом уровнях. К таким особенностям можно 
отнести невозмутимость северных народов и импульсив-
ность южан, говорливость итальянцев и молчаливость 
шведов, «танцевальность» африканцев и «песенность» 
арабов и т. д. Следовательно, национальные особенности 
можно понимать как «я» нации в целом, а не конкретной 
личности. При этом необходимо учитывать, что нацио-
нальные особенности не относятся к каждому члену на-
ции в одинаковом количестве, встречаются болтливые 
шведы и молчаливые итальянцы. Речь идет о преобладаю-
щей тенденции к проявлению определенных качеств той 
или иной нацией, причем эти качества могут со временем 
изменяться. Меняется характер нации. Кроме того, лич-
ность, входящая в нацию, обладает в той или иной степени 
этими характерными для данной нации чертами, но не от-
личается принципиально по этому признаку от другого 
представителя той же нации. 

7) Социальный, имущественный, культурный аспект 
также может характеризовать отдельные группы людей, 
но не каждую личность в этой группе. 

8) Можно бы утверждать, что все люди как личности от 
рождения равны, но в силу социальных, материальных, 
культурных, исторических, национальных, кастовых, груп-
повых особенностей внешних воздействий, накладываемых 
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как оттиск на чистый лист рожденного человека, отлича-
ются друг от друга. Если к этому добавить генетические 
особенности наследственности, то все, вроде бы, ясно. Но 
даже однояйцовые близнецы, живущие в одинаковых ус-
ловиях, бывают совершенно различны по характеру и спо-
собностям. Члены небольших замкнутых племен, оторван-
ных от внешних детерминирующих воздействий и находя-
щихся в равновесном состоянии с природной средой, дол-
жны быть, по этому рассуждению, почти идентичны друг 
другу как личности и индивидуальности, т. к. имеют в сво-
ем большинстве родственные связи и, следовательно, сход-
ный генетический тип, а также практически не различимые 
социальные роли, но этого не происходит. Значит, все выше 
перечисленные особенности как-то влияют на индивиду-
альность человека, но ей не являются. 

9) Обратимся к мифологической трактовке данных осо-
бенностей. В религиях разных народов говорится о душе 
человека. Это душа в христианстве, Ба и Ка в Древнем Егип-
те, некий фантом или двойник в гностицизме и т. д., и имен-
но она порождает индивидуальность человека, по мнению 
большинства религиозных и мифологических систем. Од-
нако утверждения о наличии души всегда априорны, как 
правило, наукой учтены и зафиксированы быть не могут, и, 
следовательно, вопрос остается открытым. 

Рассмотрим вопрос, чем один человек отличается от 
другого с самого рождения, при этом попытаемся сфор-
мулировать непротиворечивую гипотезу о сущности та-
кого показателя индивидуальности, который не детерми-
нировался бы внешними условиями и не биологизировал-
ся бы только генетической природой того или иного чело-
века. При этом в данном вопросе мы не можем стоять толь-
ко на позиции научного мышления, нам необходимо учи-
тывать также особенности мышления как религиозного, 
так и мифологического. 

Одним из важнейших факторов отличия людей меж-
ду собой является наличие предрасположенности к реа-
лизации тех или иных способностей. Иначе говоря, это 
талантливость в той или иной сфере человеческой деятель-
ности. Теперь уже никто не утверждает, что каждая ку-
харка может управлять государством, но и не каждый та-
лантливый государственный муж сможет стать прилич-
ной кухаркой. Если мы остановимся на том, что индиви-

1 9 3 
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дуальность человека — это совокупность его талантов и 
их реализация, то придем к выводу, что человек, не реали-
зующий эти таланты, не имеет индивидуальности, но он 
может иметь личность как характеристику своей социа-
лизации в обществе. 

Рассмотрим данный вопрос подробнее. Можно гово-
рить, что во всех видах деятельности, на всех уровнях: 
ментальном, физическом, психическом, социальном — 
каждый человек имеет определенный потенциал энергии. 
Он как бы имеет определенную макси- или мини-задачу, 
соответствующую его потенции в этой области. Опять же 
не надо думать, что гениальный скрипач, имеющий огром-
ный потенциал в своем искусстве и реализовавший его в 
реальном мире, может этим ограничиться. Он до тех пор 
не реализовал свою индивидуальность, пока не решил за-
дач на психическом, ментальном, социальном уровнях, в 
том числе по работе со своим телом — на физическом 
уровне. 

Иными словами, мы при рождении имеем нечто вроде 
набора сосудов или матрицы, которые необходимо запол-
нить. При этом потенциальной энергии отводится для за-
полнения каждого сосуда необходимое количество. Ана-
логией может служить домашнее задание в школе. При-
чем способ реализации задания во многом оставлен на 
усмотрение человека, его свободы воли. 

При рассмотрении данной гипотезы возникает впечат-
ление, что одному поставлены легкие задачи для саморе-
ализации, а другому тяжелые — например, создать высо-
кохудожественную картину. Тут стоит заметить, что по-
рой решить сложную психологическую проблему на жи-
тейском уровне или сносить пренебрежение из-за непре-
стижной работы, воспитывая волю, гораздо сложней, чем 
создать вышеупомянутую картину. Значимость задач в 
той или иной области имеет смысл только с точки зрения 
социально-общественного и материального престижа, но 
никак не с точки зрения сферы идей и понятий. Причем 
отношение к тому или иному виду деятельности истори-
чески менялось. Было время, когда к коммерции и артис-
там в Европе относились пренебрежительно, нынешняя 
ситуация изменилась диаметрально. 

Можно сказать, что сам процесс реализации этого ги-
потетического задания — это путь к наиболее устойчиво-
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му и гармоничному состоянию человека как функциональ-
ной системы, т. е. ее путь к равновесию. Прохождение, т. е. 
притяжение недостающего к себе и себя к недостающему, 
т. е. самореализация — есть работа принципа любви, ва-
лентности, симпатии и притяжения. Мы в реальной жизни 
и «тянемся» к тому, что в нас заложено, как маленькие 
Моцарт или Лист — к роялю, или ребенок Суворов — к 
солдатикам. Для реализации мыслей, чувств, симпатий 
ищем не просто милых, умных, симпатичных людей, а имен-
но тех, кто может помочь нам самореализоваться. Подоб-
ные действия на практике хорошо описаны в книге Д. Кар-
неги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на лю-
дей». Суть идеи Карнеги — дать собеседнику максимально 
самовыразиться. Этот способ самореализации другого не 
без пользы для себя гениально показан в пьесе Островско-
го «На всякого мудреца довольно простоты». 

Возникает вопрос: что происходит с человеком, кото-
рый при жизни полностью самореализовался, т. е. запол-
нил все ниши своего «я» на всех уровнях? 

Во-первых, это бывает очень редко, т. к. даже «вели-
кие », достигнув совершенства и гармонии в своем деле, т. е. 
при решении сложнейшей задачи в искусстве, науке, лите-
ратуре или еще какой-либо сфере человеческой деятель-
ности, зачастую решают эту задачу «перекачкой » энергии 
из других сфер своей жизни. Они в этих других сферах при-
водят себя в дисбаланс. Отсюда такое количество алкого-
ликов, скандалистов, развратников и наркоманов среди 
сильно одаренных и реализующих свою одаренность лю-
дей. Подробно об этом сказано в разделе «Духовность». 

В тех случаях, когда эта наполненность стремится к 
своему пределу, человек как система переходит на дру-
гой качественный уровень, о чем говорилось выше. Пере-
ход этот имеет взрывной характер. Это определенный 
психический и ментальный передел человека. В силу тра-
диции история сохранила ряд имен различных деятелей, 
прошедших такой перелом и приобретших новые качества, 
или в церковной традиции святость. Это Франциск Ассиз-
ский, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Серафим Са-
ровский, Иоанн Кронштадтский. Всем этим людям при-
писывались необычные свойства и чудесо-творение. По-
добными свойствами обладали, видимо, Сократ, Платон, 
Пифагор, Плотин. Традиция им приписывает много тако-
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го, что в обычных, даже гениальных, людях не встречает-
ся. Состояние просветления описано у Л.Н. Толстого в 
«Воскресении» или у Ф.М. Достоевского в «Братьях Ка-
рамазовых ». Такое «просветление », возможно, является 
показателем перехода индивидуальности и человеческо-
го «я » на новый качественный уровень. 

Наша гипотеза о предначертанное™ задачи, т. е. нали-
чие определенных потенций не противоречит ни логике, 
ни реальным научным данным психологии, в которой дав-
но существуют тесты на определение одаренности детей в 
той или иной области. Более того, эта гипотеза является 
следствием о стремлении любой системы в равновесие 
через принцип притяжения и любви. Далее она входит в 
логическую связь с концепцией судьбы, рока и предопре-
деленности, что будет рассмотрено в дальнейшем. 

10) Наконец, по системе определения ментальных зна-
чений фонетических знаков, разработанной автором этой 
работы, само звучание «я» переводится как Й + А, т. е. 
творческий энергетический импульс Й + изначальный, 
главный А. В английском языке «я» — это Ай, что то же 
самое, простая перестановка звуков. 

11) Как определение «я» можно сказать, что «я» — 
это творческая потенция индивида, различная в разных 
видах для каждого конкретного индивида. Реализация 
своего «я» — это процесс стремления индивида или сис-
темы к максимально уравновешенному, гармоничному и 
полному состоянию, осуществляющийся посредством ра-
боты принципа притяжения, симпатии и любви. 

В заключение данного раздела рассмотрим несколько 
существующих концепций «я». 

По Декарту, «я» обнаруживает себя как то, что при-
надлежит к мыслящей субстанции как интуитивное нача-
ло рационального познания и этим утверждает свою са-
мостоятельность. Данное определение в основном не про-
тиворечит нашему определению, но менее конкретно. Оно 
не говорит, что такое интуитивное начало рационального 
познания и в чем и от чего самостоятельность. 

Немецкий философ Фихте считал «я» субстанцией, 
абсолютным творческим началом, которое полагает не 
только самого себя, но и все сущее как свое «не-я». 

В данном определении можно не согласиться с «твор-
ческим началом», т. к. в этом случае «я» разных людей 
идентичны, что в жизни места не имеет. 
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По Гегелю, «я» напрямую связано с мировым разу-
мом. В принципе, это так, но нет определения конкретно-
го «я». 

Фрейдизм выразил расщепленность личности, биоло-
гизацию побуждений как погруженность «я» в «оно» (цар-
ство слепых влечений), а искаженное восприятие индиви-
дом своей собственной общественной сущности — как 
результат контроля враждебного ему «сверх-я». 

Даже если с этим и согласиться, то это не «я», а вне-
шние для «я» условия, описанные в начале главы. Тут 
опять же происходит нивелировка «я » различных людей. 

Наконец, одно из последних определений «я » в фило-
софии гласит: «"я" — духовный центр человеческой лич-
ности, индивидуальности, относящейся деятельно к себе 
и миру и себе самой. Собственным "я" обладает человек, 
самостоятельно контролирующий свои поступки и спо-
собный к всесторонней инициативе»50. Относительно де-
ятельного отношения к миру — верно. Но только в потен-
ции. 

Центр такого «я» не только духовный, но и менталь-
ный, и психический, и физический. 

Люди, не контролирующие свои поступки, — это тоже 
люди со своим, пусть непонятным нам восприятием. Свое 
«я», т. е. потенция, у них тоже есть, как и самоосознание, 
пусть для нас необычное. Людей, не способных к инициати-
ве, тем более всесторонней, вообще большинство. Лишать 
большинство населения своего «я » несколько странно. 

1.7. Понятие предопределенности 
и судьбы 

В предыдущей части нашего исследования было сде-
лано допущение, что «я» человека заложено в нем при 
рождении, а социальные, национальные и другие прочие 
условия являются для человека некими внешними факто-
рами или внутренними факторами, типа генетической де-
терминанты, влияющими на развитие человека, но его «я », 
индивидуальностью не являющимися. 

В этом случае возникает вполне резонный вопрос, ка-
ким образом эти потенции распределяются и по какому 
признаку тому или иному человеку выданы те или иные 

50 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1987. 
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потенции в разной мере, а также, что именно влияет на 
такое распределение. 

Рассмотрим данный вопрос с точки зрения мифологи-
ческого и отчасти религиозного мировоззрения, т. к. под-
ход к данному вопросу только с точки зрения научного 
мировоззрения заводит нас в тупик, поскольку не суще-
ствует до сегодняшнего дня возможности валидной про-
верки данного феномена, а решение вопроса только с по-
зиции генетики и генной инженерии многие особенности 
данного феномена не объясняет. 

1. В индийской философии, в гностических учениях 
христианства раннего периода (например, «Пистис Со-
фии»), у ряда древнегреческих философов, где видимо, 
сказалось влияние древних мистических учений Индии и 
Египта, в Тибете, а также во многих других мифологичес-
ких и древних философских системах решение данной 
проблемы соотносится с учением о реинкарнации (пере-
селение) души, т. е. (очень упрощенно) душа, переселяясь 
по смерти человека в новое тело, несет на себе следствие 
предыдущей жизни. Новое рождение по этой причине воз-
дает блага за прошлые благие поступки и карает за про-
шлые злодеяния. Называется это кармическим законом. 
Даже в 90-е годы XX вэтот вопрос широко обсуждался, и 
на этом понятии построены целые школы и учения (на-
пример, учение Лазарева, изложенное в книге «Диагнос-
тика кармы», или школа эзотерических знаний, междуна-
родная школа целостного человека «Новый Акрополь »). 

2. Другая точка зрения, связанная с особенностями ре-
лигиозного мышления как, например, в христианстве, гла-
сит, что за праведную жизнь родителей им даруются хо-
рошие и счастливые дети, за злую жизнь — плохие дети. 
Иными словами, в христианстве, иудаизме, исламе те или 
иные качества ребенка — следствие поступков родителей. 
В индуизме и у Лазарева этот аспект тоже признается. 
Буддизм его отрицает или признает с оговорками. 

В обоих случаях просматривается четкая логика при-
чинно-следственной связи. 

3. Вернемся к мифологическому мировоззрению. Так 
у стоиков, в частности, у Цицерона рассматривается чет-
кая схема божественного предопределения: человек — 
винтик в часах Вселенной. Та же точка зрения присутство-
вала, например, у раннесредневекового философа Боэция. 
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Он утверждал, что судьба «связывает действия и ход жиз-
ни людей незримой цепью причин, берущих начало от не-
изменного провидения, и также с необходимостью явля-
ющихся неизменными». 

Мировоззрение домусульманских аравийцев и древ-
них греков с их богинями судьбы — парками, вслепую пря-
дущими нить судьбы, примеры этой тенденции — предоп-
ределенности неких непознанных или случайных законов. 
В христианстве, в частности в православии сохранилось 
такое же отношение к вопросам судьбы, выражающееся в 
высказываниях: «на все Божья воля», «пути Господни не 
исповедимы, «человек предполагает, а Бог располагает», 
«все в руках Господа» и т. д. 

4. Однако в мифологическом мировоззрении суще-
ствовала и другая точка зрения. Например, у древних егип-
тян (в некоторые периоды их истории), у современных 
материалистов, у древних китайцев (с известными оговор-
ками) понятия заложенности неких качеств и предопре-
деленности при рождении не было. Эта предопределен-
ность понималась в социальном и национальном аспекте, 
т. е. зависела от семьи ребенка и от социальной группы, к 
которой он принадлежал. 

5. Отношение к понятию судьбы в религиозном мыш-
лении также было неоднозначно. У христиан и мусульман, 
и иудаистов, в религиях Мезоамерики и почти во всех ре-
лигиях мира — существует мнение, что определенные ка-
чества личности, которая зачастую смешивалась с индиви-
дуальностью, в том числе приближенность к Богу, можно 
заслужить определенным комплексом поступков. В этом 
случае заложенность родительской, семейной, родовой, 
клановой вины может быть искуплена и преодолена. Сама 
суть понимания распятия Христа как искупителя челове-
чества, т. е. дающего человечеству новые, ранее отсутству-
ющие потенции — реальные возможности приобщения к 
Богу, является убедительным примером этой концепции. 

6. Кроме этого, существует еще огромное количество 
концепций такой «заложенности свойств». 

Потенции ребенка в разное время и в разных культу-
рах связывались, например, с такими факторами, как пра-
вильность и чистота зачатия у даосов, посвященность ре-
бенка божеству (например, Самсон у евреев), кланово-
групповой принцип, связанный с близостью с духами сти-
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хий и душами предков в шаманизме; астрологический 
принцип зачатия в определенные дни, посвященные тем 
или иным силам, существует повсеместно вплоть до на-
стоящего времени. Кроме того, разные виды божествен-
ного (от божества) зачатия описаны в мифологических си-
стемах Вавилона и Шумера (Гильгамеш), в Древней Гре-
ции (Геракл, Персей, Тезей и т. д.), в христианстве (Хрис-
та) и т. д. Кальвинисты вообще договорились о предопре-
деленности спасенных и проклятых. 

Почти повсеместно принцип заложенности определен-
ных качеств признается, но объяснения, как мы видим, 
совершенно различные. Большинство из них связаны с 
высшими трансцендентальными, чаще всего непознавае-
мыми силами. 

Мы убедились, что если рассматривать ту или иную 
концепцию из ранее перечисленных, то можно придти 
только к бесконечной дискуссии о ее «плюсах» и «мину-
сах» относительно других концепций. Но рациональное 
зерно в каждой из них, по нашему мнению, имеется. 

Рассмотрим одну из характерных особенностей ми-
фологического мировоззрения: предопределенность судь-
бы, связанную с астрологическими представлениями, или 
состоянием Космоса (звезд) на момент зачатия (как в сред-
невековом Китае) и рождения ребенка. 

Вспомним ранее рассматриваемую нами функциональ-
ную систему, стремящуюся к равновесию. 

Окружающий нас Космос, включающий Землю и нас, 
является такой системой. Стоит вспомнить колебатель-
ный закон (из физики) в замкнутой системе: «Любая не-
замкнутая система при внешнем (или каком-то ином) воз-
действии приходит в состояние покоя через колебатель-
ные движения по затухающему закону (закон маятника)». 

Рассматривая Космос как возбужденную (т. е. движу-
щуюся, живую) систему, но не рассматривая причину, его 
возбудившую, мы видим, что он должен двигаться по оп-
ределенным законам. Только это движение приведет его 
в ожидаемое состояние покоя. Следовательно, человече-
ство и каждый человек в отдельности как часть системы 
Космоса подвержены этому движению и этим законам. 
Развитие космического пространства и его составных эле-
ментов происходит во времени, т. е. в каждый момент сам 
Космос и его составные части различны, и воздействие 
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Космоса на зачатого и впоследствии рожденного челове-
ка тоже различно. Место рождения индивида тоже имеет 
значение, т. к. влияние геомагнитных полей Земли и влия-
ние Космоса на разные пространственные объекты в оп-
ределенный момент времени фиксированы и не совпада-
ют. Астрология издревле занимается этим вопросом. Из 
громадного многовекового эмпирического опыта ею по-
лучены систематические данные, применимые в реальной 
жизни. О космическом воздействии на атмосферу писали 
и Вернадский, и Циолковский, и Чижевский (подробнее 
об этом сказано в разделе «Жизнь»). Иными словами, 
схема влияния Космоса на данного конкретного человека 
напоминает обжиг глиняных сосудов при разных времен-
ных и температурных условиях. При таком обжиге каче-
ства сосудов будут различны. 

Когда мы говорили о колебательном движении Космо-
са к состоянию покоя (подробнее см. раздел о времени), 
подразумевалось, что состояние Космоса при таком дви-
жении задано (хотя бы в общих чертах) в каждый зафикси-
рованный момент времени. Более того, в среднем 70 лет 
нашей реальной жизни в космическом масштабе — это 
здесь и сейчас. Следовательно, астрологическая заданность 
нашей судьбы имеет место как фатум в смысле решения 
определенной конкретной основной задачи в данный мо-
мент времени. Примерами таких «спонтанных » эпох, име-
ющих свои качественные характеристики, могут быть эпо-
ха НТР, войн и революций — переломная эпоха XX в., эпо-
ха Возрождения, эпоха религиозного фанатизма — раннее 
Средневековье, «золотой» и «серебряный» века в россий-
ской литературе и искусстве и т. д. То есть определенные 
эпохи в развитии Космоса и биосферы отражены на геоло-
гическом, социальном и личностном уровне. В русской ми-
фологической традиции этой предопределенности соответ-
ствует понятие Рок, в латинском — Фатум. 

Этимология слова «фатум» приводит к понятию «го-
ворить », русского «рок » — «рокотать » — голос неба, гро-
ма (ср. «рокочущий гром», Боян в «слове о полку Игоре-
ве — «рокоташе» — говорит божественное, предвещает), 
т. е. это голос — установление высших сил. 

Следовательно, можем предположить, что с точки зре-
ния мифологического мировоззрения, матрица «я» име-
ет характерные особенности последующих задач Космо-
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са. Фиксированная временная и пространственная точка 
рождения человека накладывает на него отпечаток того 
космического состояния Вселенной, в котором он оказал-
ся в момент зачатия и рождения. Эти моменты наиболее 
важны, т. к. являются переломными в жизни человека. Он 
качественно меняется, как система переходит в новое со-
стояние. Следовательно, наиболее открыт для внешних 
воздействий. Момент отмены старых охранных структур 
системы человека (материнское лоно) и отсутствие новых 
делает его максимально уязвимым. Все остальные воздей-
ствия — социальные, материальные и т. д. наиболее влия-
ют на человека во время его качественных перемен на фи-
зическом уровне (например, половое созревание — вспом-
ним «трудный подростковый возраст»). 

Именно поэтому большая власть часто «портит» преж-
де хорошего человека, т. к. власть — новое, качественно 
новое состояние психики и мировоззрения, своего рода 
новое рождение. Человек, проходящий это рождение, 
очень часто подвержен отрицательному влиянию льсте-
цов и тех, кто хочет кормиться у власти. Поэтому прави-
теля надо готовить и воспитывать, как ребенка к взрос-
лой жизни, что и делалось в обязательном порядке во вре-
мя династийного способа правления. 

Рассмотрим теперь, каким образом могут влиять гре-
хи родителей на судьбу ребенка и заложенные в него при 
рождении потенции. Из многолетних наблюдений извес-
тно, что внутриутробный плод подвержен воздействию 
психического и физического состояния матери. Он явля-
ется ее частью, и все внешние и внутренние состояния ее 
передаются и ему, т. к. внутриутробный плод является в 
определенном смысле частью тела матери, то родовые, 
национальные, личные грехи являются и его грехами. 

Рассмотрим подробнее данный феномен. Как говори-
лось ранее, каждый человек стремится к равновесию с 
собой и Космосом по лучу Любви или притяжения, или 
симпатии. 

Подобное утверждение во многом соответствует фи-
лософской системе Абеляра в его работах «Этика, или 
Познай самого себя» и «Диалог между Иудеем, Филосо-
фом и Христианином », где для решения судьбы важен та-
кой компонент, как усилие всех волевых душевных дви-
жений. Это усилие дисциплинирует душу ради доведения 
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ее до состояния владения или созерцания высшего блага, 
которое есть «совершенная безмятежность блаженства, 
смешанная с самой Божественной субстанцией, потому 
что происходит не извне, а от самого Бога ». Ввести благо 
человека относительно Бога как Высшего блага — это ра-
дость или милование, обретаемое каждым после смерти 
по заслугам. Луч притяжения, гравитации, любви есть ос-
новная связующая сила Космоса, делающая возможным 
само его существование как системы. Следовательно, грех, 
или нарушение этого принципа любви, принципов гармо-
нии и порядка (сформулированных по-разному в виде 
морали в разных обществах), если и не имеет внешнепси-
хического осуждения человеком, то имеет внутреннее ар-
хетипическое подсознательное неприятие. На данную 
тему говорится и в статье Питирима Сорокина «Класси-
фикация актов поведения »: «.. .в ответ на акты запрещен-
ные мы реагируем в форме переживаний и актов вражды, 
недружелюбия-и ненависти по адресу его субъекта; в нас 
самопроизвольно возникает желание отпарировать его 
незаконное ... и отомстить за его попытку. Сам же акт 
вызывает в нас переживание отвращения и отталкивания 
к таковой форме поведения ». 

Это внутреннее отталкивание и переживание относи-
тельно грехов личных и родовых, помимо воли матери мо-
жет повлиять на «живую матрицу потенций» ребенка, оп-
ределенным образом их перераспределить в сторону по-
тенцией к уравновешиванию этих проблем (грехов), т. е. их 
разрешения и, следовательно, аннигиляции. В этом смысле 
дети отвечают за грехи отцов. Стоит указать, что нивели-
ровка «живой матрицы» ребенка происходит по велению 
матери. Она сама стремится в равновесное состояние с эти-
ми грехами и проблемами, ее переживание есть вид энер-
гии, которая, в свою очередь, появившись, старается под-
строить под себя своего донора, т. е. мать, в частности, наи-
более пластичную и незащищенную ее часть — внутриут-
робный плод. (В данном случае под грехами нами понима-
ется то, что данный человек воспринимает, как грех в конк-
ретной социальной системе и разрешение чего считает не-
обходимым. Роль отца в подобном случае воздействия на 
внутриутробный плод — вторична и происходит опосре-
дованно через мать. Данный процесс можно условно на-
звать «внутриутробной социализацией плода»). 
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Рассмотрим следующий тип предполагаемого воздей-
ствия на потенциал ребенка, это шаманские воззрения, 
которые являлись достаточно долгое время детермини-
рующими раннее мифологическое мировоззрение разных 
народов. 

Шаманские воззрения на влияние духов предков и ду-
хов стихий на судьбу младенца сводятся к двум предыду-
щим случаям. Духи стихий — это геомагнитные и косми-
ческие воздействия, а возможно, и многие другие поле-
вые воздействия. Духи предков — это воздействие под-
сознания матери на плод, а отчасти его генетическая де-
терминанта. 

Кармическое воздействие на «живую матрицу», опи-
санное в целом ряде мифологических систем (наиболее 
известна система, принятая в индуизме), требует отдель-
ного анализа. Оно предполагает наличие некоей личност-
ной субстанции или души человека, могущей существо-
вать вне зависимости от физического тела данного чело-
века после его физической смерти. То есть мы должны 
рассмотреть возможность существования души в рамках 
известных физических законов и наших предыдущих по-
стулатов о стремлении любой системы в равновесное со-
стояние посредством силы притяжения или любви. 

а) Рассмотрим с точки зрения мифологического ми-
ровоззрения случай с отсутствием души или некоей по-
стоянной энергетической субстанции, имеющей возмож-
ность независимого существования после смерти своего 
физического носителя. В этом случае человек становится 
просто неким винтиком в машине Вселенной. Его цели и 
задачи предопределены общими законами системы, его 
включающей. Личные особенности человеческой личнос-
ти определяются в этом случае задачами Космоса, социу-
ма, нации, рода и семьи, а также материальными и религи-
озными воздействиями тех систем, к которым он принад-
лежит. В данном случае нет необходимости в свободе воли, 
а человек похож на муравья. Причем муравей — это иде-
ал, т. к. он ежеминутно выполняет свою задачу, а человек 
рефлексирует и мечется, иличпросто этой задачи не вы-
полняет. В этом случае основная цель человека — благо-
получие включающей его системы (например, государ-
ства). В этом плане коммунисты, декларирующие приори-
тет общественного над личным, государства над челове-
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ком, ГУЛаги и шарашки, были весьма логичны, т. к. отри-
цалось наличие души и, следовательно, личной цели и не-
обходимости ее решения. Мы пришли к тому, что для че-
ловека неприемлемо, т. к. никто не хочет жить в ГУЛаге и 
быть «винтиком». Однако такое отношение к социуму 
имело место в мировоззрении ранних государственных 
образований, таких как Хеттское и Хурритское царства, 
города-государства Угарита, в Шумере и Аккаде и т. д., 
где учение о душе еще не приобрело полного развития. 
Правда, при этом происходило обожествление душ пра-
вителей, но учения о судьбе души отдельного человека до 
нас не дошли. 

Дело в том, что в этих древнейших государствах со-
хранялось представление о том, что род, семья, а затем и 
город-государство, к которым принадлежал человек, есть 
самоценные образования. Правитель олицетворял собой 
весь народ, а его тело соотносилось со всей страной. 

О том, что вся семья или род у древних хеттов рас-
сматривалась как носитель некой коллективной души, со-
стоящей из конгломерата душ родственников, следует 
из раскопок хеттских некрополей. 

Отметим, что вопросы, связанные с хеттскими похо-
ронными обрядами, до сих пор наименее исследованы. 

Только в 1911 г. д-р Винклер нашел во впадине скалы 
близ дороги, ведущей в Язылыкая, первое хеттское захо-
ронение. Оно представляло собой ряд больших горшков 
(пифосов), расположенных парами. Интересно, что пифо-
сы укладывались горловина к горловине. Каждый пифос 
представлял из себя место коллективного захоронения, 
т. к. внутри них находилось по несколько меньших сосу-
дов, содержащих кремационную золу. Это, однако, един-
ственные когда-либо найденные в местах хеттских посе-
лений II тыс. остатки кремации 

Как хорошо известно, в древности сосуд или его изоб-
ражение рассматривались как символ загробного мира. 
Захоронение кремационных останков в сосудах, так же 
достаточно обычная практика захоронений. Интересны 
два факта. Во-первых, то, что сосуды располагались в ряд, 
горловинами друг к другу. Такое расположение может 
указывать на использование принципа бинарных оппози-
ций, и в этом случае один из пифосов должен содержать 
женские, а другой мужские останки. 
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Во-вторых, т. к. в каждом пифосе находилось несколь-
ко сосудов с пеплом, то, следовательно, пифос служил 
некоей коллективной гробницей одной семьи. Представ-
ляется немыслимым, чтобы останки разных родов и се-
мей располагали случайным образом. Каждый пифос, 
скорее всего, являлся «семейным склепом», причем ле-
вый пифос мог содержать останки женской половины се-
мьи, а правый — мужской. 

Видимо, скалы по дороге в Язылыкая считались у хет-
тов священными. На это указывает то обстоятельство, что 
в 1952 г. д-р Биттель обнаружил еще одно хеттское захо-
ронение в этих скалах, которое использовалось в течение 
нескольких столетий. Найдено семьдесят два захороне-
ния, из них пятьдесят кремаций. К сожалению, о распо-
ложении сосудов в захоронении у нас нет сведений, изве-
стно только, что кремационная зола находилась в глиня-
ных сосудах различных размеров и формы. 

Данное обстоятельство указывает на то, что кремация 
была у хеттов обычным явлением и практиковалась с древ-
нейших времен. Видимо, сам факт кремации связан с куль-
тивируемой хеттами ритуальной и внутренней чистотой. 
На данном вопросе мы остановимся ниже, при рассмот-
рении деталей обряда царского захоронения. 

Однако кремация не являлась единственным средством 
захоронения у хеттов. Как в Алишаре, так и в Богазкёе при 
раскопках были найдены многочисленные захоронения, в 
которых тела уложены в паре пифосов, обращенных гор-
ловинами друг к другу, смысл подобного расположения, 
как говорилось ранее, совместное захоронение супругов. 
Характерно, что подобный способ захоронения сохранил-
ся и при обряде кремации. Кроме того, в Богазкёе подобно 
захоронениям Угарита, одно время входившего в Хеттс-
кую империю, земляные могилы обычно располагались в 
самих домах под полом. Подобный способ захоронения 
рассматривался как способ установления постоянной свя-
зи с предками, а значит, оказание ими постоянной помощи 
и защиты живущим, что опять же указывает на рассмотре-
ние отдельной семьи или рода,'как некого единого целого, 
где отдельный индивидуум имеет самоценность, только как 
член некой семейной или родовой группы. 

Ряд ученых, например, О.Р. Герни, полагают, что цари 
Древнего царства не подвергались кремации. Свое заклю-
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чение они делают на сохранившейся речи Хаттусили I: 
«Омой мое тело, как подобает; прижми меня к своей гру-
ди и у своей груди похорони меня в земле». 

Относительно подробное описание обряда кремации 
можно увидеть на табличках из Богазкёя, где есть ряд 
фрагментов описания ритуала похорон царя или царицы. 
Из сохранившихся фрагментов видно, что церемония дли-
лась, по крайней мере, тринадцать дней, а может быть, и 
дольше. Из описаний можно заключить, что действия, 
производившиеся над самим телом, в основном, заканчи-
вались в первые два дня. При раскопках 1936 г. был най-
ден хорошо сохранившийся текст, описывающий второй 
день обряда. Из текста видно, что в течение предшеству-
ющих дня и ночи совершалась кремация тела. В фрагмен-
те текста, относящегося к первому дню, упоминается об 
«огне» и «сжигании». Текст, описывающий второй день, 
начинается так: 

На второй день, как только рассветает, женщи-
ны идут [к] уктури (слово означает «твердый, фик-
сированный, постоянный» с производным смыслом 
«остатки». Видимо, женщины идут к костру пос-
ле полного сжигания тел, иными словами к костям 
после очищения их огнем от «греховной», «нечис-
той», «непостоянной» плоти. Слово, означающее 
«твердый, фиксированный, постоянный», может 
относиться именно к костям, как «нетленной» ча-
сти тела, тем более производное от этого слова, 
именно «останки»), чтобы собрать кости; они га-
сят огонь десятью кувшинами пива, десятью [кув-
шинами вина] и десятью кувшинами валхи. (Валха 
— напиток, часто упоминаемый в описаниях риту-
алов, возможно, это некий аналог древнеиндийской 
сомы. Отметим, что все три напитка в древнем об-
ществе считались священными, поэтому заливание 
костра не водой, а пивом, вином и валхи, тем более 
строго определенным количеством этих напитков, 
должно рассматриваться как жертвоприношение. 
Поскольку ниже указано на одновременное жертвоп-
риношение богине Солнца и душе покойного, можем 
предположить, что данный ритуал относился как к 
божеству огня, которое могло связываться с солн-
цем и душе покойного.) 
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Серебряный кувшин весом в полмины двадцать сик-
лей наполняется очищенным маслом. Они берут кос-
ти серебряной лаппа (ср. русское «лапа» — то чем 
хватают) и погружают их в очищенное масло в се-
ребряном кувшине (видимо, данное действие так же 
связано с обрядом очищения костей, содержащих в 
себе сущностную основу умершего. То, что кости 
рассматривались как нечто, сохраняющее сущность 
усопшего, будет видно из дальнейшего обряда. От-
метим, что умащение маслом всегда приравнивалось 
к облагораживанию человека или предмета. Кроме 
того у умащение маслом использовалось для омоложе-
ния тела — против морщин. Поэтому в умащение 
костей усопшего маслом, мог вкладываться и возрож-
денческий смысл), затем они вынимают кости из очи-
щенного масла и кладут их на льняной гаццарнулли, 
под который подложена «красивая одежда». 

Кончив собирать кости, они заворачивают их вме-
сте с льняной тканью в «красивую одежду» и кла-
дут их на стул; а если это женщина, они кладут их 
на скамеечку. (Отношение к костям, как к челове-
ку у или как к одной из его сущностных форму видно 
из этой части обряда. Заворачивание костей в «кра-
сивую одежду» — это не что иное, как обряд «оде-
вания». То, что мужские кости кладут на стул, а 
женские на скамеечку, тоже показывает отношение 
к костяму как к живой сущности умергиего. Само 
положение на стул, трон, или скамеечку, указыва-
ет на посмертное «воцарение» покойного в загроб-
ном мире. Данный обряд имел место на Ближнем 
Востоке и по всему Средиземноморскому региону-1.) 

Вокруг уктури (мн. ч.), [на? у?] которых сжига-
ется тело, помещают 12 хлебов, а на хлебы кладут 
пирог с жиром. Огонь уже потушен пивом и вином. 
(Данный обряд подтверждает нашу мысль о том, 
что сам огонь и место сжигания тела, рассматри-
вались как место связи с богами. Двенадцать хле-
бов, приносимых на это место, могли соотносить-
ся с двенадцатью знаками зодиака, хорошо извест-
ными в Месопотамии и на Ближнем Востоке. Нали-

См.: Наговицын А.Е. Мифология и религия этрусков. М., 2000. 
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чие пирога с жиром так же указывает па обряд жер-
твоприношения. Так древние греки своим богам при-
носили в жертву в основном жир. Данное жертвоп-
риношение совместно с предшествующим возлияни-
ем «помогает умершему » занять достойное место 
среди небесных богов.) 

Перед стулом, на котором лежат кости, они ста-
вят стол и угощают горячими хлебами... хлебами и 
сладкими хлебами для причагцения. Повара и 
стольники ставя?п в первый подходящий момент 
блюда и убирают их в первый подходящий момент. 
И всех, кто пришел собирать кости, они потчуют 
едой. (Данный обряд указывает на посмертное кор-
мление души, а также на ритуальную трапезу уча-
ствующих в погребальном обряде лиц. Весь обряд 
напоминает древнегреческие и древнеславянские 
тризны, за исключением агплетических соревнова-
ний, на хеттских обрядах, видимо, не проводивших-
ся. Весь обряд может быть понят как проведение 
пира умершего царя в «освоенном» им небесном цар-
стве, т. е. «кормление » проходит уже после «воца-
рения», т. е после положения костей умершего на 
стул-трон или скамеечку.) 

Затем они трижды дают им птпь и ровно три раза 
дают пить его душе (Данный фрагмент может ука-
зывать на существование у хеттов представления 
о трех душах человека, что совпадает с представ-
лениями древнейшего индоевропейского шаманизма. 
Характерно, что подобные представления о соот-
несении трех миров и трех душ человека, видимо, 
были и у этрусков52. Хлебов и музыкальных инстру-
ментов Иштар тут нет. Как будет показано в со-
ответствующем разделе, представления о богине 
Иштар связывались с понятием сакрального брака. 
Если во время похоронного обряда ей не приносились 
жертвы, то в данном случае речь не идет о сакраль-
ном посмертном браке души умершего.) 

Затем следуют некоторые магические действия, 
выполняемые «старой женщиной» и ее «напарни-
цей» (упоминание о неких «старых женщинах » свя-

)2 См.: Наговицын А.Е. Мифология и религия этрусков. М., 2000. 
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зывается с культом хурритской богини Шаушки. 
Ряд исследователей, например, О.Р. Герни, связы-
вают их участие в ритуалах с сельской, простона-
родной магией. Однако участие простых селянок в 
обряде похорон царя представляется невероятным. 
Судя по всему, «старые женщины » — сохранившая-
ся со времен матриархата женская жреческая кол-
легия, связанная с культом великой богини Шауш-
ки); табличка в этом месте повреждена, и ее содер-
жание остается неразборчивым и темным. Далее 
текст продолжается так: 

Из дворца (тем временем) привели двух быков и 
две партии по девять баранов. Одного [быка и де-
вять баранов] приносят в жертву богине Солнца 
(Земли), а одного быка и девять баранов (они при-
носят) в жертву [душе] покойного. (В данном от-
рывке есть несколько интересных указаний: первое 
из них — это девять баранов, приносимых в жертву 
как душе покойного, так и богине солнца. Число де-
вять повсеместно связывалось с лунным циклом и 
являлось священным у ряда народов еще со времен 
матриархата. Отметим, что девятиричному лун-
ному циклу следовали этрусские лукумоны. Прине-
сение одновременной жертвы душе покойного и бо-
гине солнца указывает на соотнесение самой души с 
этой богиней. Данное соотнесение относилось к 
мифологеме о ночном прохождении богиней Солнца 
подземного мира и об ее борьбе с силами тьмы, пре-
пятствующими ее возрождению на следующее утро. 
Душа человека, проходящая препятствия загробного 
мира и стремящаяся к новому возрождению, соот-
носилась с Солнцем. Она как и Солнце, должна была 
возродиться и занять свое место в небесной сфере. 
Возможно, данная часть ритуала касается небес-
ной души покойного. 
Аналогии представлений о прохождении Солнцем и 

душой, которая с ним соотносилась, дорог подземного 
мира и их борьбы с враждебными силами на этих доро-
гах мы находим в Египте и Месопотамии. Египетский бог 
Солнца Ра боролся с врагами на ночном пути по подзем-
ному Нилу, что по представлению древних египтян со-
ответствовало борьбе «солнечной» души умершего с 
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враждебными силами потусторонности. В шумеро-ак-
кадском эпосе герой Гильгамеш, связанный с солнечным 
богом и являвшийся его инкарнацией, в поисках напитка 
бессмертия и вечной жизни проходит ряд испытаний в 
загробном мире. 

[Затем] они берут кости и (уносят их) от уктури 
и приносят их в его «Каменный дом». Во внутрен-
нем помещении «Каменного дома » они раскладыва-
ют постель и кладут на нее кости, взятые со сту-
ла; перед костями они ставят лампу... [и?]... в... 
сиклей весом с очищенным маслом; затем приносят 
в жертву дугие покойного быка и барана. 
Остальное в этой табличке — фрагменты, а текст, ка-

сающийся следующих дней, утрачен. Описания восьмо-
го, двенадцатого и тринадцатого дня, по-видимому, свя-
заны с ритуалами и жертвами общего характера. Перене-
сение останков покойного в «Каменный дом», соответ-
ствует представлениям ряда народов, в том числе этрус-
ков о временном поселении души покойного в новом по-
смертном жилище. Как уже отмечалось, умерший имел 
не одну душу, а, как правило, три, поэтому сам «Камен-
ный дом » был постоянным или временным местом упоко-
ения одной из них. Указание на зажигание лампы, а также 
«кормление» души покойного быком и бараном указыва-
ет на отношение к душе покойного как живому существу. 
Исходя из бытовавших у хеттов обрядов похорон покой-
ного под полом жилища, служащих для неразрывной свя-
зи семьи с ее умершим членом, можем предположить, что 
на ложе в «Каменном доме» оставалась «земная душа» 
умершего. 

Иными словами, представление о существовании у че-
ловека души, пусть в ряде случаев «коллективной, родо-
вой души», имело место в истории человечества с древ-
нейших времен. 

б) В научном мире к проблеме существования души в 
конце XX в. также подошли вплотную. Академик Бехте-
рева провела опытные исследования человека и пришла к 
выводу, что человек имеет некую энергетическую струк-
туру* основанную на частицах лептонах. Эти структуры 
после смерти человека покидают его тело. По ее словам, 
она вплотную подошла к вопросу о душе человека. 
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Учеными сделаны снимки биоэнергетического порт-
рета человека, его ауры. Она меняется в зависимости от 
психического и ментального состояния человека. 

в) Рассматривая проблему существования души у че-
ловека, необходимо отметить, что человек — единствен-
ный в земной биосфере вид, который имеет две тенденции 
поведения. Первая тенденция — коллективная. Она вы-
разилась в создании семьи, племени, клана, различных 
общественных и религиозных сообществ, народностей, 
наций, государств, союзов государств и всего человече-
ства как единой системы. Вторая тенденция — в обособ-
ленности, стремлении к самодостаточности. Она вырази-
лась в таких проявлениях, как аскеза, монастыри, отшель-
ничество, стремление уединиться, остаться наедине с со-
бой, формирование и реализация личных целей и планов, 
постановка жизненной личной задачи, чувства собствен-
ника, накопительства, ревности. 

Следовательно, если допустить существование души, 
она по определенным (общественным) признакам сходна у 
всех людей. Причем сходна не только по биогенетическим 
категориям, а и во внутрипсихологических тенденциях. Но 
она и отличается у разных людей, стремится к самополно-
те и обособленности. Наше допущение не предусматрива-
ет пока разумности этой гипотетической структуры. Мы 
на основании общечеловеческих психологических особен-
ностей рассматриваем душу как их носителя или, по край-
ней мере, как часть системы «Человек», где она должна 
подчиняться этим общечеловеческим тенденциям. 

г) Рассмотрим, как понимали душу философы различ-
ных времен и направлений. У Платона это вечная идея. У 
Гегеля — низшее, чувственное проявление духа в его свя-
зи с материей (чувствующая и деятельная душа). В обоих 
этих пониманиях душа не несет личностной характерис-
тики личности человека. Это нечто, реагирующее в нем на 
космические, божественные законы или законы боже-
ственного разума. 

У Декарта, Спенсера, Вундта, Джемса душа понима-
ется как нечто изначальное и существующее наряду с те-
лом. Это очень близко к исследованиям Бехтеревой, но не 
дает ответа на вопрос о карме человека, которая по пред-
ставлениям целого ряда древнейших религиозно-фило-
софских систем напрямую связана с понятием души. 
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У Демокрита душа понималась как производное, вто-
ричное, зависимое от тела, но при этом душа, психическая 
деятельность сводились к механическим или физико-хи-
мическим процессам. Это почти материализм. 

Все вышеприведенные представления не дают одно-
значного ответа на поставленные нами вопросы. 

Кроме всего прочего, отметим, что религиозные, ме-
тафизические и эзотерические школы и учения вводят 
понятие души априорно, не объясняя механизма ее суще-
ствования и объясняя через априорные же понятия меха-
низм ее действия. 

д) Для ответа на ранее поставленные вопросы нам при-
дется вернуться к рассмотрению действия функциональ-
ных систем. Ранее говорилось, что при стремлении систе-
мы в равновесное состояние ее составные части приобрета-
ют узкую специализацию и в конце концов становятся са-
модостаточны, и их зависимость от самой включающей их 
системы уменьшается. Короче говоря, эти части становят-
ся самообеспечивающимися, саморазвивающимися, полу-
чающими от управляющего и распределительного аппара-
та системы, но специализированными на определенный вид 
избыточного продукта, необходимого включающей их си-
стеме. Примером могут служить отношения метрополий и 
колоний, каждая из которых специализировалась на по-
ставке в метрополию наибольшого количества приоритет-
ных продуктов или специализированные животноводчес-
кие комплексы в сельском хозяйстве. Они самодостаточ-
ны, но специализированы на определенном продукте в эко-
номике государства. Аналогично, пищеварительная, эндок-
ринная или любая другая система человеческого организ-
ма самодостаточна, но специализирована на узкой задаче в 
системе организма человека. Например, мозг человека 
практически почти независим (зависим в минимальной 
мере) от остальных систем организма. 

Можно указать и на выделение в современной науке 
узких специальных самодостаточных дисциплин, то же 
самое происходит и в технических областях. Можно кон-
статировать, что в науке и технике происходил и происхо-
дит отказ от универсальных механизмов с выделением 
узкоспециальных самодостаточных независимых конст-
рукций. Если рассматривать научный тип мировоззрения, 
то можно наблюдать, что большая часть человечества, 
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соответственно своей деятельности отмежевывается от 
единой с ним биосферы Земли. В то же время происходит 
подобный процесс в социальной сфере, выражающийся 
как рост национальных и сепаратистских течений в XX в. 
по всему миру, параллельно с этим происходит раздроб-
ление христианства и мусульманства на огромное число 
более мелких конфессий и т. д. Невозможно не указать и 
на такой факт последних лет, как массовое антиглобалис-
тское движение по всему миру. 

Все эти факты отмечены нами для того, чтобы ука-
зать на то, что человек все более превращается в само-
стоятельную, в большой степени независимую систему, 
и все более отрывается от семейных, родовых, конфес-
сионных и межнациональных связей, что является пока-
зателем господства научного мировоззрения в обществе. 
Может показаться странным, что, говоря о росте нацио-
нальных движений в мире, мы в то же время указываем 
на снижение национальных связей. Однако большинство 
так называемых «национальных, освободительных» дви-
жений конца XX и начала XXI в. направлены не на наци-
ональное объединение и культурный рост своих наро-
дов, а на разрушение уже существующих социальных и 
национальных систем. К таким структурно разрушаю-
щим движениям можно отнести движение чеченских бо-
евиков в России, деятельность которых направлена от-
нюдь не во благо чеченского народа, движение «Тали-
бан » в Афганистане, связанное с террористической дея-
тельностью по всему миру, военные действия на терри-
тории бывшей Югославии, принесшие горе всем наро-
дам этой страны, агрессивные действия Албании на Бал-
канах, агрессивно-террористические действия басков в 
Испании и северных ирландцев в Великобритании и т. д. 
Все подобные акты служат не объединению наций, а их 
разобщению, при этом представители одной и той же 
нации стравливаются друг с другом. Кроме того, следу-
ет указать на такой важнейший факт, как объединение 
европейских стран, который при всем его положитель-
ном значении для европейской экономики, служит ни-
велировке национального своеобразия европейских и 
иных народов. Помимо этого той же цели служит подчас 
жестко навязываемая массовая культура, рассчитанная 
на самого непритязательного массового потребителя, без 
учета его национального и этнического своеобразия. 
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Вернемся к рассмотрению феномена души. Ранее упо-
миналось наличие коллективной тенденции у человека как 
биологического вида. Эта тенденция дает возможность жиз-
ни и развития таким образованиям, как социальные сооб-
щества, религии (церкви), нации, народы, страны и т. д. 

В то же время тенденция к уединению, отчуждению 
дает возможность личного развития отдельного индиви-
дуума как системы. Если имеется тенденция развития, и 
мы назвали эту общую тенденцию как стремление к сба-
лансированности, гармонии и равновесию по вектору при-
тяжения и любви, то это движение к совершенству и есть 
задача каждой души человека, как гипотетической сущ-
ности. Но задача имеет смысл только в одном случае — 
если может быть полностью реализована. В реальной жиз-
ни мы редко встречаем людей, полностью сбалансирован-
ных и совершенных. Чаще всего это святые и подвижни-
ки. Причем отмечено приобретение ими сверхнормаль-
ных качеств. Подавляющее большинство людей этой за-
дачи не выполняют или не успевают по сроку своей жизни 
выполнить. Следовательно, гипотеза, что выполнение этой 
основной космической задачи для любых систем выпол-
няется на протяжении ряда жизней человека с переносом 
необходимой информации из жизни в жизнь, имеет логи-
ческое обоснование. 

е) В прессе последних лет часто приводятся случаи 
«вспоминания» прошлых жизней. Например, мальчик из 
индийского городка «вспомнил», что был взрослым чело-
веком несколько лет назад в другом городе, где сам ни-
когда не был, и был там убит. Родители мальчика поехали 
в этот город и установили, что подобный случай имел ме-
сто, причем описание мальчиком самой смерти и незнако-
мого города полностью соответствовали действительно-
сти. В книге профессора Васильева «Тайны человеческой 
психики» описан ряд аналогичных случаев. Например, 
после падения с лошади мужчина заговорил на древне-
греческом языке, которого до этого не знал. Существует 
огромное количество гипнотических и медитативных 
практик вспоминания прошлых жизней. Огромный фак-
тический материал приводится в книге Лазарева «Диаг-
ностика кармы». 

Мы видим, что существование души и кармического 
воздаяния, видимо, имеет реальные практические подтвер-
ждения, которые не находят зачастую других объясне-
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ний, однако все эти подтверждения, естественно, нужда-
ются в строгой научной проверке. 

ж) Ранее говорилось, что современные исследования 
обнаружили у человека некую энергетическую субстанцию 
или поле. По смерти человека она покидает его тело. Если 
мы предположим, что это и есть душа, то мы должны пред-
положить возможность существования этой субстанции 
помимо тела человека. Нам известно, что любые виды энер-
гии обладают свойством рассеиваться в пространстве, а 
волны — затухать. Это и происходит, если нет точки или 
центра концентрации этой энергии и вторичных возбуди-
телей поля и волн. Возникает вопрос, не исчезает ли душа 
после смерти человека, рассеиваясь в пространстве (т. е. 
приобщаясь к Дао, или входя в Нирвану, или сливаясь с 
божеством, как это описано в различных восточных и за-
падных эзотерических учениях). Если мы отвергаем эту 
идею и настаиваем на реинкарнации души, то необходимо 
указать тот центр, около которого и за счет энергии кото-
рого возможно сохранение структуры души. 

Таким центром может быть все, что является посто-
янным источником или конденсатором энергии. Этим ис-
точником может быть любое животное, или растение, или 
человек, или сама планета. Таким источником может быть 
вакуум, который является бездонным хранилищем энер-
гии. Свойства вакуума не так давно стали изучать всерьез. 
Ранее он считался пустотой. 

Рассмотрим гипотетический случай, что для души, для 
ее посмертного существования источником и центром 
притяжения стали растение или животное. Во-первых, 
этот источник должен быть достаточно мощным для под-
питки души энергией и ее удержания возле себя. В про-
тивном случае душа будет перетянута к другому, более 
мощному источнику, будет просто "скитаться по земле, 
постоянно теряя энергию и рассеиваясь (привидения?). 
Во-вторых, природа энергии этого источника должна по 
энергетическим характеристикам соответствовать приро-
де человеческой души. Оба эти условия отметают возмож-
ность ориентации души человека после его смерти на жи-
вотных и растения как недостаточно мощные и не соот-
ветствующие по своей энергетической природе психичес-
кой и ментальной энергии человека. 

Что остается в качестве такого гипотетического источ-
ника? Магнитно-энергетическое поле самой Земли как 
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планеты, причем включающее общее энергетическое поля 
самого человечества как составной части. Следовательно, 
есть теоретическая возможность присутствия посмерт-
ной души в сфере Земли за счет излучения биосферы Зем-
ли и согласно силам ее гравитации и любви. 

В этом случае возникают два вопроса. Первый из них 
состоит в том, что при постоянном накоплении душ или 
энергетических потребителей в сфере Земли не произой-
дет ли за их счет резкое уменьшение энергии планеты и 
человечества в частности. По этому поводу можно выска-
зать несколько гипотез: 

1) потребление душами излучения солнечной энергии 
и других видов космических излучений для поддержания 
их как функциональных систем в целостном состоянии; 

2) использование ими неисчислимой энергии вакуума; 
3) использование энергетических излучений людского 

массива, который увеличивается из века в век именно по 
причине повышенного спроса на себя как донора, что при-
ведет в конечном счете к гибели человечества и планеты. 

Все эти варианты возможны и одновременно. 
Второй вопрос состоит в том, какой смысл в таком 

механизме. 
Смысл может состоять в том, что этот механизм явля-

ется неким накопителем и распределителем душ для даль-
нейшего их преображения в новом теле на Земле. 

Кроме того, теория информационного поля или тео-
рия экгрегоров находит подтверждение в этом построе-
нии. 

В-третьих, сами качественные преобразования — 
смерть, существование как энергетическая субстанция, 
рождение — переводят душу через «взрывные » ситуации, 
т. е. дают ей новые качественные признаки. 

Но все это не отвечает на еще один вопрос: почему при 
многотысячелетней истории человечества души, прошед-
шие большое число перерождений и отработок положи-
тельных принципов, в реальном мире принадлежат, мяг-
ко говоря, не очень совершенным людям? Казалось бы, 
нравственное и духовное развитие людей XX в. должно 
быть заметно выше, чем у граждан греческих полисов. 
Но мы этого не наблюдаем. Тут возможен некоторый па-
радокс. При относительно небольшом населении древних 
и даже средневековых стран и городов-полисов наличие 
среди, например, 10 тысяч человек одного просветленно-
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го мудреца было заметно, и память о нем история сохра-
няла. Все эти страны и города были во многом замкнуты-
ми самодостаточными системами. 

Величина информационного потока была незначи-
тельна, и любое экстраординарное событие или личность 
становились достоянием почти всех элементов данной 
социальной системы. В настоящее время (можно взять 
период с XVIII по XX в. включительно) системы социу-
мов все более взаимопроникают, и их взаимовлияние 
растет. (Само наличие Европейского Совета, Объединен-
ной Европы, НАТО, «большой восьмерки», ООН, 
ЮНЕСКО и других международных образований и сис-
тем общих коммуникаций и, самое важное, систем об-
щей информации, показывает, что количество связей в 
сфере отдельного индивидуума, даже помимо его воли, 
многократно увеличилось.) Вследствие этого потока ин-
формации значимость сведений, даже более объемных в 
своем количестве, о просветленных людях, новых духов-
ных рубежах, кем-то достигнутых, теряются и, если и 
отпечатываются, то в основном в подсознании человека. 
Вследствие этого о росте духовности в обществе с помо-
щью обычного восприятия и опыта судить трудно. Вер-
нее сказать, что в X V I I I - X X вв. на первом месте стояло 
развитие социальных организмов. Оно, это развитие, во 
многом происходило за счет подавления личного разви-
тия своих граждан, т. к. находится на определенных ис-
торических (особенно переломных) этапах в противоре-
чии с ним. Как отмечалось выше, подобные граждане яв-
ляются дестабилизирующим фактором в системе при ее 
жестком структурировании. 

Можем сделать вывод, что поступательного развития 
(если примем гипотезу о реинкарнации души) с постоян-
ным наращиванием положительных признаков душа не 
проходит. Есть только тенденция к этому наращиванию. 
Каждый индивид за свою жизнь решает и коллективные 
задачи, и свои личные. Несовпадение этих векторов зача-
стую приводит к мнимой деградации души. Мы, естествен-
но, не берем в рассмотрение сознательных поборников 
зла: сатанистов, маньяков, садистов, профессиональных 
революционеров и террористов как разновидность мань-
яков. Но тенденция к очищению и стремлению к полноте 
и гармонии все же имеет место. 

218 



щ 
##4* Некоторые аспекты мифологического мышления 

Из всего вышеизложенного можем сделать выводы. 
1. Принцип переселения «я» человека после его смер-

ти с определенной долей отработки предыдущего дисба-
ланса может иметь место. Этот принцип не противоречит 
нашему системному подходу и не противоречит законам 
Космоса и природы. 

2. Для решения о возможности этого переселения нам 
не понадобилось вводить новых априорных суждений. 

3. Принцип о наличии души и ее приходе извне в рож-
денного человека необходим ввиду того, что иначе чело-
век становится чисто биомеханической системой (как му-
равей в муравейнике). Такой человек не должен иметь 
стремлений к личному развитию, самообособленности и 
стремления к Идеалу. Он именно тот идеальный соци-
альный «винтик», которого стремился воспитать 
И.В. Сталин. Поскольку ничего подобного не наблюдает-
ся, то это не так. 

4. Человек как функциональная система несет в себе 
большой процент хаотических тенденций (признак любой 
самодостаточной системы), при резком структурирова-
нии или погибает как личность, или погибает физически. 
Хаотические тенденции присущи человеку как возмож-
ность многовариантности поведения, свобода воли. Сле-
довательно, некая часть человеческого «я », т. е. построе-
ние его «живой матрицы потенций» осуществляется че-
ловеком индивидуально. Это или промысел Божий в ре-
лигиозном мировоззрении, а значит, с точки зрения лич-
ности случайная величина, что не дает возможности пол-
ного развития личности, или, что вернее, перенос некоей 
информации или структуры информационного поля от 
одного человека к другому. Причем, т. к. эта структура 
является как бы частью следующего человека, он ее и раз-
вивает, одновременно решая ряд задач на всех уровнях. 

5. Отказ от такого внешнего «подселения» требует 
введения дополнительных априорных элементов в наше 
рассуждение, в чем нет необходимости, т. к. у нас нет для 
этого оснований. 

6. Вопрос о появлении такого энергетического образо-
вания, как душа — как части индивидуальности человека 
находит простое решение в мифологическом мировоззре-
нии. Ранее говорилось о качественном изменении элемен-
тов системы в узлах времени и во время подхода любой 
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системы к своему равновесному состоянию. В эти момен-
ты происходит усложнение системы, переход ее на более 
высокий уровень. В один из таких переходов простая ре-
акция субъекта на внешние раздражители была перенесе-
на на себя. То есть субъект сделал самого себя объектом 
рефлексии (в данном случае в различных мифологичес-
ких системах, таких, как иудохристианская, зороастрий-
ская, древнеегипетская, индуистская и т. д., где говорит-
ся о создании мира Богом из самого себя, описаны мифо-
логические примеры такой саморефлексии системы, ко-
торой в данном случае является сам Бог). Следовательно, 
появилось самосознание, самооценка и внутренний им-
пульс к созданию личности и сбалансированной индиви-
дуальности. Короче говоря, человек или его предок из от-
дельной функциональной части системы ноосферы стал 
превращаться в независимую систему. Он дополнил об-
щую программу прогресса планеты своей личной и в даль-
нейшем социальной программой (еще один скачок и узел 
времени). Короче говоря, с точки зрения мифологическо-
го мировоззрения, задача человека как личности — дове-
сти свою душу до нового качественного изменения, при-
ведя ее, как систему, в заполненное сбалансированное 
равновесное состояние по вектору любви. Вообще, если 
взять цепочку — минералы, растения, животные, чело-
век, — то это просто накопление новых качеств и услож-
нение системы через взрывной переход на новый уровень. 
Подтверждением такого взгляда является тот факт, что 
человеческий зародыш проходит в своем развитии весь 
путь эволюции жизни на Земле. 

1.8. Три постулата диалектики 
Всем грамотным людям известны эти постулаты, наи-

более четко сформулированные Гегелем. Это: «Отрица-
ние отрицания», «Единство и борьба противоположнос-
тей», «Переход количества в качество». 

Остановимся на этом вопросе подробнее. 

1.8.1. Инволюционное действие законов в системах 
Закон «Отрицание отрицания ». В гегелевской диалек-

тике и затем марксизме этот закон «...выражает преем-
ственность, спиралевидность развития, связь нового и ста-
рого, повторяемость на высшей стадии развития некото-
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рых свойств ряда низших стадий, обосновывает прогрес-
сивный характер развития»53. 

Наша задача — посмотреть, как этот закон и два дру-
гих проявляют свои действия при рассмотрении функци-
ональных систем. Кроме того, важно проверить, не явля-
ется ли он следствием постулируемого нами положения о 
стремлении любой системы в равновесное состояние, и 
если этот так, определить в чем состоит механизм его дей-
ствия. Ранее говорилось, что функциональная система 
может устойчиво двигаться к равновесному состоянию 
только при сохранении баланса сил хаоса и порядка в про-
цессе своего движения, что соответствует постулату Ге-
геля о «О единстве и борьбе противоположностей». На-
рушение этого баланса ведет к разрушению системы и пе-
реходу ее на более низкий качественный уровень. Баланс 
между хаосом и порядком в каждый конкретный момент 
различен. Это происходит по причине усложнения систе-
мы на ее пути к равновесию. 

Усложнение бывает двух основных видов (есть и сме-
шанные варианты). 

Система накапливает элементы и структуры. С их на-
коплением растет потенция хаоса. Чем больше связей, 
тем большая вероятность сбоя в функционировании сис-
темы. Новые элементы системы того же порядка, что и 
старые, иначе система перестанет функционировать из-
за противоречий между старыми и новыми элементами. 
Новые элементы должны как бы дополнять старые, иначе 
из-за противоречий между ними система или придет к раз-
рушению, или перейдет на новый качественный уровень. 

Примерами функционирования такой системы могут 
служить: развитие сельского или иного хозяйствования 
путем наращивания площадей и мощностей (экстенсив-
ное хозяйствование); усложнение технических конструк-
ций (например, компьютеров) без введения принципиаль-
но новых материалов и элементов; разные виды (в том чис-
ле и военным путем) увеличения размеров государства, 
без изменения отношений в социальной системе; распро-
странение идей и учений без корректировки метода их 
распространения в зависимости от аудитории, накопле-
ние и заучивание знаний без их внутреннего синтеза и пре-

53 Философский словарь / Под ред. Фролова. М., 1987. 
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образования; любое накопительство без четкой цели ис-
пользования накопленного; увеличение свобод и прав 
граждан без четко сформулированных обязанностей и их 
контроля и т. д. 

Все это ведет к накоплению хаоса в системе, и, прихо-
дя к критической точке, — к разрушению системы и пере-
ходу ее на более низкий качественный уровень. Здесь пе-
реход из количество в качество идет по пути инволюции и 
регресса с ростом энтропии. 

В социальной сфере развал СССР, Римской империи, 
империи Карла Великого, империи Чингисхана, Тамерла-
на, Османской империи и многих других произошел по 
причине исчерпания внутренней энергии системы ее со-
ставными частями. При включении нового элемента в си-
стему в этом элементе блокируют или уничтожают пре-
жний центр контроля и источник структуализации. Даже 
при частичном снятии полномочий прежнего центра по 
структуализации в него вводятся неприсущие ему допол-
нительные элементы хаоса. Это, в свою очередь, вызывает 
рост хаоса во всех элементах системы. Следовательно, на 
определенном этапе роста любой системы по экстенсив-
ному признаку мы имеем не только рост хаоса из-за уве-
личения связей центра системы с ее элементами, но и на-
пряженность этих связей у самих элементов в силу сме-
щения точки их притяжения и управления, а также рост 
«сепаратистских» тенденций в самих элементах. 

Тот же процесс происходил и происходит в науке. С на-
коплением знаний она разделилась на узкие области, прак-
тически независимые друг от друга. Такая же тенденция 
наблюдается в технике. В искусстве это привело к созда-
нию многочисленных «измов» на рубеже XIX и XX вв. 
Литература также не избежала этой Тенденции, выразив-
шейся в появлении бесчисленного числа литературных на-
правлений, а, в конечном счете, в полной индивидуализа-
ции литературы. Вообще, все эти тенденции — послед-
ствие господства научного мировоззрения, приводящего 
к индивидуализации всех сторон культуры и психологи-
ческого пространства человека. Отметим, что в психике 
человека накопление сведений ведет к фанатизму и отме-
танию всего, не соответствующего «своей» концепции или 
пристрастию, сложившемуся образу мира, под который и 
структурируется поток внешней информации. 
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Стоит оговориться, что все это происходит, если нет 
качественно нового принципа связи элементов функцио-
нальной системы. 

В этом случае закон «Отрицание отрицания» работа-
ет, но не так, как понимали его Гегель и Маркс. Он ведет к 
регрессу и разрушению, по крайней мере, на этом этапе 
развития его действия. 

Вспомним, что говорилось ранее о такой же экстен-
сивной системе, но без бесконтрольного увеличения ко-
личества ее элементов, и как следствие, функциональных 
связей, а при увеличении контроля из центра к элемен-
там, т. е. при простом увеличении связей. Во-первых, как 
и в первом случае, увеличение количества функциональ-
ных связей ведет к увеличению потенции хаоса и тем пе-
ренапрягает функциональную систему. То есть увеличе-
ние потенциальных возможностей хаоса в связях функ-
циональной системы заставляет центр вводить новые кон-
тролирующие связи для старых связей. В социальной сре-
де это система контрольных комиссий над контрольными 
комиссиями в СССР и в некоторых других странах. В со-
циальной и религиозной сфере это проверка соответствия 
неким нормам всех звеньев системы и при малейшем сбое 
реакция не на сам сбой, а на различные пропустившие его 
инстанции. Что только увеличивает хаос и усложняет си-
стему. В науке это громадное количество теорий и авто-
ритетов, суждению которых необходимо следовать созда-
ющему что-то новое. Причем научная дискуссия, как пра-
вило, ведется не о конкретной работе, а о том, кто из авто-
ритетов, задетых содержанием этой работы и занимаю-
щихся близкой тематикой, более прав. В технике это по-
лучившие идиотическое развитие стандартизация и уни-
фикация, приводящие к невозможности создания прин-
ципиально нового устройства из-за громадного количе-
ства ограничений. Например, присутствие в новой конст-
рукции нестандартных крепежных деталей приводит или 
к отказу от конструкции, или к увеличению веса, объема, 
стоимости и ухудшению всех характеристик, но со стары-
ми крепежными деталями или узлами (из личного опыта 
автора). 

Увеличение функциональных связей в системе увеличи-
вает напряжение и в самих элементах системы. Вместо еди-
ного приложения сил элемента — его самодостаточности и 
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специализации по одному вектору к центру появляется не-
сколько векторов, действие на элемент которых различно. 

Например, если в бригаде рабочих кроме профессио-
нального руководства осуществляется еще и политичес-
кое руководство, и профсоюзное, а иногда еще и религи-
озное, кроме всего прочего имеется еще неформальный 
лидер и постоянно осуществляются контроль, проверки 
и перепроверки по всем направлениям, то такая бригада 
просто не может осуществлять свои прямые функции. 
Вследствие этого к общему раздражению добавляется 
раздражение по поводу низкой оплаты (работа не выпол-
нена), а это приводит к развалу элемента бригады, или ее 
составные части (рабочие) ее покидают. Все это сказыва-
ется и на элементах управления: начальник цеха, дирек-
тор завода и вплоть до первичного центра управления. 

В чисто философской сфере известно влияние не толь-
ко объекта на субъект, но и субъекта на объект (в физике 
этому соответствует 2-й закон Ньютона). Увеличение ко-
личества связей приводит к тому, что каждая из связей 
или их группа является для объекта (элемента системы) 
влияющим на него субъектом. При критической величине 
этого влияния объект (или элемент системы) разрушает-
ся. Его разрушение взрывным характером влияет на все 
его связи с центром системы, разрушая и их. Этот усилен-
ный цепью разрушений импульс передается в саму систе-
му и подтачивает ее. 

В данном случае центральная система может прило-
жить дополнительную энергию для воссоздания своего 
элемента и тем обескровить себя саму, подводя к точке 
перенапряжения. 

Но она может и отказаться от данного элемента и этим 
упростить себя. Тогда система более жизнеспособна за 
счет экономии энергии данного элемента, но не получая 
его продукта или функций, она опять теряет энергию на 
их компенсацию. Кроме данного упрощения, существует 
регресс с временным (при отпадении элемента) увеличе-
нием энтропии. 

Разрушение элемента функциональной системы при 
увеличении связей элемента с центром можно объяснить 
и как перенапряжение структурированием хаотического 
начала в данном элементе, нарушение баланса хаоса и по-
рядка. Если в первом случае развал шел по причине умень-
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шения структурирования и прямого увеличения хаоса до 
критической черты, то во втором случае происходит то 
же, но при увеличении структурирования и «сжимании» 
хаоса до известной черты («закручивание гаек»). 

Следовательно, для каждой системы существуют не-
кия верхняя и нижняя границы распространения в ней ха-
оса. Пересечение этой границы в ту или иную сторону ве-
дет к взрыву хаоса и гибели или регрессу системы. 

В данном случае можно наблюдать действие законов 
«единство и борьба противоположностей» — хаос и 
структурирование, и «переход количества в качество» — 
регресс и упрощение, развал системы или ее частей, и «от-
рицание отрицания» — переход системы в новое состоя-
ние (развал, деструктуаризация системы) с сохранением 
прежних ее элементов. 

В данном случае было кратко рассмотрено действие 
этих законов в системе, но, в отличие от мнения Гегеля и 
Маркса, эти законы инволютивны, а не эволютивны в дан-
ном конкретном случае и для определенного отрезка вре-
мени. 

Нами ранее был рассмотрен случай разрушения фун-
кциональной системы от внешних воздействий: это во-
енное нашествие в социальной среде, переход предела 
прочности в конструкции, умственное или психическое, 
или физическое перенапряжение человека, прямое убий-
ство любого живого организма и т. д. Все это категории 
введения извне хаоса, избыточного для энергетических 
и структурирующих ресурсов данной функциональной 
системы. Все эти случаи аналогичны резкому уменьше-
нию структурирующего начала в первом нами рассмот-
ренном случае. Отметим, что ослабление внутренних 
функциональных связей систехмы из-за внешнего дест-
руктурирующего воздействия приводит к перенапряже-
нию внутренних связей и возникновению дополнитель-
ной внутренней дестабилизирующей флуктуации внут-
ри функциональной системы. Так, в социальной среде 
достаточно указать, что бунты и революции внутри стра-
ны часто происходят во время войн. Например: Октябрь-
ская революция в России во время Первой мировой вой-
ны, революционные события 1905 г. во время русско-
японской войны, восстание Ивана Болотникова в России 
во время польской интервенции. 
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Во всех случаях разрушение системы не противоречит 
нашему утверждению о стремлении системы к равнове-
сию и гармонии. Система разрушается от вмешательства 
в ее естественное развитие сил, это развитие нарушаю-
щих. Эти силы могут быть в центре управления системой 
(Беловежский заговор при развале СССР), на ее перифе-
рии (вооруженные конфликты в Чечне) или это внешние 
силы (дестабилизирующие воздействия валютных фон-
дов и западного сообщества в современной России). В 
любом случае они нарушают естественный ход системы 
от одного временного равновесия к другому с целью дви-
жения к полному равновесию. Система проходит ряд не-
сбалансированных, дискретных состояний «примиряя 
хаос и порядок», приводя их в следующее сбалансиро-
ванное состояние. При этом система пользуется закона-
ми «отрицание отрицания», «переход количества в каче-
ство » и «единство и борьбу противоположностей » в мик-
ромасштабе. Качество в данной системе принципиально 
не меняется. Движение дискретно от точки к точке, но в 
известном смысле поступательно. Любые силы, вмеши-
вающиеся в этот процесс, даже если они и находятся в 
самой системе, являются по отношению к ней внешними. 
Полным аналогом такой ситуации являются: 

1. раковые клетки внутри организма или любые виру-
сы и оактерии; 

2. правительство Ленина в России и как результат — 
гибель России; 

3. компьютерный вирус в компьютере; 
4. сумасшедший маньяк в любом социуме; 
5. преступность в любом обществе; 
6. еретики в любой церкви; 
7. диверсанты, революционеры и террористы в любом 

государстве; 
8. большие стихийные бедствия на любой территории; 
9. космические катаклизмы в любых звездных и пла-

нетарных системах; 
10. античеловеческие, расистские, агрессивные мате-

риалистические и религиозные идеи; 
11. такие качества, как садизм, мазохизм, ревность, 

ярость (в некоторых случаях) и т. д. 
Оба случая разрушения системы с точки зрения ми-

фологического мировоззрения, от механического увели-
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чения ее элементов или связей, или того и другого, вместе 
со специфичным случаем разрушающего внешнего воз-
действия есть нарушение гармонии системы, ее отказа от 
естественного развития по вектору притяжения, валент-
ности, симпатии и любви. Это нарушение меры притяже-
ния для каждой системы. Следовательно, как ранее гово-
рилось, это создание «узлов времени ». Или по образному 
понятийному ряду — нарушение баланса между времен-
ной системой Бога и сатаны, с точки зрения религиозного 
типа мировоззрения. Это своего рода проявление закона 
«отрицание отрицания», т. к. хаос, разрушающий систе-
му, разрушает и структуру этой системы, в которой он 
только и может существовать проявленно. То есть это 
убийство, но и самоубийство. Полное приведение мира к 
хаосу самоаннигилирует и хаос, т. к. его тенденция станет 
всеобщей и не будет ни движения, ни каких-либо объек-
тов даже потенциального воздействия. Более того, авто-
матически появится единственный и непреклонный закон 
Вселенной — закон хаоса. Появление этого единственно-
го закона — высшее проявление структурирования, т. е. 
отрицающее сам хаос в принципе. Следовательно, хаос 
мало того, что не может быть проявлен, но и в потенциале 
не сможет существовать. 

1.8.2. Эволюционное действие законов в системах 
Теперь рассмотрим случай эволюционного действия 

этих трех диалектических законов в функциональных си-
стемах. Предположим, что система дискретно-поступа-
тельным образом, не нарушая меру притяжения и любви 
как внутри себя, так и вовне, приблизилась к своей полно-
те. Эта система накопила известное количество элемен-
тов и близка к самозавершенности и самодостаточности. 
Наша задача — рассмотреть, что происходит с такой сис-
темой. 

а) В учении об этногенезе Л.Н. Гумилева системы, близ-
кие к своему завершению, называются реликтовыми сис-
темами. Причем это в том случае, если данная система 
исчерпала свою потенцию развития и сохраняется как 
угодно долго в «замороженном» состоянии. В социаль-
ном аспекте это российские малые северные народы (до 
Октябрьской революции), многие племена Амазонии, 
Индии и Океании и т. д. К таким системам можно отнести 
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реликтовые уголки природы, некоторых реликтовых жи-
вотных и растения. Например: латимерию, дракона с ост-
рова Комодо, игуану, ехидну, утконоса, вообще сумча-
тых, хвощи, папоротники, голосеменные растения. К та-
ким видам в биологии относятся все переходные виды типа 
сумчатых животных и кистеперых рыб. В социальной сфе-
ре это «пережитки» государственно-религиозных струк-
тур (Бутан, Непал, Лесото). 

В религиозной сфере это шаманизм и тотемизм. При-
чем автор не хочет сказать, что шаманизм и тотемизм или 
Бутан с Непалом — это плохо. Во многом эти образова-
ния имеют знание гармонии и космических законов боль-
ше, чем современное общество, но все равно это реликты. 
Они исчерпали себя и сохраняются по инерции. В психо-
логии это человек, раз и навсегда пришедший к некоему 
решению и не изменяющий его при любых доказатель-
ствах обратного. В обществе это бюрократы, ретрограды, 
«старорежимники ». 

В науке, культуре, литературе, искусстве это безог-
лядное следование раз и навсегда принятым традициям, 
причем отказ от любого нового, даже того, которое уси-
ливает проявление этой же традиции. Частным случаем 
такого поведения является слепое следование за учите-
лем или гуру, абсолютно некритическое отношение к его 
словам и действиям. (Пример — «Аум Синрике», Тота 
Асахары или «кришнаиты » в Москве.) 

В данных системах, вроде бы, не работают законы диа-
лектики, количество не переходит в новое качество, борь-
бы противоположностей, вроде, нет, новая ступень разви-
тия, согласно «отрицанию отрицания » не наступает. В чем 
дело? 

Обратимся к главе о времени, гдё говорилось о «золо-
том» веке, где время (или внутреннее время системы) ра-
стягивается. Мы видим громадный промежуток времени 
существования таких реликтовых систем, а в системе все 
идет своим чередом. Данная система, практически дос-
тигнув (с определенной погрешностью) равновесия, пере-
шла во временной цикл планетарного или более высокого 
масштаба. Для планеты наш год — секунда, для всей Сол-
нечной системы — терция или того меньше. Полное слия-
ние с ландшафтом таких человеческих структур описы-
вал Гумилев в «Этногенезе и биосфере Земли ». Что такое 
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слияние? — Это жизнь по временному циклу включаю-
щего ландшафта. Меняется ландшафт или другая вклю-
чающая реликтовую систему надсистема, меняется или 
гибнет сам реликт. Л.Н. Гумилев описал, как реликтовые 
племена монголов, полностью уравновешенные со средой 
обитания, при изменении (гипотетическом) магнитных и 
других полей Земли, где они обитали, неожиданно пре-
вратились в силу, перевернувшую мир, создавшую гран-
диозную империю. 

Следовательно, говорить о реликтовых, «заторможен-
ных » сообществах как не отвечающих законам диалекти-
ки нельзя. Необходимо четко различать, по каким вре-
менно-пространственным законам развивается данная 
система на каждом этапе этого развития. 

б) Рассмотрим систему, реализовавшую свою потен-
цию развития и накопившую достаточное количество эле-
ментов для завершения своей структуры и функциональ-
ной задачи. По закону перехода количества в качество эта 
система, структурируясь количественно, должна каким-
то образом это качество получить. Причем накопленное 
количество для каждой системы строго фиксировано. 
Примерами такого перехода могут быть «открытие вто-
рого дыхания » у спортсмена, преодоление некоего барье-
ра у изучающего трудный и непонятный научный пред-
мет, когда все начинает получаться, переход от народно-
сти к нации, от секты к мировой религии, от серии незна-
чительных конфликтов к войне и т. д. 

Вспомним, чем характеризуется такая система. Эта си-
стема по примеру реликтовой переходит во временной 
цикл системы более высокого порядка. Ее структурные 
возможности практически сведены к нулю. Количество 
элементов и функциональных связей в такой системе в 
какой-то момент больше, чем она может выдержать. Бо-
лее того, каждая система когда-то обособилась от вклю-
чающей ее надсистемы, и ее связь с этой надсистемой ми-
нимальна. Такая система по ряду показателей — количе-
ству элементов и связей, сложности организации — уже 
подобна своей прародительнице — более высокой систе-
ме. В момент разрушения старых форм связи элементов 
этой системы, механизмы, защищающие ее от внешнего 
влияния, разрушаются, и она становится способной вос-
принять влияние более высоких иерархических систем. 
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Рассмотрим с точки зрения времени, что происходит при 
этом. В период приближения системы к точке взрыва в 
восприятии самой системы идет нормальный процесс, а 
для внешнего наблюдателя этот период мгновенен. С точ-
ки зрения мифологического мировоззрения преодолева-
ется некий предел прочности системы. После начала рас-
пада, как говорилось в главе о времени, внешний наблю-
датель видит мгновенный процесс, а для самой системы 
это последовательное, достаточно долгое разбегание ее 
элементов. Именно в этот момент разрыва связей и раз-
рушения структур система не мгновенно, а по своему внут-
реннему времени поступательно строит новые связи и 
центр координации за счет энергии и «чертежа », т. е. по-
добия более высокой для нее структуры, из которой она 
когда-то вышла (или почти вышла). Одновременно с этим 
она становится не практически (условно), а действитель-
но равной системе, ее породившей, и входит в сферу влия-
ния еще более высокой системы. При этом на нее саму 
действуют уже другого качественного уровня законы и 
связи. При этом такая система приобретает огромные по-
тенции для развития, но на начальном этапе напоминает 
малого ребенка, требующего опеки и заботы в качестве 
человека, а не внутриутробного плода. Вопрос о восприя-
тии системой момента взрыва замедленно очень важен, т. 
к. в противном случае система не успела бы в силу такой 
же инерции переориентироваться на помощь (детерми-
нирующее воздействие) высшей системы и изменить саму 
себя. 

В данном случае в момент эволюционного перехода 
работает закон «единства и борьбы противоположнос-
тей». Благодаря ему начинается взрыв, создающий пред-
посылки появления новой функциональной системы. В 
данном случае действует гегелевский закон «отрицание 
отрицания », где, во-первых, система переходит на новый 
уровень, сохраняя элементы старой системы. Во-вторых, 
смерть старой системы, т. е. отрицание, отрицает самое 
себя, совершая акт рождения. 

Принципиальная разница разрушения функциональ-
ной системы в том случае, когда она еще не достигла сво-
ей полноты и критической точки переполненности с раз-
рушением, когда это произошло, и потому что это про-
изошло, состоит в следующем. 
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Во-первых, система недостроенная структурно не мо-
жет принять на себя функции, аналогичные (по крайней 
мере, сложности) функциям породившей ее системы. Она 
не способна на это. 

Во-вторых, характер взрыва у такой системы зависит 
от перенапряжения хаотического начала в ту или иную 
сторону, а в случае эволюционного взрыва от истончения, 
причем поступательного, структурных связей между эле-
ментами системы. 

В первом случае недостроенная функциональная сис-
тема взрывается изнутри как элемент более высокой сис-
темы, во втором случае элементам ничего не грозит; уро-
вень хаоса изменяется постепенно (или дискретно-посте-
пенно) с точки зрения самой системы, а не внешнего на-
блюдателя. 

Мы пришли к выводу, что данные три закона диалек-
тики имеют место в нашем построении и являются произ-
водными от принципа «движения системы в состояние 
равновесия по экспоненте притяжения и любви ». Все три 
принципа являются одновременно и способом аннигиля-
ции, разрушения систем, нарушающих закон движения по 
принципу симпатии, гравитации, притяжения и любви, 
необходимому и достаточному для данной конкретной 
системы. 

Они же и переводят систему на новый качественный 
или иерархический уровень. Вновь ее рождают. Они — 
повивальные бабки любых систем: «или выкидыш, или 
здоровый ребенок». 

Нам остается рассмотреть случай, когда система не 
отделялась, по крайней мере, явно, от более высокой и 
сложной системы, а развивалась самостоятельно. Напри-
мер, можно рассмотреть переход от родового к рабовла-
дельческому строю или от городов-полисов к империи, 
такой как Древний Рим. 

В этом случае высшей, структурирующей системой для 
приобретения новых качеств становится идея или идеал, 
к которому стремилось общество. Данный этап также, в 
первую очередь, связан с процессом перехода от мифоло-
гического мировоззрения к религиозному, а от религиоз-
ного, в свою очередь, к научному мировоззрению. Как 
механизм, детерминирующий социальную систему, идея 
начинает переходить в материальную форму. Причем уро-
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вень идеи, стремления, мечты и определяет строение но-
вой качественной структуры. 

Например, человек стремится развиться физически, 
постоянно тренируется, преодолевает себя прежнего и ста-
новится атлетом. Здесь качественный скачок происходит 
на психическом уровне, через надрыв, через «не могу », че-
рез преодоление прежних ресурсов тела. Или стая живот-
ных целенаправленно ищет новое место кормежки. Они 
проходят через голод и усталость, и, наконец, происходит 
качественное изменение их жизни — место найдено. 

При отсутствии этой детерминирующей идеи и ее но-
сителей, пассионариев, по Л.Н. Гумилеву, система перехо-
дит в реликтовое состояние. Тогда она, в конце концов, или 
погиоает от внешних воздействий, или дожидается полу-
чения программ и идей, зачастую извне. В то же время не-
обходимо учитывать тот факт, что детерминирующая сис-
тему идея, которая переводит ее в новое качественное со-
стояние, может воздействовать и «прижиться» только в 
определенный период времени у почти сбалансированной 
системы. Иначе, как говорилось ранее, такая идея являет-
ся для системы дестабилизирующим фактором и или от-
торгается всей системой, или приводит к ее разрушению. 

Можно сказать, что в системах, отличных от соци-
альных, такими идеями являются космические иерархи-
ческие законы, многие из которых начинают действовать 
только тогда, когда она, функциональная система, доста-
точно сложна для их восприятия. Например, радиопри-
емник не воспринимает телеволны, а телевизор воспри-
нимает. На социальные и психологические структуры че-
ловека эти космические (физические) законы тоже ока-
зывают влияние, но тут «приемщиком» этого влияния 
оказывается или один человек (например провозвестники 
новых религий: Конфуций, Лао-Цзы, Моисей, Зороастр, 
Платон, Магомет, Гаутама-Будда) или ограниченная груп-
па людей, которая и «рождает» идею, переводящую сис-
тему в новое качественное состояние. 

В социальных системах появление людей, рождающих 
идеи, связано как с временными изменениями, в частно-
сти, узлы времени, так и с понятием души или нашей гипо-
тетической матрицей потенций у каждого человек. Здесь 
входят во взаимодействие личностные, социальные, кос-
мические и временные законы, общий вектор которых дает 
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индивидууму возможность делать историю, т. е. осуще-
ствлять или способствовать переходу количества в каче-
ство в социальных системах. 

Короче говоря, носители новой идеи и есть элементы 
новой качественной структуры в старой системе. Система 
знает, что хочет перестраиваться, они говорят, как пере-
страиваться. 

Временное состояние системы дает возможность толь-
ко этим людям и идеям переводить систему в новое каче-
ство. Причем эволюция может проходить только по огра-
ниченному числу признаков. Новая система стоит на низ-
шей ступени развития таких систем, как она. В том слу-
чае, если радикально изменился только один признак це-
лостной системы, следует говорить об изменении не са-
мой системы, хотя оно и наблюдается, а об изменении 
элемента системы, несущего этот признак. В данном слу-
чае такой элемент имеет признаки независимой и само-
развивающейся системы. 

Например, если борьба старообрядцев при царе Алек-
сее Михайловиче с патриархом Никоном носила всеоб-
щий для системы «Россия» характер, то их уход в сибир-
ские скиты и даже самосожжение при приближении сол-
дат при царе Петре I носил характер поведения независи-
мой и отмежевывающейся всеми силами, вплоть до само-
уничтожения, от государства новой социальной системы. 
Причем уровень этой новой системы старообрядцев был 
значительно выше, чем при его бурном зарождении при 
боярыне Морозовой и протопопе Аввакуме. Но говорить 
о непосредственном определяющем признаке новой сис-
темы староверов для всей России не приходится. Хотя в 
то же время Россия как система качественно изменилась. 
Но эти два изменения двух систем, России и выделившей-
ся из нее системы староверов, качественно менялись прак-
тически независимо друг от друга, хотя и взаимовлияние, 
и очень кровавое, конечно, было. Новая система, система 
старообрядцев, рождалась, как и любой ребенок, в муках 
и крови, но она сумела пережить революцию 1917 г. и со-
ветский строй и жива до сих пор, тогда как Россия старой 
системы погибла. 

Таким примером является развитие США в отдель-
ную страну, тогда как первоначально она входила в соци-
альную систему Английской колониальной империи. Ка-
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чественные изменения в США как части системы практи-
чески не затронули саму Англию. Но на определенном 
этапе произошел отрыв отдельного элемента и развитие 
его в самодостаточную систему США. 

1.9* Переход системы в новое качество 
Мы рассмотрели действие трех основных диалекти-

ческих законов в функциональной системе. Однако сле-
дует более подробно остановиться на механизме перехо-
да системы в новое качество. Этот вопрос наиболее ва-
жен, т. к. способов перехода существует несколько. Пе-
речислим основные из них. Для систем, принятых нами за 
живые, существует два основных, только им присущих 
способа такого перехода. 

I. Первый из них — способ перетекания от асимметрии 
к симметрии, т. е. от жизни к смерти (подробнее в главе 
«Жизнь»). Живая, следовательно, асимметричная систе-
ма хотя бы в ряде своих элементов приходит к сбалансиро-
ванному, уравновешенному состоянию — симметрии. Сле-
довательно, асимметрия — это потенция к движению, пусть 
к смерти как конечной точке на данной стадии развития. 
Причем наличие духовного и материального в системе тоже 
создает асимметрию и, следовательно, дает потенцию к 
движению в сторону сбалансированности этих двух кате-
горий. Развитие духовного и материального идет в разных 
плоскостях и уравновешивается самой их включающей си-
стемой — человеком, социумом и т. д. Подумаем, откуда 
изначально берется эта асимметрия. По Козыреву и Мар-
тынову, — это следствие давления однонаправленного по-
тока времени. Думается, это не совсем так. Этот поток оди-
наково действует и на живые, и на неживые объекты. Дей-
ствие свертывания, искривления пространства тоже дей-
ствует одинаково на те и другие объекты. Ссылка на личное 
время живых объектов и его взаимодействие с основным 
временным потоком и, как следствие, на асимметрию жи-
вого объекта тоже не полна, т. к. не указан механизм появ-
ления личного времени, не указаны условия его появле-
ния. Выглядит это так: живое — значит, личное время; лич-
ное время — значит, живое. Замкнутый круг. 

В нашей работе неоднократно указывалось на суще-
ствование вектора любви, симпатии, гравитации, притя-
жения, валентности — как важнейшего принципа Вселен-
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ной. Этот вектор на разных уровнях (химический — ва-
лентность; макрофизический, космический — гравитация; 
национально-географический — комплиментарный (по 
Гумилеву); человеческий — любовь; биологический — 
инстинктивное влечение между особями и т. д.) действует 
с помощью разных механизмов, но в одном направле-
нии — к самодостаточности, к полноте системы, к пере-
воду ее на новый уровень, к новому временному потоку, к 
системе «золотого» века, к замедлению и практически 
полной остановке внутреннего времени системы, т. е. к 
переходу ее к временному циклу Бога. 

Живые структуры во многом потому и живые, что они 
более сложные по сравнению с неживой материей. Сле-
довательно, они в целом и в своих элементах могут при-
нять больший диапазон воздействия этого вектора любви 
и, в конечном счете, подпав под его детерминирующее воз-
действие, начать развиваться на новом уровне. Теперь ос-
тановимся на вопросе, откуда берется асимметрия в та-
ких структурах. Как мы сказали выше, сила притяжения 
действует по-разному на структуры в зависимости от сте-
пени сложности и организации самих структур. Поэтому 
«живая » система испытывает влияние на себя целого спек-
тра воздействий. (Например, человек подвержен силе тя-
жести как материальное тело, силе комплиментарности 
как член какой-то нации, силе любви к своим близким, а 
если он находится на определенном уровне развития, то и 
силе любви к Богу). Разнонаправленность и разная сте-
пень воздействия этого спектра сил извне и вызывает асим-
метрию системы. Асимметрия, т. е. разбалансирован-
ность, дает потенцию системе в ее развитии (с психологи-
ческой точки зрения создает мотивацию), т. е. уравнове-
шиванию за счет усложнения и качественного поэтапного 
изменения самой системы. Эта сбалансированность мо-
жет приводить к упрощению системы в случае ее инволю-
тивного движения или стагнации. В физике это явление 
проявляется как инерционные силы, действующие на тело. 
В социуме это случай, когда новые идеи и силы не способ-
ны изменить существующий в нем порядок, а вызывают 
уничтожающее их противодействие более низко иерар-
хически организованных старых элементов системы. Или 
приводят к эволюционному развитию системы в сторону 
увеличения количества элементов системы, воспринимаю-
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щих новый вид воздействия спектра любви. Смерть в этом 
случае — это точка равновесия между старыми элемента-
ми системы и полной выработкой потенции к обновлению. 
Это точка перехода в новое качественное состояние, т. е. 
состояние новых потенций к восприятию новых для систе-
мы лучей из спектра потока любви, притяжения, гравита-
ции и т. д. Само разрушение системы (в случае ее принци-
пиального качественного изменения в эволюционном на-
правлении) — это не разрушение ее как таковой, а разру-
шение элементов и связей, ограничивающих ее рост в но-
вом качестве. Подобное изменение-разрушение аналогич-
но змее, которая сбрасывает старую кожу, или подобно 
обществу, отказывающемуся от устаревших, ограничива-
ющих его развитие социальных институтов. При этом в пе-
реходный период новые элементы, например социальной 
системы могут находиться на уровне идей, но уже необхо-
димых новому обществу, которые создают мотивацию дви-
жения как во всем обществе, так и на уровне конкретного 
индивида. Например, идея принятия христианства в Визан-
тии после гибели Римской империи как социальной систе-
мы, в итоге изменила коренным образом весь внутренний 
уклад Византии. 

Эти новые элементы могут иметь определенный соци-
ально значимый статус еще в старой социальной системе, 
как, например, Советы народных депутатов при Времен-
ном правительстве Керенского после Октябрьского пе-
реворота перешли в новую «социалистическую» систему 
РСФСР и позднее СССР. 

Существенно, что эти новые детерминирующие ста-
рую систему элементы играют в ее базовой структуре обя-
зательно подчиненную роль. Те же элементы в качествен-
но новой системе, становятся, по крайней мере, на этапе 
ее становления, центром создания вновь порожденной си-
стемы, как Советы народных депутатов в начальный пос-
леоктябрьский период российской истории. Особенно 
важно то, что эти элементы создают новую систему и де-
терминируют ее рост в силу своей неизрасходованной по-
тенции к развитию в недрах старой системы. Они работа-
ют как своеобразный спусковой механизм при развитии 
новой системы. (Примером такого механизма может быть 
ребенок, который освоил азбуку и начавший осваивать 
новое для него коммуникативное пространство, или со-
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общество ученых, получивших принципиально новые те-
оретические положения и начавших на их основе осваи-
вать пространство своей науки с новых позиций.) Но эти 
же элементы ранее всего свою потенцию и вырабатывают 
в новой системе, поэтому они при развитии системы в оп-
ределенный момент времени делаются ограничителем раз-
вития такой системы и вновь приобретенных ею элемен-
тов. Именно они и служат мерилом возможного развития 
новой системы. На одной чаше весов равновесия лежат 
они, а на другой — новые, порожденные ими же элемен-
ты, но с еще невыработанной потенцией своего развития. 
Аналогично носитель принципиально новых идей со вре-
менем иногда становится ретроградом (тормозом для 
дальнейшего развития своих же идей), когда его же пос-
ледователи выработали новые для него идеи и это грозит 
для него потерей социального и научного статуса. 

В новой системе также происходит накопление коли-
чества нового, и при равновесии старого и нового каче-
ственный скачок. Этот скачок осуществляет постоянно 
усиливающееся (за счет увеличения воспринимающих его 
элементов и связей) давление вектора любви при выра-
ботке потенции к изменению, адаптации и развитию у кон-
сервативных структур. Стоит обратить внимание, что эти 
старые структуры в первую очередь отвечают за структу-
рирование, организацию системы, новые же элементы на 
данном этапе своего развития несут хаотическое начало. 
Короче говоря, при переходе функциональной системы 
на новый качественный уровень элементы хаоса становят-
ся структурирующим началом в новой системе, и тем силь-
нее происходит это структурирование, чем больше хао-
тической, разрушительной энергии они израсходовали для 
разрушения старой системы. 

В качестве примера в социальной среде можно вспом-
нить такие элементы хаоса в социальных системах, как 
большевики в России, национал-социалисты в Германии, 
французские коммунары, Фидель Кастро на Кубе, Мао 
Цзе-Дун в Китае, Пиночет в Чили и т. д. Все они, затратив 
большую необузданную энергию для разрушения пре-
жних социальных систем, т. е. являясь в них хаотическим, 
деструктивным началом, стали жестко структурирующи-
ми социум диктаторами. Причем ничем другим они, в прин-
ципе, быть не могут, т. к. существуют диалектические за-
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коны развития мира. Любые попытки после революции идти 
другим путем, кроме диктатуры, приводят к разрушению 
новой системы. Одним из примеров невозможности тако-
го исторического пути является история правительства 
Керенского, который, отказавшись от пути диктатуры, 
предложенной генералом Корниловым, потерпел полити-
ческое фиаско, и в конечном плане привел Россию к катас-
трофе. Следовательно, можно постулировать следующее 
положение: любое заново построенное общество, постро-
енное на новых принципах, экономических и социальных 
отношениях, может быть жизнеспособно только в случае, 
если оно начинается с диктатуры с постоянным ее отмира-
нием в сторону демократии (путь от Ленина-Сталина к 
Брежневу в России, от Франко к республике в Испании, от 
Пиночета к народовластию в Чили и т. д.). Книга Платона 
«Государство» прекрасно иллюстрирует все эти этапы. 

II. Вернемся к рассмотрению аспектов появления но-
вых функциональных систем. Способом воспроизводства 
живой системой новой живой системы является размно-
жение. Этот способ известен у всех общепризнанных жи-
вых систем. У простейших организмов это может быть 
прямое деление клеток и организмов (инфузория «ту-
фелька», амеба, гидра), подобный способ размножения 
также развит в растительном мире. У более сложных орга-
низмов для размножения требуются клетки мужской осо-
би, посредством которых должно происходить оплодот-
ворение женских клеток. 

И тот, и другой случай — частный случай уподобле-
ния части системы самой материнской системе и количе-
ственный переход в новое независимое качество. Данный 
случай был нами рассмотрен выше. Причем под этот прин-
цип подпадают не только явно живые" системы, но и на-
званные нами «условно живые», т. е. космические, соци-
альные, культурные и т. д. 

В случае с двуполым воспроизведением новой систе-
мы обе половины — женская и мужская — составляют 
некую единую систему, которую мы условно можем на-
звать «семьей». 

III. Существует и третий способ порождения систе-
мой новой качественной структуры. Этот способ в основ-
ном присущ живым или условно живым системам. Это 
случайное или сознательное внедрение внутрь системы 
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инородного элемента и развитие или качественное изме-
нение этого элемента внутри системы. В ряде случаев та-
кой способ воспроизведения связан с явлением парази-
тизма. Приведем примеры таких случаев. 

а) Появление жемчужины из песчинки, случайно попав-
шей в раковину или внесенной туда человеком. Жемчужи-
на не является необходимой для развития моллюска как 
биологической системы, тем не менее, она становится не-
коей принципиально новой развивающейся системой. 

б) Проглатываемые курицами и рядом других птиц 
камешки помогают им лучше переваривать пищу. В дан-
ном случае независимая система, камень, входит в онто-
логически не связанную с ней живую систему птицы. Ка-
мушки принимают новую функцию и участвуют состав-
ным элементом в работе живого организма. Эти, явно не-
живые, объекты становятся как бы живыми органами 
организма. 

в) Использование орудий труда в животном мире: у 
обезьян, у каланов — камни для разбивания раковин, у 
птицы-портного — острых иголок для сшивания гнезда, 
вообще все что угодно для постройки гнезда или логова. 
В этом случае отдельные предметы входят в систему био-
логической жизни различных животных. 

г) Любые орудия труда во многом способствовали со-
зданию социальных систем человека. 

д) Пересадка искусственных органов и стимуляторов 
в живой организм человека. 

е) Возникновение и появление извне в социальной сис-
теме инородных для нее организаций и идей. 

ж) Любые разновидности паразитизма в растительном 
мире, например, лианы; у насекомых — трутни у пчел, на-
ездники у бабочек, вши, комары, блохи, клопы у тепло-
кровных; паразитирующие элементы социумов, в том чис-
ле преступники и т. д. 

з) Все виды симбиоза. 
и) Вирусы и бактерии в живом организме. 
к) Частный случай компьютерного вируса как системы. 
Все эти случаи сводятся для системы к трем видам. 
1) Паразитизм, проявленный как вносимый в систему 

новый элемент, который развивается или самоподдержи-
вается за счет энергии и элементов самой системы. При 
этом обмен между ним и системой происходит только в 
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сторону этого нового элемента, или продукты жизнедея-
тельности отравляют, уничтожают саму включающую его 
систему. 

2) Случай симбиоза, когда происходит положитель-
ный обмен качествами и элементами. В данном случае 
каждая система сохраняет себя как независимое целое. 
Обе системы в симбиозе составляют некую новую систе-
му. Примером может служить обыкновенная семья. 

3) Третьим случаем является включение в систему но-
вой системы и ее использования без нарушения и разру-
шения включенной системы. Примерами могут служить 
использование орудий в животном мире и у человека. Та-
кое включение переводит, как правило, саму систему на 
новый качественный уровень, но включенный элемент сам 
по себе развития не получает. 

Специально изготовленные орудия труда здесь не рас-
сматриваются, т. к. они элементы социальных систем и 
непременный их атрибут. (См.: Ф. Энгельс. Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государства.) 

В социально-духовном плане примером такого вклю-
чения служит использование некоторых языческих обря-
дов в христианском ритуале. Даже само крещение в воде 
заимствовано из язычества. В науке подобная тенденция 
проявляется, как использование определенных результа-
тов чужих исследований как «пограничных столбов » для 
определения сферы рассмотрения предмета своего иссле-
дования. Сюда же входят и любые ссылки на авторитеты в 
социальной, общественной и личной жизни. 

В макросистемах космоса это включение в систему 
новых элементов, поступивших извне: космический му-
сор, астероиды и т. д. 

Следует особо оговорить то, что мы рассматриваем как 
паразитизм. Мы знаем, что хищники поедают другие жи-
вые существа, расщепляют их и уподобляют их состав-
ные части своей системе. Животные, не являющиеся хищ-
никами, в свою очередь, проделывают ту же операцию с 
растениями, растения потребляют элементы из коры Зем-
ли. Но все это составляет единую систему ноосферы — 
живую и взаимообусловленную систему. Значит, с точки 
зрения системы ноосферы никакого паразитизма в дан-
ном случае нет. В данном случае это разновидность сим-
биоза. 

240 



ё^Ё Некоторые аспекты мифологического мышления 

Под паразитизмом мы понимаем паразитизм ничем не 
обусловленный и разрушительный для объекта парази-
тизма. Например, многие опасные вирусы и бактерии, осо-
бенно искусственно выведенные или занесенные из одной 
среды в другую. В социальной среде это могут быть мань-
яки, определенные виды преступников, революционеров 
и террористов, это могут быть трутни в пчелином сооб-
ществе или некоторые виды паразитических грибов. Не-
обходимость существования подобных паразитов не вхо-
дит в структуру ноосферы или социального поля. Это не-
что из временного цикла матаны (см. выше). Они несут 
чисто деструктивное начало и ни в каких более высоких 
системах не служат эволюции. Назовем их паразитами, а 
паразитизм, входящий в ноосферу как составная часть и 
служащий, в конечном итоге, эволюции, — это условный 
паразитизм или паразитизм второго рода. 

1.10. Система и хаос 
Рассмотрим проблему соотношения структуры и хао-

са с точки зрения религиозного мировоззрения. Многие 
поколения теологов и верующих мучит вопрос: почему 
Бог допускает несправедливость на Земле? Почему ужас-
ные преступники, монстры в человеческом теле очень ча-
сто до конца своих дней благоденствуют? Почему не ка-
раются ужасные преступления, надругательства над свя-
тынями и самой жизнью? Почему Бог не остановит это, не 
покарает виновных? При этом вмешательство божьего 
промысла чаще всего можно видеть только в легендах и 
мифах. В реальной или исторически зафиксированной 
жизни такие случаи единичны, уникальны и почти фанта-
стичны. Более того, часть этих чудес может быть объяс-
нена естественными законами природы, а другая часть — 
пусть маловероятным, но стечением обстоятельств. Так 
почему Бог, который незримо присутствует всюду, все-
могущ и всезнающ, не вмешивается ни во что? При этом 
эти вмешательства носят случайный, частный и, в общем, 
не определяющий ход событий характер? Пытаясь как-то 
объяснить подобный парадокс, церковные служители 
указывают на свободу воли человека, на его крест испы-
таний на пути к лучшему существованию. Свобода воли, 
дарованная человеку христианским Богом, — безуслов-
ное благо, но часто, например, во время войн, эпидемий, 

241 
16 Древние цивилизации 



Книга II 

природных катаклизмов никакая свобода воли, ни один 
из возможных выборов не ведет человека ни к чему, кро-
ме смерти. Причем не достойной, а позорной и нелепой 
смерти. Какая свобода выбора у заложника чеченских 
бандитов или у тонущего в болоте? Причем у праведника 
и грешника одинаковые шансы стать заложником или уто-
нуть, даже, наверно, у праведника таких шансов больше. 
В результате появляется мнение: где тут Бог с его спра-
ведливостью и воздаянием по делам людским? Получает-
ся, что Бог не вмешивается потому, что не хочет. Но если 
не хочет, значит, Бог стоит отстраненно и безразлично к 
жизни людей. Значит, злое и доброе деяние для него рав-
нозначны. Значит, в лучшем случае после смерти злодеев 
и праведных рассортируют по разным коробкам как две 
разновидности жуков, и все? 

С другой точки зрения, если Бог не вмешивается, пото-
му что не может, то он не всемогущ, и тогда — какой он 
Бог? Тогда он просто для человека то, что человек для жи-
вотных, в частности, для домашней собаки или кошки. Он 
просто некая следующая ступень эволюции человека или 
чего-то еще, т. к. человек все-таки может вмешиваться в 
жизнь своих домашних животных. Третье объяснение сво-
дится к афоризму: «Пути Господни неисповедимы» или 
«Что Бог ни делает, все к лучшему». Это означает, что мы, 
простые смертные, понять ничего в мире и делах Бога не 
можем по определению. Значит, и стараться не стоит. Но 
это тоже не объяснение. Отметим при этом, что весь фило-
софский парадокс возникает в данном случае из-за того, 
что религиозное мышление претендует на вопросы, не вхо-
дящие в его компетенцию. Как мы определяли ранее, оно в 
первую очередь базируется на этических и моральных нор-
мах и запретах, не занимаясь космогоническими и фило-
софскими проблемами, которые в свою очередь входят в 
сферу мифологического мировоззрения. 

Найдем четвертый подход к объяснению вышеприве-
денного парадокса с точки зрения мифологического ми-
ровоззрения. Возьмем как постулат определение Бога как 
всеведущего, всемогущего ii вездесущего и посмотрим, 
что это означает. Единственная возможность этого — это 
Хаос со всеми возможными и невозможными потенция-
ми и вероятностями. Это как кишение в Пространстве бес-
конечного количества «кирпичиков», в котором в любое 
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время может возникнуть что угодно и куда угодно исчез-
нуть. Причем типов этих «кирпичиков» бесконечное ко-
личество, как и типов Пространств. Причем ни «кирпичи-
ков », ни пространств, ни времени может не быть вовсе — 
и это ничего не меняет. Это и есть объяснение постулата 
церкви: «Все в Боге и Бог во всем, и Бог все». 

Дело только в том, что мы в реальной жизни наблюда-
ем реальный мир с его законами, и этот мир с его закона-
ми по длительным для человека меркам времени постоя-
нен. Следовательно, если мы хотим сохранить гипотезу о 
существовании Бога, то должны постулировать, что су-
ществование некоей реальности во времени и простран-
стве является ограничением самой первопричины этого 
проявления, т. е. Бога. Наличие графина с цветами на сто-
ле указывает, что в данной точке пространства за фикси-
рованный момент протяженности времени находится одна 
и только одна реальность. Эта реальность самим своим 
существованием отсекает все бесконечности других ре-
альностей в данной фиксированной части пространства и 
временного потока. Следовательно, Бог самоограничен 
уже самим существованием реального мира. 

Можем заключить, что чем более велика система ко-
личественно, чем больше и прочнее в ней связи между эле-
ментами, тем эта система более специализированна, са-
моограничена и тем меньше у нее потенций к изменению. 
Ранее говорилось, что жесткая система при нарушении 
порога критического воздействия не изменяется, а гиб-
нет. Следовательно, само наличие громадного в простран-
стве и во времени мира с жесткими мировыми, природны-
ми законами сводит возможность вмешательства созда-
теля этого мира (или, по гипотезе, Бога) к ничтожно ма-
лой величине. Это вмешательство просто уничтожит сам 
мир, внеся в него дисбаланс между системами временных 
равновесий и баланса хаоса и порядка. 

Отметим следующее соображение. Проследим, как 
создается некий предмет в нашей цивилизации. Вначале 
имеется замысел — это нечто общее, определяющее ос-
новное предназначение предмета. Из замысла может ро-
диться большое, но фиксированное количество идей пред-
мета. Это уже ограничение по сравнению с отсутствием 
замысла. Отсутствие замысла предусматривает неогра-
ниченное количество идей относительно чего угодно. 
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Затем после замысла появляется конкретная идея 
принципиального его решения. Имеем еще одно ограни-
чение возможных вариантов предмета. Следом идет прин-
ципиальная схема или эскиз, затем конкретные чертежи 
или прорисовки, затем модели, затем опытный образец и, 
наконец, конкретный предмет. На каждом этапе проис-
ходит сокращение возможных вариантов и потенций. Сам 
предмет своим существованием отвергает почти все по-
тенции самого себя, кроме ныне реальной, воплощенной. 
Также можем видеть, что тот, кто имел замысел и идею, 
уже не властен в воплощении своего же замысла. Он сам и 
его замысел с его последующим воплощением находятся 
в разных плоскостях. Плоскость замысла и идеи не мо-
жет уже напрямую влиять на данный конкретный пред-
мет. Данный предмет напрямую тоже не влияет на дан-
ный замысел. 

Мы наблюдаем как бы сгущение духа в материю по кли-
ну, острым концом направленному вниз к материи. При-
чем клин перпендикулярно своей оси разделен на сегмен-
ты. Эти сегменты, в свою очередь, составляют три уровня. 

Первый уровень замысла, уровень потенций и энер-
гии. Или первая ипостась христианской Троицы — Бог 
Отец с точки зрения мифологического мировоззрения. 

Второй уровень — уровень идеи, конкретных сил и 
продуктов, уровень информации, уровень проектирова-
ния. Или уровень Святого Духа (с точки зрения мифоло-
гического мировоззрения — Духа Святого, явившегося 
Деве Марии и вошедшего к ней со своей программой — 
рождения конкретного Иисуса Христа). Это вторая ипос-
тась христианской Троицы. 

Третий уровень — уровень конкретного проявления. 
Наиболее жестких и ограниченных систем, конкретных 
вещей и личностей. Иисус Христос — третья ипостась 
Троицы — есть ее проявление в реальном, вещном мире. 

Кстати, мы осветили еще одну богословскую пробле-
му о единстве и персонификации Божественной Троицы. 
Три в одном и един в трех лицах — это не афоризм, не 
богословская аксиома, а просто нормальная физическая 
реальность нашего мира с точки зрения мифологического 
мировоззрения. Богу Отцу и нужен был сын или свое соб-
ственное, освященное, отражение в физическом мире, т. к. 
он сам находится в реальности замыслов, потенций и 
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сверхидей. А вещный мир и его мир взаимодействуют, но 
не пересекаются. Более того, прямое воздействие на вещ-
ный, физический мир как на довольно жесткую физичес-
кую систему с фиксированными законами мог привести к 
гибели этого мира вследствие разбалансирования соот-
ношений системности, порядка и хаоса. 

Святой Дух — как уровень информации и конкретной 
программы — проявление того же Бога в сфере конкрет-
ных идей и программ. 

Конкретные последствия прямого вмешательства в 
физический, проявленный мир также вели к катастрофе 
(по ранее перечисленным причинам), хотя и в меньшей 
степени. Именно поэтому Иисус Христос — неся все реа-
лии реального вещного мира, был Богом, но в кувшине из 
человеческой плоти, и человеком во всех своих качествах. 
Христос или Бог только так и мог вмешаться и воздей-
ствовать на мир. Ведь если у кого-то сломается машина, 
он не будет праздно представлять в уме массу чудесных 
работающих машин или не станет читать своей машине 
нотацию, что-де «совести у нее нет, и работать должна 
нормально ». Человек вызывает ремонтника, и тот без вся-
ких идей и слов с помощью гаечного ключа и отвертки по-
чинит машину. Вот такой ремонтник с отверткой и гаеч-
ным ключом и есть Христос. Бог, но и человек на земле. 

Большинство чудес, приписываемых Христу, скорее 
всего, сказки и выдумки. Эти чудеса — прямое вмеша-
тельство более высокого информационно-энергетическо-
го уровня Христа как Бога. Именно из-за опасности по-
следствий такого вмешательства оно маловероятно. Хотя 
ряд чудес, безусловно, мог иметь место. 

Привнесение сильнейших потоков энергии и инфор-
мации должно было где-то разрушать существующий 
временно-пространственный континуум или физическую, 
идейную и ментальную структуры мира. Вокруг Христа 
сильный энергетический вектор его идей перестраивал эту 
структуру или ее части, создавал зародыш новой струк-
туры внутри прежней. Это было опасно, именно это при-
вело к смерти самого Христа и большинство его последо-
вателей. В дальнейшем это привело к гибели всей древне-
римской империи. Система боролась с раковой (со своей 
точки зрения) опухолью христианства. Но новая система 
за счет соков своей приемной (насильно) матери разви-
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лась и поглотила прежнюю систему. Это могло произой-
ти только при внешнем внесении в старую систему энер-
гии более высоких уровней. Они дали возможность заро-
дыша новым системам. 

Рассмотрим функцию чуда в функциональной систе-
ме, тем более, что оно является непременным атрибутом 
всех религиозных учений. Если сделать анализ, то можно 
увидеть, что чудеса, т. е. нарушения причинно-следствен-
ных связей, основанных на балансе энергий хаоса и по-
рядка в системе, происходят в моменты исторических пе-
реходов, предваряют их. К примеру, явление образа Бо-
городицы перед Бородинской битвой можно рассматри-
вать как преддверие победы России в войне, распад импе-
рии Наполеона, изменение экономического строя России 
(1861 год — отмена крепостного права), изменение поли-
тической карты Европы. Явление Богоматери перед нача-
лом всгйны в Югославии, когда она явилась десяткам лю-
дей, и это явление было строго зафиксировано. 

Можем предположить, что зародыш новой функцио-
нальной системы, а как следствие появление ее зародыша 
в недрах старой системы, сопровождающееся гибелью, 
зачастую сопряженной с войнами и революциями, проис-
ходит или непосредственно связано с проникновением в 
физический мир энергии и информации из мира идей и 
проектов, а также, но реже, из мира замыслов и потенций. 
Идеи Маркса предварили Октябрьский переворот в Рос-
сии, идеи Руссо, Дидро, Вольтера — Французскую Ком-
муну, идеи Ницше — приход к власти Гитлера и т. д. Все 
это известно. Но не известен механизм этого процесса. 

Частью такого механизма с точки зрения мифологи-
ческого мировоззрения может быть чудо как результат 
проникновения внесистемной энергии в социальную сис-
тему с нарушением ее причинно-следственных и времен-
ных связей или как вариант — разбалансировка структу-
ры психики большого количества свидетелей чуда, массо-
вые иллюзии, самогипноз, что тоже требует притока энер-
гии извне. 

Следовательно, можем заключить, что наличие реаль-
ного чуда, или массовая или личная иллюзия такого явле-
ния требуют значительной энергии извне системы, кото-
рая ведет к перегреву, дисбалансу данной системы. Заем 
этой энергии требуемой для чуда или его иллюзию из са-
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мой системы тоже может привести к деструкции систе-
мы, т. к. это нарушает ее энергетический баланс и функ-
циональные связи. Под энергией системы в данном слу-
чае следует понимать как саму энергию в чистом виде, так 
и все средства, необходимые для функционирования сис-
темы: деньги, людские и иные другие ресурсы, идеи раз-
работки, т. е. все то, что выливается при работе системы в 
некую вещную ее часть, социальные структуры, базис са-
мой системы, ее тело. 

Чудо или его иллюзия, как воронка, захватывает эти 
ресурсы и образует (или может образовать) чуждый для 
системы зародыш нового социального, политического или 
иного организма, тем более, что это сопровождается на-
личием, спонтанным появлением некоей новой идеологи-
ческой базы. Герои и сверхзлодеи, гениальные ученые и 
творческие гении, когда их количество свыше энергети-
ческой возможности включающей социальной системы, 
сохранять устойчивость, компенсируя взрывной, револю-
ционный характер их деятельности, разрушают, даже 
сами не желая того, саму систему, ее структурные связи. 
Они в сферу своих идей и творений вовлекают такое ко-
личество ресурсов и энергии системы, что она истончает-
ся в своих функциональных связях и распадается. При-
чем для системы является положительным фактором, 
если сам распад социальной системы несет не взрывной 
характер. Можно постулировать, что в социальной среде 
рост количества талантливых и гениальных людей, чуде-
са — истинные или мнимые, новые, революционные идеи, 
причем в любой области — разрушающие факторы для 
системы, и зародыш в ее недрах нового образования, т. е. 
зародыша новой системы. 



Книга II. Родоплеменное общество 
и раннегосударственный период 

2.1. Древнейшие представления 
о великой богине-матери — 

богине жизни и смерти. 
Великая змея 

Наша первая задача показать, каким образом мифоло-
гические системы изменяются еще в родоплеменном об-
ществе, которое зачастую воспринимается как нечто по-
стоянное и незыблемое. Для того чтобы точнее отразить 
динамику такого изменения, нами в первую очередь были 
выбраны женские божества — как наиболее архаичные 
(культ великой матери), так и менее многочисленные — что 
дает возможность наиболее полно отразить изменение в 
мифологии социально-культурных ролей. Для нас также 
крайне важно проследить динамику изменения космого-
нических представлений в разных типах традиционного 
общества, что дает возможность лучше понять мировоз-
зрение и типы мышления древних народов. 

Отметим следующее обстоятельство, что даже в раз-
работанных мифологических системах далеко не всегда 
можно с полной достоверностью говорить о той или иной 
социальной роли мифологического персонажа, преобра-
жающейся или вовсе исчезающей в процессе историчес-
кого и социального преобразования общества. Более того, 
происходило и происходит постоянное заимствование и 
обмен тех или иных персонажей или мифологем из одной 
мифологической системы в другую. Поэтому в наши за-
дачи не входило при рассмотрении тех или иных мифоло-
гических персонажей досконально определить все их фун-
кциональные и ролевые особенности и тонкости посвя-
щенных им ритуалов. Мы рассматривали их как некие не-
устойчивые переменные. В свою очередь, в работе мы стре-
мились выявить наиболее характерные черты различных 
социально-культурных ролей в их динамике и связи с со-
циальными изменениями в обществе, носящими не сию-
минутный, а определяющий характер. Поэтому нами не 
рассматривались исторические процессы, связанные с тем 
или иным народом в их деталях. Основной задачей при 
этом являлось определение устойчивых и переменных 
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ролей, сохраняющихся за женскими персонажами в раз-
личных мифологических системах в различных этничес-
ких и социальных сообществах, а также выявление основ-
ных причин такого изменения. 

Отметим, что под матриархатом здесь и далее пони-
мается не всевластие женщин, а их влияние на социум в 
родоплеменном и ином обществе, когда даже наследова-
ние часто происходит по женской линии. В данном типе 
социумов часто большое влияние имеют женские жречес-
кие коллегии и сообщества. 

Для выявления динамики изменения социально-куль-
турных ролей в мифологических структурах прежде все-
го обратимся к культу великих матерей в разных мифо-
логических системах, т. к. данный культ и его особеннос-
ти наиболее ярко отражает изменение социально-куль-
турных позиций в разных социальных структурах от пол-
ного его господства в мифологической системе, до низве-
дения к вторым и третьим ролям и в ряде случаев почти 
полного отказа от почитания женских божеств с переда-
чей их основных функций божествам мужским. Сравни-
вая эти роли в разных социальных структурах и при раз-
ном типе социальных отношений, мы можем выявить об-
щие детерминанты их развития, а также те роли, которые 
остаются неизменными при любом уровне общественных 
отношений. 

Миф о появлении и обустройстве мира напрямую свя-
зан с господствующими в обществе социальными отно-
шениями и является их отражением. Поэтому динамика 
изхменения таких представлений может служить показа-
телем определяющего влияния социальных факторов на 
культурные процессы. 

Рассмотрим феноменологию образа великой богини-
матери в картине мифологического создания мира. Вна-
чале обратимся к наиболее архаичным вариантам, отно-
сящимся к обществу охотников и собирателей, чтобы по-
том проследить динамику развития этого мифологичес-
кого образа. 

В качестве примера приведем текст о первоначальной 
великой матери — создательнице мира и всего в нем, из-
вестной из верования кагаба — южноамериканской на-
родности, живущей в Колумбии. Отметим важное обсто-
ятельство, что знаком богини являются песни и танцы. Как 
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мы покажем ниже, именно с помощью песен и, в первую 
очередь, танцев богини данного класса создавали мир: 

«Мать наших песен, мать всякого нашего семени, 
родила нас в начале времен, и поэтому она мать всех 
людей, мать всех народов. Она мать грома, мать 
потоков, мать деревьев и всех вещей. Она мать мира 
и старших братьев, каменного народа. Она мать 
плодов земли и всех вещей. Она мать наших млад-
ших братьев — французов и чужестранцев. Она 
мать нагиего снаряжения для танцев, всех наших 
храмов, и она — единственная мать, которая у нас 
есть. Она одна — мать огня и Солнца и Млечного 
Пути... Она — мать дождя и она — единственная 
мать, которая у нас есть. И она оставила нам знак 
во всех наших храмах, знак в виде песен и танцев». 

У нее нет культа, к ней не обращаются с обычными 
молитвами, но, когда засеваются поля и жрецы распева-
ют свои гимны, кагаба говорят: «И тогда мы думаем об 
одной-единственной матери всего растущего, о мате-
ри всех вещей». Одна из молитв была записана. «Наша 
мать растущих полей, наша мать потоков смилуется 
над нами. Кому мы принадлежим? Чье семя мы? Одной 
нашей матери мы принадлежим»54. 

В данном мифе великая мать предстает первоосновой 
вселенной, т. е. является основой социальной структуры, 
жизнеобеспечения, и ее культ является базовым для пра-
вовых норм. Позже в монотеистических религиях проис-
ходит полная смена ролей великой матери на единого бога, 
великого отца. Динамику такой смены социально-куль-
турных ролей мы рассмотрим ниже. 

Изначальная роль женщины богини— создательницы 
мира, близкая к роли в вышеприведенных мифах, сохра-
нилась и в бурятском мифе, где мать-божество сама со-
бой зародилась у основания золотой ивы, сотворила из 
морских пучин могучую рыбу кита и водрузила на ее спи-
ну землю. 

Вообще, зооморфизм богини или бога — типичный 
признак появления данного персонажа в мифологической 
системе еще до эпохи земледелия, когда охота являлась 

54 Radin P. Monotheism among Primitive Peoples, New-York, 1954. 
P. 15. 
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основой жизнеобеспечения племени и появлялся культ 
тотемических предков, кто дает жизнь в период макси-
мального голода (засуха, зимний период). 

Животное или растение, связанное с преодолением 
такого значимого для жизнеобеспечения племени перио-
да как голод, могло соотноситься с идеей спасителя, за-
щитника, тотема племени и даже сопоставляться с праро-
дителем-первопредком, тем более, если имело качества, 
значимые для племени и его адаптации к соответствую-
щей окружающей среде. 

Отсутствие покровительства великой богини рожени-
цам и рождению может объясняться тем, что племена, 
живущие охотой и собирательством или практикующие 
примитивное земледелие, не заинтересованы в росте об-
щины. И в повышении рождаемости по принципу ограни-
ченности ресурсов ареала обитания55. 

Отметим важную деталь: зооморфизм в изображении 
богини-матери повсеместно встречается, например, в ма-
териале оберегов как финно-карел, так и славян. Часто в 
финно-карельской традиции на них изображен бог, нахо-
дящийся между двумя оленями. Две лосихи-рожаницы 
(богини-матери) в древнейшей славянской мифологии ча-
сто изображались совместно с богиней Макошью, при 
этом одной из функций Макоши было подание плодоро-
дия земле. 

Разница в изображении центральной фигуры мужско-
го божества и женского нашло отражение в устной тради-
ции финно-карел в мифе о сотворении мира то ли Укко, то 
ли Рауни. У славян роль Укко отводилась, вероятно, Роду. 

В многочисленных поучениях против язычества, ци-
тируемых далее в основном по классическому изданию 
Гальковского56, Рожаницы, или одна из них — Рожаница, 
сопутствуют поминанию Рода. В «Вопросах Кирика », па-
мятнике словесности XII в., находим: «Аже се Роду и 
Рожанице крають хлебы и сиры и мед...» 

«Извыкоша елени к ласти требы Атремиду и Арте-
миде, рекше Роду и Роженице, тации же игуптяне. Та-

5 5 Cohen M.N. The food crisis in prehistory. New Haven, 1977. P. 43, 51. 
6 Галъковский H.M. Борьба христианства с остатками язычества 

в Древней Руси. Т. 2. Древнерусские слова и поучения, 
направленные против остатков язычества в народе М., 1913. 
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кож и до словен доиде се слов, и ти нанаша требы класть 
Роду и Рожаницам... а се егуптяне требы кладут Нилу 
и огневе, рекуще Нил плододавецъ и раститель кла-
сом»57. Род сопоставлен с Аполлоном-Атремидом (Ар-
темидом): «Артеми, юже нарицають Родъ»58. Тем са-
мым Рожаница может быть близка по функциям к Арте-
миде, священным животным последней является лань, 
заменяющая лосиху в южной традиции. Добывание этой 
лани Гераклом может отражать древнейший миф, связан-
ный с переходом от матриархата к патриархату. 

Вскользь заметим, что одно из прозвищ Аполлона — 
Мойрагет, т. е. водитель судьбы59. И если следовать мето-
ду аналогий, то рожаницы должны быть также связаны с 
тем, что написано Родом на роду. Артемида, как заправс-
кая повивальная бабка, приняла роды у собственной ма-
тери, поэтому Аполлон, и Артемид, и Летоид в то же вре-
мя («Атремид» — ошибка переписчика): «Но к Артеми-
де, деве небесной, стрелы носящей, я, в родах хранящей, 
я громко взывала »60. У Аполлона есть в вопросах судьбы 
и карательная функция. Он исполняет высший закон. Так, 
например, им была наказана Ниоба с дочерьми. Обратим 
особое внимание на соседство в одном тексте с ним и Мой-
ры, что нашло, вероятно, отражение и в славянской тра-
диции. «Гибельной Мойрой и сыном Аето я погублен »61. 
Под гибельной Мойрой тут понимается рожаница Арте-
мида, женщина, ни в чем не уступающая мужчине-брату, 
покровительница амазонок — типичного матриархально-
го сообщества. 

Род в поучениях противопоставляется христианско-
му Богу, т. е приравнивается к его противнику, сатане, рав-
ным ему по «назначению», значит — велико и значение 
рожаниц: «То, иже служат Богу и волю его творят, а не 
Роду, ни Роженицам, кумиром суетным, а вы поете 
песнь бесовскую Родоу и Роженицам»62. Рожаницами 

57 Слово св. Григория ... о том, како первое погани суще языци 
кланялися идолом и требы им клали. 
Мучеше св. Трифона изъ февральской Минеи четш по 
списку XV в. Моск. дух. Акад. № 584. 

59 Павсаний. Описание Эллады. Т. I. М., 1938. X, 24, 4-5. 
60 Еврипид. Ипполит. 
61 Гесиод. Сошествие Пирифоя. 2. 
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многие полагают Ладу и Лелю, хотя ни разу в поучениях 
их не именуют так ясно, только, что рожаницы — девы 
жизни и судьбы, которым «сробятъ первыя волосы стри-
гу тъ и бабы каши варятъ па собрание рожаницамъ , и 
люди еще в X I I I в. «готовающеи ражаницам трапезоу и 
исполняюще демонови чьрпания»ЬА «А овце вернии лю-
дъи, иже работають Богу, а не рожаницам »65, — отме-
чали ученые монахи. — «Ставленые трапезы рожани-
цам г прочая вся служенья дьавола»66. 

Из ряда славянских богинь, имя коих употребляется 
во множественном числе — рожаницы, судиницы, лихови-
цы — упомянем Велесовых жен. Волосыни — астрономи-
чески созвездие Плеяд, согласно И.И. Срезневскому (они 
же Власожелищи, Бабы), со ссылкой его на сочинение Афа-
насия Никитина «Хождение за три моря»: «Волосыни да 
кола въ зорю вошли, а Лось головою стоить на восток »67. 
Учитывая пастырские функции «скотьего бога», можно 
предположить, что Волосыни вполне могли быть в живот-
ной ипостаси лосихами, оленихами или коровами. Одно из 
воплощений «скотьего пастыря» в северной традиции — 
бер, медведь. И то, что ныне зовут Большой и Малой Мед-
ведицами, прежде именовали как раз Лосихами или Ло-
сем, и его-то поминает путешественник. 

Символьная связь богинь-матерей с оленихой или ло-
сихой имеет широкое распространение. В ряде случаев при 
смене социально-культурных ролей Лосиха, действитель-
но, преобразуется в Лося. Так, по поверьям некоторых 
сибирских народов, мир — это тело огромного лося: леса — 
его шерсть, паразиты на теле — животные, птицы — вью-
щиеся над ним комары. Устав стоять, лось переступает с 
ноги на ногу, и тогда случаются землетрясения. Ниже это-
го лося стоит еще один лось, в точности похожий на пер-
вого: это нижний, загробный, мир, где все выглядит, как 

Сбор. Троиц. XVI в. 
63 Цветник. 
м Паремейник, 1271 г. 

Изборник XIII в. «Книга нарицаемыя изборникъ и о многъ 
оць тълкованы. 
Паисмевъ сборникъ конца XIV в. 
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка, М.: Книга, 
1989. Т. 1.С. 295. 
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на земле, но только наоборот, словно в перевернутом зер-
кале. 

Образ лося или оленя восходит к символике великой 
богини, порождающей род за родом повсеместно у наро-
дов севера. Так, коми представляют предков также в виде 
людей-лосей. У ливов, веси, карелов также встречаются 
на нагрудных амулетах изображения головы лося или 
двух лосей, переплетенные рога которых дают изображе-
ние Мирового древа. Аналогичные амулеты и представле-
ния встречаются у восточных славян. 

Многие узоры встречаются с вариациями как у фин-
но-угров, так и у славян. Например, можно сравнить изоб-
ражения на подоле у финнов, сегозерских карелов (Мед-
вежьегорский р-н Карелии) и у русских (Новгородская, 
Псковская обл. и т. д.). Некоторые из них указывают на 
почитание великой праматери. Она часто изображена с 
«двумя головами» земной и божественной, и имеет со-
лярные знаки. Сходные объяснения дает и Б. Рыбаков, 
которым подробно рассмотрен культ Рода и Рожениц68. 

Узоры и обереги, относящиеся к зооморфному выра-
жению богини, принадлежат к среде магического воздей-
ствия, как самой богини, так и на нее в сфере жизнеобес-
печения. Палеолитические изображения женщин выра-
жали поверье о магическом влиянии женщин на исход 
охоты. Женские изображения присутствовали в сценах 
охоты в «магических» позах»69. 

В Африке, Америке, Сибири зафиксированы ритуалы 
имитации убийства зверя с целью обеспечения успешной 
охоты, причем в них участвовали женщины, которым от-
водилась особая магическая роль70. 

Однако древнейший зооморфизм древнейшей великой 
богини-матери не ограничивается образом лани или ло-
сихи. Приведем еще несколько примеров, относящихся к 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Русское слово, 
1997; Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. 
Замятин С.Н. Очерки по палеолиту, М.-Л., 1961, С. 54; 
Масон В.М., Сариаиди В.И. Среднеазиатская терракота 
эпохи бронзы. М., 1973. С. 98. 

70 Иванов С.В. Орнаментика и обряды, связанные с амурской 
лодкой. СЭ, 1935. № 4208. С. 94-98. 
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различным культурам, которые объединяет общий кос-
могонический образ великой богини. 

В одном из типичных австралийских мифов говорится71: 
«Это первоначальное время, время сотворения 

мира, мы называем Биэйп-гана, — рассказывал або-
риген из племени дьявун. — Первое существо на зем-
ле мы зовем Эйнгана. Мы считаем Эйнгану нашей 
матерью. Эйнгана создала все: воду, скалы, деревья, 
черных людей; она создала всех птиц, летающих 
лисиц, всех кенгуру и всех эму. В то первоначальное 
время все находилось внутри Эйнганы. 

Эйнгана — змея. Она проглотила всех черных лю-
дей. Она проглотила их глубоко под водой. Затем Эйн-
гана вышла оттуда. Она была очень большой со всем 
тем, что было внутри нее. Эйнгана вышла из Гаиеин-
гута, обширного водоема около Бамбу-Крика. Эйнга-
на свернулась на земле огромными кольцами. Она сто-
нала и кричала и производила страшный шум с черны-
ми людьми и всем остальным, что было у нее в животе. 

Один старик по имени Баррайя совершал долгий 
переход. И на протяжении всего пути он слышал, 
как она кричит, стонет и причитает. Баррайя под-
крался поближе и увидел Эйнгану — огромную змею, 
извивающуюся, стонущую и кричащую. Баррайя под-
нял свое каменное копье и внимательно наблюдал за 
змеей, выбирая место, куда ударить ее. Баррайя 
ударил змею. Его копье вонзилось рядом с анальным 
отверстием. Из раны хлынула кровь, и вслед за ней 
из раны вышли все черные люди. 

Динго Кандагун погнался за черными людьми. Он 
рассеял их, разделив на различные племена, говоря-
щие на разных языках. Когда Кандагун погнался за 
черными людьми, одни из них превратились в птиц и 
улетели, другие — в кенгуру и ускакали прочь, тре-
тьи — в эму, четвертые — в летающих лисиц, ди-
кобразов, змей, только бы убежать от Кандагуна. 

В то первоначальное время, до того, как Баррайя 
воткнул в Эйнгану свое копье, никто и ничто не мог-

" Алъбедиль М.Ф. В магическом круге мифов. СПб.: Паритет, 
2002. С. 93-94. 
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ло рождаться так, как теперь. Вот почему Баррайя 
вопзил свое копье в Эйнгану. 
Старик Баррайя гиел с востока на запад. После того 
как он воткнул в Эйнгану свое копье, старик отпра-
вился обратно к себе в Баррайявим. Там он нарисо-
вал себя на скале. Затем он превратился в синекры-
лую кукабарру. 

Эйнгана создала реки, и у нас теперь есть вода. 
Вот почему мы живем. Эйнгана сделала Болонг, 
Змею-Радугу... Никто не мог видеть Эйнгану. Она 
оставалась на самом дне. У нее там была нора. В пе-
риод дождей, когда прибывают паводковые воды, 
Эйнгана встает из воды. Эйнгана смотрит на стра-
ну. Она отпускает всех птиц, змей, зверей, детей, 
принадлежащих нам... 

Эйнгана держит нить жизни, которую называют 
Туп. Она все время держит эту нить. Поэтому мы 
зовем ее матерью. Когда мы умираем, Эйнгана от-
пускает эту нить. Когда-нибудь я умру. Мой дух 
Маликпгор, пойдет по пути Болонг, Змеи-Радуги. 
Это значит, что я умер в другом месте. Поэтому 
Маликпгор, мой дух, возвращается в мою страну, 
туда, где я родился. И так делает дух каждого че-
ловека. 

Эйнгана дает душу мужчинам и женщинам. Она 
дает им душу в детстве. Вы сами не можете найти 
эту душу. Если Эйнгана умрет, умрет все. Тогда не 
будет ни кенгуру, ни птиц, ни черных людей, не бу-
дет ничего, не будет воды. Тогда все умрет». 
В данном мифе образ великой матери предстает во всей 

своей архаической полноте — она и создательница мира, 
и прародительница людей, и ответственна за перерожде-
ние души человека и его судьбу, и дарительница жизни. 
Кроме того, мы видим, что эта великая мать связана как 
со змеиной символикой, так и с водной стихией, которая у 
большинства народов считалась стихией перворождения. 

В этом случае, как и в предыдущем мифе, богиня отве-
чает за социальную структуру, жизнеобеспечение и уста-
навливает правовые нормы. Однако с установлением ка-
тегории социальной структуры и жизнеобеспечения — с 
рождением людей уже связываются мужские персонажи. 
Отметим, что уже на этом этапе мифотворчества появля-
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ется мужской персонаж (Баррайя) — носитель фалличес-
кого символа — копья, который способствует рождению 
мира, но его роль в самом творении достаточно незначи-
тельна. Ниже мы покажем, какие из данных функциональ-
ных особенностей являются постоянными, а какие пере-
менными компонентами в образе великой матери. 

Очень близкий по содержанию миф сохранился на 
Африканском континенте у народности фон, которая на-
ходится на том же уровне развития социальных отноше-
ний, что и австралийские племена. Африканцы-фон рас-
сказывают: 

«Когда земля была, наконец, создана, стало видно, 
что на ней находится слишком много всего: и горы, 
и деревни, и животные, и деревья. Вся эта тяжесть 
могла рухнуть в океан, а это грозило миру гибелью. 
Для спасения земли, змея-радуга по имени Айдо-Хве-
до свернулась кольцом, закусила свой хвост и легла 
под землю, став ей надежной опорой». 

Именно ее африканцы-фон и считали мифическим 
предком, сотворившим мир. Она, как и в австралий-
ском мифе, является богиней-матерью — прароди-
тельницей и имеет ту же змееобразную форму. 
Имя богини обозначает: «ты была создана прежде, чем 

были созданы земля и небо ». У Айдо-Хведо нет семьи, она 
всегда одна. В некоторых вариантах мифа говорится, что 
она появилась на свет вместе с первыми людьми, мужчи-
ной и женщиной. Айдо-Хведо двигалась по земле и таким 
образом создавала окружающий мир; в результате он стал 
таким, каким его видят люди. Создав землю, змея стала ее 
опорой, но иногда она всплывает на поверхность воды и 
тогда отражается в небе радугой. В ряде случаев даже счи-
тают, что есть две Айдо-Хведо: одна живет в море, а дру-
гая — на небе, и именно по ней молнии попадают на землю. 

У Айдо-Хведо была одна особенность: она с самого 
начала не любила жару и потому не вылезала из моря. 
Данный аспект мифа крайне важен тем, что, как и у иных 
народов, архаический вариант богини-матери связывает-
ся с водной порождающей стихией. 

Питалась данная богиня железом, которое делали 
красные обезьяны, живущие в море. Если же вдруг у них 

17 Древние цивилизации 
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не окажется железа, то Айдо-Хведо придется кусать 
свой собственный хвост. Тогда земля может соскольз-
нуть в море, и миру настанет конец. А пока происхо-
дят только землетрясения: они случаются, когда 
Айдо-Хведо шевелитсяу устраиваясь поудобнее»72. 
Проследим изменение социально-культурных ролей 

в родоплеменном обществе при дальнейшем развитии 
сюжета сотворения мира. В данном сюжете просматрива-
ется постепенное вытеснение женского персонажа как 
создательницы мира из мифологических систем при раз-
витии родоплеменного общества, а следовательно, и из 
его социальных систем. При этом миф является установ-
ленной нормой и, следовательно, закрепляет в правовом 
отношении вытеснение женщины из властных органов в 
социальной структуре общества. 

Можем констатировать, что до введения земледельчес-
ких культур в мифологической картине мира богиня-мать 
рассматривалась как единая или главнейшая создательни-
ца мира и людей. Все функции, связанные с социальными 
структурами, такие, как отношение, распределение соци-
альных ролей и власти, функции жизнеобеспечения, в том 
числе продолжение рода, и правовые нормы, в первую оче-
редь относились к ней. 

Представляется крайне важной связь богини-матери с 
устройством социальной структуры. Как выяснил М. Гим-
батус, еще в неолите Юго-Восточной Европы одним из воп-
лощений великой богини считалась пчела73. Кратко рас-
смотрим функциональную связь символики пчелы с вели-
кой оогиней и покажем ее влияние на элементы и структу-
ру социального устройства родоплеменного общества. 

Например, роль пчелы, как зооморфного оператора 
древнейшей, еще родоплеменной богини Камрусепы в 
хеттской мифологии, проявляется достаточно ярко. 
В цикле мифов о Телепинусе, или исчезнувшем боге, Те-
лепинус и прочие боги, покинувшие землю и «уснувшие», 
будятся посредством богини Камрусепы и конкретно пче-

72 Альбедиль М.Ф. В магическом круге мифов. СПб.: Паритет, 
2002. С. 115. 

73 Gimbutas М. The gods and goddesses of Old Europe. Los Angeles, 
1974. P. 182. 
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лы. Укус пчелы вызывает у них гнев, происходит катак-
лизм, сопровождающийся грозами, а затем Камрусепа с 
помощью магии их успокаивает, и все возвращается «на 
круги своя». 

Для того, чтобы лучше понять смысл функций и сущ-
ности этой великой богини хеттов, следует остановиться 
на ее имени Камрусепа — «Дух пчелиного роя», тем бо-
лее что в мифах об исчезнувшем боге Камрусепа действу-
ет посредством пчелы. 

Отметим одну важнейшую деталь, связанную с куль-
том пчелы в хеттской традиции. Сам смысл ее укуса со-
стоит в том, что он, по мнению хеттов, связывался с очи-
стительными действиями. Данное обстоятельство указы-
вает на ее божественное происхождение. В одном из ва-
риантов мифа о Телепинусе сказано: 

«"Иди принеси Пчелу", — повторила Богиня-Мать. 
Взяв Пчелу из рук Бога Солнца, Богиня-Мать к ней 
обратилась: "Лети! Ищи Бога Телепинуса, когда 
ты его найдешь, ужаль его в руки, ужаль его в ноги, 
намажь воском ему глаза и руки, очисти его, и освя-
ти его, и приведи ко мне" ». 
При этом следует учитывать, что очистительный об-

ряд, как и обряд освящения, с точки зрения хеттов, про-
водился в связи с тем, что был совершен какой-то грех. 
Следовательно, речь может идти не только о том, что оога 
Телепинуса кто-то обидел, и он ушел, а что сам его уход 
рассматривается как великий грех, вне зависимости от 
причины гнева. Сам сон бога можно приравнять к состоя-
нию смерти, водные лилии, оплетшие бога, указывают о 
его соприкосновении с нечистым подземным-подводным 
миром. 

Следует отметить, что мотив «спасения с помощью 
пчелы » отмечен В.Н. Топоровым в русской сказке о козе 
лупленной74: 

«Коза рухлена, половина бока луплена, заперлась в 
избе, выжив из нее зайца; ни сам заяц, ни пытавшие-
ся помочь ему бирюк и кочет не смогли попасть 
внутрь избы. Помогла пчелка: пчелка рассердилась, 

74 Топоров В.Н. 1975. С. 26. 
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гнгчала летать круг стенок; вот жужжала, жужжа-
ла и нашла дырочку, влезла туда да за голый бок и 
жальнула козу рухлену и сделала на боку пухлину. 
Коза со всего маху в дверь — и была такова! Тут 
зайчик вбег в избу»7\ 
Кроме мотива, отмеченного В.Н. Топоровым, следует 

указать и на мотив возмездия, наказания. Коза в сказке 
карается посредством укуса пчелы, но и заснувший бог в 
хеттских мифах жалится пчелой, что может пониматься 
одновременно и как акт пробуждения от смерти, и как 
наказание за уход из мира. Отметим данное обстоятель-
ство, т. к. подобные богини-матери, что будет показано 
ниже, являлись богинями Жизни-Смерти. 

Влияние культа пчелы на социальное устройство хо-
рошо просматривается из некоторых фольклорных источ-
ников. Так, по устному сообщению А. Рыбина (запись сде-
лана А. Наговицыным в 2002 г.), в целом ряде мест Ниже-
городской области сохранилось представление о мире, 
связанное с пчелой: «...есть пчельник небесный, и есть 
пчельник земной, а Бог — это водитель пчел». По его же 
сообщению, гудение — вибрация небесного пчельника 
образовала земной пчельник. Прародительница людей 
великая мать Лада от вибраций небесного пчельника по-
родила людей. Мать-Земля, в свою очередь, своими виб-
рациями порождает земной мир. Сообщество людей — 
тоже пчельник, имеющий свою вибрацию, связанную с 
продолжением как жизни сообщества, так и отдельного 
человека. С вибрациями связан и уход человека из мира — 
смерть, имеющая название — часование. 

При этом необходимо учитывать, что устройство пче-
линого роя достаточно сложно и может быть соотнесено с 
социальной структурой, в первую очередь построенной на 
родовых принципах. Кроме того, «возглавляет» пчелиный 
рой матка, что вполне может быть соотнесено с ведущей 
ролью женщины в определенной родовой структуре. 

Для уточнения связи символики великой богини и пче-
лы рассмотрим некоторые мифологические и фольклор-
ные параллели богини Камрусепы, как предводительни-
цы пчелиного роя. 

75 Афанасьев. № 62. 
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Главнейшей ролью пчелы является то, что она кроме 
связи с социальной структурой связана с категорией жиз-
необеспечения. Она дарительница жизни, при этом дан-
ная функция совпадает с основной физиологической фун-
кцией женщины в обществе. О роли пчелы, как силы, ко-
торая может возвратить жизнь на землю, известно и из 
русских заговоров. Приведем один из них76. 

«Ты, пчелынька, пчела ярая! Ты вылети с заморья, 
ты вынеси ключики, отомкни летичко, летичко 
теплое, лето хлебородное! Жаворонки, перепелуги-
киу птички-ласточки! Прилетите к нам! Весну яс-
ную, весну красную принесите нам! На жердочке, на 
бороздочке, и с сохой, и с бороной, и с кобылой воро-
ной, с пряльцем, с донцем, с кривым веретенцем! 
Зима нам надоела, хлеб и сено поела, ручки-ножки 
познобила, скотинушку поморила! » (Оренбургская 
губерния) 
В данном заговоре функция дарения жизни уже имеет 

космогонический оттенок, связанный со сменой времен 
года. 

Хорошо известно, что мед считался очистительным 
средством, способным изгнать злых духов, и о том, что 
укус пчелы или муравья может излечить от паралича ко-
нечностей. Подобный сюжет широко распространен в 
фольклоре народов мира, что понятно потому, что лечеб-
ные свойства меда и лечение от онемения конечностей 
посредством пчелиного и муравьиного яда хорошо извес-
тны в народной медицине. Связь с пчелой, способной ожив-
лять, мы находим в финно-карельском эпосе «Калевала », 
где герой Аемминкяйнен, убитый врагами из хтоническо-
го мира, воскрешается чудесным медом, принесенным 
пчелой с девятого неба от Верховного Бога Укко по 
просьбе матери героя77. Пчела прилетает к Укко: 

«Полетела в погреб к богу, к всемогущему в чуланы. 
Там готовилося средство, там вываривались мази; 

Круглый год. Русский земледельческий календарь. С. 136. 
Калевала. Руна 15. С. 181. 
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там в серебряных кувшинах, в золотых котлах богатых 
посредине мед варился, по бокам помягче мази.. .» 

«Эта мазь, какой ждала я; вот таинственное средство; 
им сам бог великий мажет, утоляет боль создатель ». 

Древнейший культ пчелы, связанный с культом богини-
матери, так же прослеживается в Древней Греции. В древ-
негреческой традиции известна еще одна богиня-мать, свя-
занная с пчелой, это Мелисса, которая иногда предстает в 
мужском облике Мелисея — «медового человека», отца 
Адрастеи и Ио. Представление пчелиной богини в мужском 
облике связано с тем переходным социальным состоянием 
общества, когда родовой строй приходил в подчинение ран-
ним типам государства, и происходила замена великих жен-
ских богинь на мужские божества, что было связано с необ-
ходимостью изменения типа власти. 

Диодор Сицилийский, а за ним и Каллимах («Гимн к 
Зевсу») изображают Мелиссу в образе пчелы, кормящей 
Зевса-младенца78. Подобный сюжет интересен потому, 
что Зевс в своей древнейшей ипостаси являлся умираю-
щим и возрождающимся богом, а его вскармливание, с 
одной стороны, могло связываться с приходом весны, а с 
другой, для битвы со своим отцом Кроносом. Пчела была 
эмблемой Афродиты, а затем — Девы Марии. В ряде ми-
фологических традиций пчела служит символом неба79. 

Кроме того, древние греки поклонялись богине фри-
гийского происхождения Кибеле. Ее называли «великой 
матерью», и она была связана с плодородием и дикими 
природными силами. Эта богиня тоже соотносилась с 
культом пчелы, т. к., согласно Лактанцию, жрицы Кибе-
лы, «великой матери», звались мелиссаи, т . е . пчелы. 
Иными словами, Кибела стояла во главе жриц-пчел и 
таким образом подобно Камрусепе была хозяйкой пче-
линого роя. 

Отметим, что в мифе о Телепинусе Камрусепа также 
называется богиней-матерью. Она также спасает мир, воз-

7" Callim. Hymn. 46, 50. 
79 Jobes G. Dictionary of mythology. Folklore and symbols. N. Y., 

1962, V I ,p . l93 . 
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вращая бога Телепинуса. В одном из вариантов мифа го-
ворится: 

«"Не бойся! — успокоила Богиня-Мать. — Если это 
твоя вина, я ее поправлю. Если не твоя — также 
поправлю. Иди принеси мне пчелу". 
"Боги великие и малые искали его и не нашли. Неуже-
ли теперь эта пчела будет искать и найдет его? Ее 
крылья малы, и сама она мала". 
Но Богиня отвергла эти возражения и послала пче-
лу, повелев ей, когда найдет Телепинуса, ужалить 
его в руки и ноги и заставить проснуться, а затем 
вымазать его воском и вернуть домой. Пчела отпра-
вилась и облетела горы, реки и источники и нашла 
Телепину с». 
(Согласно тексту, он был найден спящим на лугу 
около города Аихцина (центр культа Бога Грозы).) 
«Ужаленный пчелой, бог проснулся, но снова впал в 
ярость. 
Тогда Телепинус сказал: "Я в бешенстве! Почему, 
когда я сплю и в плохом настроении, ты заставля-
ешь меня вести беседу?"... 
Тогда поспешно прибыл Телепинус. Были гром и мол-
ния. Внизу темная земля была в смятении. Камрусе-
па увидела его. Крылья орла принесли его издалека. 
Она смирила его гнев, она смирила его бешенство, 
она смирила его ярость, она смирила его неистов-
ство ». 
Далее следует ряд магических заклинаний, которыми 

Камрусепа заговорила гнев Телепинуса. 
Следы культа пчелы сохранялись в Европе достаточ-

но долго, что указывает на его важность. Например укра-
инцы до X I X - X X вв. называли пчелу «святой»80. В то же 
время немцы давали пчеле названия «божья птица » и «пти-
ца Марии»81. 

Память о связи великой богини с миром смерти и про-
рочества, видимо, выразилась в сохранившихся поверьях 

Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских 
народов XIX — начала XX века. М.-Л., 1957. С. 54. 
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. 
М., 1995. Т. 3. С. 785. 

263 



Книга II W 

жителей Европы, где пчела связывалась с похоронами. 
Еще у древних пчела ассоциировалась с потусторонним 
миром; появление пчелиного роя считалось дурной при-
метой; пчеле приписывалась способность предвещания82. 

Поскольку все вышеперечисленные богини соотноси-
лись с социальной структурой и мироустройством, и, кроме 
того, в культе пчелы явно прослеживается функция жиз-
необеспечения — можно утверждать: с древнейших вре-
мен существовал древнейший образ Хозяйки мира как 
хозяйки пчелиного роя, где даже сама пчела может выс-
тупать как ипостась богини Жизни-Смерти, а пчелиный 
рой прототипом идеальной социальной структуры. 

2.2. Образ великой матери — 
подательницы жизни в период 

возникновения земледелия. 
ДЛЯ нас важно показать, как образ великой матери преоб-

разуется при возникновении земледелия, но еще в до-
классовом обществе. Основной упор при этом делается на 
функцию жизнеобеспечения. При этом мы учитываем, что 
анализ фактов дал основание Б.А. Рыбакову83 и М. Гимбутас84 

для вывода о том, что у племен раннеземледельческих куль-
тур существовало представление о верховной богине — пра-
родительнице и властительнице всей живой природы, пода-
тельнице плодородия, хозяйке небесных вод. 

В данном случае для нас представляет интерес соот-
несение основного продукта питания и богини — праро-
дительницы людей, которая кроме того, согласно сюжету 
ряда мифов, создает время и движение, а затем поднима-
ет из воды сушу и первый свет. В дальнейшем она занима-
ется социальными проблемами — расселением людей. 
Можно сказать, что культ данной богини носит космого-
нический характер. Однако сама богиня носит имя основ-
ного продукта питания и земледелия и в этом плане ста-
новится дарительницей жизни. 

82 Клингер X. Животные в античном и современном суеверии. 
Киев, 1911. С. 139-148. 

83 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев 
энеолита// СА. 1965. № 1. С. 33-35. 

84 Gimbutas М. The gods and goddesses of Old Europe. Los Angeles. 
1974. P. 502. 
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П р и в е д е м в качестве показательного примера миф из 
описания обряда, о котором индеец пауни Четыре Кольца 
р а с с к а з а л доктору Мелвину Гилмору: 

«Прежде чем возник Мир, мы все были во чреве Земли. 
Мать Кукуруза вызвала движение. Она дала жизнь. 
Получив жизнь, мы направились к поверхности: 
Мы встанем прямо, как люди! 
Это существо стало человеком! Он — особый! 
К особому облику добавлена сила: 
Когда соединились облик и разум, мы готовы выйти на свет — 
Но Мать Кукуруза предупреждает нас, что Земля пока под 

водой. 
Вот Мать Кукуруза возвещает, что вода сошла, и Земля 

теперь зеленая. 
Мать Кукуруза велит людям восходить к поверхности. 
Мать Земля собрала их вместе, они прошли половину пути; 
Мать Кукуруза доставляет их на поверхность. Появляется 

первый свет. 
Мать Кукуруза выводит их наружу. Они вышли уже по пояс! 
Они ступают на поверхность Земли. 
Вот все уже вышли: и Мать Кукуруза ведет их с Востока на 

Запад. 
Мать Кукуруза ведет их к месту их расселения... 
Все свершилось! Все великолепно!»85 

В связи с культом Матери Кукурузы, опираясь на ста-
тью М. Вейгле86, рассмотрим деформацию социально-
культурных ролей, выраженных основным тематизмом в 
культуре, на примере верований племен индейцев Юго-
Запада США. 

Так, у индейцев зуни кукурузные девы приобретают 
своеобразную иконику. Они имеют кисточки на голове, а 
их дети представляются зрелыми початками, которых они 
держат в руках. Считается, что семь кукурузных дев со-
здали первые семена кукурузы, потерев свою кожу. Ха-

8> Alexander Н.В. The World's Rim, Lincoln, Neb.: University of 
Nebraska Press, 1953. P. 89. 
Вейгле M. Мифология индейцев Юго-Запада США / / 
Женщины в легендах и мифах. М.: Крон-пресс, 1998. С. 431— 
463. 
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рактерной особенностью мифологии зуни является то, что 
девы кукурузы являются для них инструментарием осво-
ения пространства и космоса. В их кладовых встречаются 
кукурузные матери, представленные початками, окрашен-
ными в шесть цветов, сообразно шести направлениям све-
та. Мироздание представляется зуни имеющим шесть сто-
рон света и центр. Каждому направлению соответствует 
свой цвет и соответствующий початок, початком представ-
лен и центр мира. Данная концепция используется при 
проведении ритуалов. Космогоничность представлений 
связана с тем, что, согласно одной из легенд, в начале вре-
мен кукурузные девы, дав людям кукурузу, вознеслись 
на небо и стали звездами Малой Медведицы. За ними со-
храняется функция плодородия и покровительства, т. к. 
зуни начинают сажать кукурузу при свете этих семи звезд, 
когда они находятся прямо над головой. Иными слова-
ми — пространственная парадигма имеет для зуни перво-
степенное значение, т. к. указание на время посева связы-
вается непосредственно с расположением звезд-матерей 
над территорией зуни. 

На земле Утсет, у индейцев зиа, сохранилась древней-
шая парадигма, связанная с женской магией. Жрицы (зна-
ющие), даже сажая первые растения, говорят: «Зерно — 
это мое сердце, оно будет питать народ, как молоко 
моих грудей», этим соотнося себя с богиней Кукурузой. 
Богиня Кукуруза в мифологии зиа была разделена на две 
ипостаси. Это Ирриаку — Мать Кукуруза и Иятику — 
Кукурузная Женщина. Иятику соотнесена с загробным 
миром и вселенской мудростью, видимо, мудростью пред-
ков. Она дает людям советы и принимает их у себя под 
землей после смерти. 

Мать Кукуруза, в свою очередь, является магической 
силой, без присутствия которой невозможно достичь ус-
пешного выполнения цели, обозначенной в обряде... «Эта 
сила всемогуща, она — часть той универсальной женской 
власти, которая определяет все мироздание». В данном 
мировоззрении имеется идея порождающей женской про-
изводительной силы, пронизывающей мироздание и явив-
шейся причиной возникновения мира. Видимо, вторая бо-
гиня кукурузы — Иятику, связана с идеей реинкарнации 
или иного типа возрождения души умершего, т. к. все ми-
фологические системы строятся на определенных базовых 
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принципах, приходящих во внутреннее противоречие толь-
ко при смене основных парадигм, в нашем случае социаль-
но-культурных ролей, что не отмечается у индейцев зиа. 

Совершенство богинь характеризуется тем, что как 
Ирриаку, так и Иятику в обрядах символически представ-
лены початком кукурузы, который не должен иметь ни-
каких изъянов. 

У индейцев лагуна и акома Желтая Женщина (Кочин-
ненако) главенствует над кукурузными девами. Ее имя 
также принадлежит богине Ирриаку, Матери Кукурузы 
(священной связки початков). Отметим, что сказания о 
Желтой Женщине в первоначальной форме близки к об-
рядам, в которых упоминается Ирриаку. 

Данная богиня является покровительницей женских 
сообществ, их воинских ритуалов, магии и безбрачия. В ря-
де легенд она отказывается выходить замуж и является 
покровительницей охоты, что сближает ее с греческой Ар-
темидой-охотницей и римской Дианой. Божественность 
богини выражается в том, что она персонификация жен-
щины вообще, она — «Дух Женщины», ее имя перево-
дится как «женщина-женщина». Несмотря на отказ от 
брака, она в некоторых сказаниях называется матерью 
божественных близнецов. 

С ней связан целый ряд историй о похищении, встрече 
с благожелательными духами, рождении близнецов, об-
ретении власти над миром духов и о возвращении к лю-
дям, отказ выходить замуж, ткачество, размалывание зер-
на и т. д. 

Связь Желтой Женщины с женским началом подчер-
кивается еще тем, что у индейцев керес желтый цвет сим-
волизирует женщин и Северо-Запад. Во время некоторых 
обрядов женщины керес раскрашивают лица в желтый 
цвет, а после смерти им тоже окрашивают лица, чтобы 
страж подземного мира Найя Ийяику (Женщина — Мать 
Зерна) смогла определить их как женщин. 

У индейцев хопи весь мир и, в первую очередь, родовая 
структура являются отражением богини Кукурузы в ее 
прямом иконографическом и функциональном значении. 

Как отражение социума початок кукурузы без изъя-
нов, завернутый в перья и хлопок («тиипони»), во время 
обряда возлагают на алтарь, и он олицетворяет мать рода, 
его сердце. Данный початок — необходимый ритуальный 
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предмет любого обряда и одновременно символ автори-
тета старейшины, на которого возложена обязанность по 
его хранению. Считается, что без него весь род и даже об-
щество распадутся. Индейцы хопи, продолжая линию ана-
логии социума и початка, часто сравнивают зерна с людь-
ми, а сами растения — с женщинами. Ведущая роль боги-
ни Кукурузы и женщин в обществе хопи подчеркивается 
тем, что молодые побеги для них — это девушки, а зрелая 
кукуруза — мать. Единство космического, природного и 
социального определяется тем, что зерна и люди взаимо-
связаны и дополняют друг друга. Следуя аналогии, за мо-
лодыми ростками нужно ухаживать, как за детьми, толь-
ко при должной заботе они могут вырасти и стать взрос-
лыми. После «рождения детей » собирают урожай, и рас-
тения становятся трупами («катунгву»). Жизнь их про-
должается в початках, которые оставляют на посев. Их 
называют «пошуми», как и способных родить женщин. 
Так начинается новый цикл. Остальные становятся «ма-
терями» и заботятся о вырастивших их людях, питая их, 
при этом почти в буквальном смысле; початки кукурузы 
служат матерями для инициируемых и детей. 

Кукурузные девушки (салакумана) в обрядах хопи 
представлены танцовщицами- «качина », а также разнооб-
разными куклами. 

Сама идея о загробной жизни и перерождении в дан-
ной концепции связывается со смертью и возрождением 
кукурузы и всего космоса. Мы можем наблюдать соотне-
сение социального, личного, природного и космогоничес-
кого понятий в символе Матери Кукурузы. 

Ее космичность подчеркивается тем, что ритуальный 
початок — «сердце рода» полый в основании, и туда по-
ложено зерно. Сокрытие и выход зерна на поверхность 
относит нас к распространенной у индейцев юго-запада 
США идеи о появлении людей из чрева земли, символом 
которой также является Кукуруза. Космичность початка 
подчеркивается тем, что он связывается как с земным 
миром — чрево (внутренняя часть початка с зернами-
людьми), так и с небесным миром — сверху он расписан 
символами облаков, куда должны, в конце концов, пере-
меститься люди. Початок символизирует весь мир хопи. 
При этом Кукуруза одновременно и мать всего сущего, 
она же — источник жизни источник съедобного. 
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У индейцев хикарилья одной из основных магических 
субстанций является пыльца растений. Сама Мать Куку-
руза чаще всего понимается как Первопричина всего жи-
вого, поэтому в обрядах ее функция чаще всего связана с 
рождением и размножением. Двойные початки ели жен-
щины, желавшие иметь детей; давали их и лошадям, что-
бы те быстрее размножались. В двойном початке намеча-
ется двойственность в восприятии одной великой богини. 

Богиня Кукуруза также связана с женской ролью в 
социуме, т. к. мать жениха давала невестке на помол не-
сколько зерен кукурузы, чтобы проверить, насколько она 
хорошая хозяйка. Вообще, Кукуруза фигурирует почти 
во всех мифах, ритуалах и обычаях хикарилья. 

У индейцев тева появляется принцип бинарных оппо-
зиций, при этом он еще не содержит категориальных про-
тивопоставлений Добро-Зло. Данный принцип базирует-
ся на противопоставлении летнее-зимнее, мужское-жен-
ское. В силу появления данного принципа матерью летне-
го рода племени считается Женщина Синей Кукурузы, а 
матерью зимнего рода — Дева Белой Кукурузы. Полага-
ют, что они сопровождают людей с момента их сотворе-
ния, и каждый новорожденный получает от них души. При 
этом роды принимают две повивальные бабки; аналогич-
но, по прошествии двух дней, перед тем как дать имя мла-
денцу, его выносят рано утром в поле две «крестные ма-
тери» с двумя початками кукурузы, окрашенными в си-
ний и белый цвета. В силу социального развития происхо-
дит выделение из одного изначального женского боже-
ства двух богинь. Женщина Синей Кукурузы, ассоцииру-
ющаяся непосредственно с женственностью, фигурирует 
в мифах редко. В то же время Дева Белой Кукурузы, у 
которой проявляются и мужские качества, сохраняет за 
собой все основные признаки изначального божества и 
основной массив мифов, в том числе зачатие от Солнца 
или другого бога. 

При развитии данной тенденции и переходе социаль-
ной власти к мужской части общества на этом этапе его 
развития обычно наблюдается изменение социально-куль-
турных ролей в сторону полного замещения женского 
персонажа мужским. Так же представляет интерес появ-
ление концепции о двух духовных составляющих челове-
ка. Данная концепция близка к понятиям индийской фи-
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лософии об анимус и анима, а также к китайской с проти-
вопоставлением Инь и Ян. Следует отметить принципи-
альное отличие такого противопоставления как основы 
мира с другим типом противопоставления, который несет 
в себе принципы противопоставления добра и зла: Ангх-
ро-Майнью — Ахура-Мазда, Чернобог — Белобог, Сата-
на — Бог и т. д. 

Принцип появления бинарных оппозиций достаточно 
ярко проявляется в ритуалах Благословения. Женщины 
навахо ели желтую кукурузу, мужчины — белую. Прин-
цип полового и функционального разделения пронизыва-
ет и мифологию навахо: у них Первый Мужчина и Первая 
Женщина возникли из початков кукурузы или вследствие 
соединения (соития) цветных облаков (символизирующих 
стороны света) — из желтого и синего появилась Она, а из 
черного и белого — Он. 

Функция создания мира у навахо при этом испытыва-
ет трансформацию. Мать Кукуруза не является творцом 
мира. Его посредством разума сотворили ее дети — пер-
вая пара людей. Они сотворили внутренние формы всех 
природных явлений, которые имеют хоть какую-нибудь 
значимость для этого мира. 

Представляет интерес соотнесение практики колдов-
ства с инцестом, т. к. и то, и другое, видимо, является в 
повседневности табу и разрешается только в специаль-
ных случаях. Инцест в подземном мире имел результа-
том появление некоторых видов колдовства. 

Из других версий мифа видна ведущая роль женщи-
ны-богини и как ее отражение женщины в социуме. В ми-
фах говорится, что на третьем подземном уровне проис-
ходит разделение полов, причем измены Первой Женщи-
ны ускоряют этот разрыв. Мужчины переживают его лег-
че, чем женщины, излишества которых порождают раз-
личных чудовищ. После примирения они соглашаются, 
чтобы ими руководили мужчины. В данном случае мы име-
ем изменение социально-культурных ролей, т. к. «изме-
ны» женщины и должны были породить многообразие 
мира, в том числе и чудовищ, Вспомним порождение чу-
довищ матерью-землей Геей в греческой мифологии. 

Позже для закрепления ведущей роли мужчины в со-
циуме данный миф был переосмыслен в сторону объясне-
ния подчиненного положения женщины из-за ее сексу-
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альной распущенности, что стало необходимо при обра-
зовании моногамной семьи. Переосмысление мифа о жен-
ской распущенности видно и из-за того, что, по содержа-
нию мифа, мужчина имеет большее сексуальное влече-
ние, чем женщина. 

Роль женского божества как создательницы семьи, 
рода, социума вообще, так и конкретного человека как ин-
дивида проявляется в том, что после выхода на землю Пер-
вая Женщина провозглашает, что отныне все люди будут 
искать себе пару. Далее она создает мужские и женские 
гениталии, чтобы привлекать представителей противопо-
ложного пола — пенис из бирюзы, а влагалище из белой 
раковины. После серии заклинаний она положила их ря-
дом и полила отваром (настойкой), который вызывает бе-
ременность. Она определила даже степень желания — 
большую для мужчин и меньшую для женщин. Совокупле-
ние должно расслаблять пенис и укреплять влагалище. 
Данная парадигма, возможно, связана с тем, что роль жен-
щины в социуме повышается с рождением каждого ребен-
ка, при этом ее роль в семье может повышаться только за 
счет ослабления властных позиций мужчины, т. е. при со-
итии, аналоге рождения, вагина укрепляется, а пенис осла-
бевает. 

Видимо, имеется в наличии связь правовых норм с кос-
мическими и биологическими законами. Подобное соци-
альное правило встречается до настоящего времени вез-
де, где сохраняются следы родоплеменных и родосемей-
ных отношений. 

Даже в современном нам СССР такие женщины выде-
лялись на государственном уровне, как «Мать-героиня», 
являющаяся основой жизнеобеспечения уже на уровне го-
сударства. Аналогичные тенденции ярко проявлялись в гит-
леровской Германии и в послевоенном США во время го-
сударственной программы о количественном росте нации. 

Космогоничность богини Кукурузы проявляется еще 
в том, что она связана с судьбой и пространством. У нава-
хо принято во время путешествий по ночам рассыпать 
пищу из кукурузы для удачи и привлечения счастья в пути. 

За Кукурузой сохраняется социально-культурная 
роль защитницы, ее называют «матерью, которая забо-
тится о навахо с начала времен ». Как божественный сим-
вол Кукуруза — проявление божественного; ее образ свя-
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зан с высшими этическими идеалами. В мифах и обрядах 
могли фигурировать такие персонажи, как Девочка Ку-
курузный Жук и Мальчик Кукурузная Пыльца. Во время 
обряда посвящения девушки должны были молоть зерна 
и готовить опару для огромного пирога, который выпека-
ли в земле в последнюю ночь пения. Он символизировал 
собой мать-землю и был даром Солнцу, обеспечивая де-
вушке здоровье и долголетие. 

Уже в образе ацтекской богини Кукурузы прослежи-
вается изменение социально-культурных ролей в культе 
богини Кукурузы, т. к. ее культ относится уже к переход-
ному периоду становления древней империи. Появляют-
ся сюжетные линии с участием мужских персонажей, но, 
как и в предыдущем мифе, само творение связывается по 
принципу магии подобия с одной из ведущих деятельнос-
тей племени. 

В период развития производственных отношений и 
специализации, когда то или иное производство могло 
стать объектом торговли или обмена, роль великой боги-
ни, соотносящейся непосредственно с продуктом пита-
ния, могла существенно изменяться. Так, до наших дней 
сохранился ритуал, представляющий миф сотворения 
мира, у индейцев пуэбло связанный с происхождением 
глиняной посуды. В ритуале, изображающем мифические 
события, участвуют родители-«качина» Женщины-Пау-
ка — Глиняная Старуха и Глиняный Старик. Исполните-
ли надевают белые маски с красными глазами. В то время 
пока старуха работает, Старик танцует вокруг нее, что 
означает акт одухотворения через магический танец фор-
мы, создаваемой Старухой. Когда горшок уже почти го-
тов, Старик разбивает его ударом ноги. Старуха хватает 
его палку — часть традиционного костюма «катсина», и 
гоняется за ним. После чего старик раздает по кусочку 
глины всем женщинам в деревне и повелевает им делать 
глиняную посуду, как бы передавая им сопричастность к 
космогоническому акту творения. Пуэбло в связи со сво-
ими мифологическими представлениями считают, что гор-
шки во время приготовления наделяются своей собствен-
ной жизнью. 

Следует указать, что каждый миф пуэбло о сотворе-
нии мира включает в себя и создание жизни посредством 
лепки из глины. В особенности это касается племени ке-
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pec, где фигурируют три женщины богини — создатель-
ницы жизни. Имена двух из них: Иятику (Приносящая 
жизнь), а имя ее сестры — Науцити (Более-чем-все-в-
корзине). По приказанию третьей — Итктинаку — боги-
ни отправляются на землю с корзинами, полными семян и 
глины, из чего они сотворяют все формы жизни. 

Итктинаку — Женщина-Мысль. Персонификация 
божественной мысли характерна, в первую очередь, для 
мужских персонажей — демиургов, творящих мыслью 
или словом, в том числе и еврейскому Яхве. 

Духовные вожди индейцев керес — кассики — выра-
жают заботу о своем народе тем, что в ритуале символи-
чески «ухаживают» за глиняными статуэтками людей. 
В данном случае они используют магию подобия или сим-
патическую магию, соотносящую образ с оригиналом. 
В связи с данными представлениями у всех племен пуэб-
ло встречаются маленькие статуэтки, сделанные часто из 
необожженной и не раскрашенной глины или кукурузно-
го теста, которые служат объектами ритуалов, в особен-
ности тех, что связаны с зимним солнцестоянием и Рож-
деством. Смысл обряда в том, что в зимнее солнцестоя-
ние день становится самым коротким, и по законам той 
же магии подобия следует обновить как сам космический 
цикл для его продолжения, так следует обновить людей, 
изображенных глиняными фигурками. Аналогично, изоб-
ражения домашних животных устанавливаются на «кива» 
или алтари, а затем их закапывают в загонах для скота, 
«чтобы его было больше». С такой же целью женщина, не 
имеющая детей, изготавливает фигурку малыша, ставит 
ее на алтарь или помещает в маленькую колыбель в осо-
бом месте дома; иногда одна из «качина » дарит ей глиня-
ного или вырезанного из дерева ребенка, и она нянчит его, 
называя «сердцем ребенка». Такие глиняные фигурки 
считаются «семенами, из которых вырастают настоящие 
вещи». 

Следует обратить внимание, что уже при развитии и 
специализации общества у индейцев керес в творении мира 
мужской персонаж начинает выходить на ведущее место. 
Подобную ситуацию следует признать типической. 

Образ ацтекской богини Шочикецаль восходит к древ-
нейшему образу богини индейцев Центральной Америки, 
которая условно названа «богиней с косами», примерно 
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5 тыс. лет до н. э. мифы, связанные с этой богиней, вос-
становлены по петроглифам и многочисленным фрагмен-
там статуэток, керамик и штампам87. 

Эта древняя мать представляет собой всю вселенную, 
олицетворяя одновременно небо и землю, жизнь и смерть. 

На скальном рельефе в Чалькацинго (Мексика) боги-
ня предстает владычицей Вселенной, сидящей на троне в 
пещере. (Как показано в нашем исследовании, пещеры у 
многих индейских племен являлись местом рождения 
людей и животного мира, а также местом возникновения 
различных племен.) В руках богиня держит двухголового 
ящера — своего теоморфного двойника. Как отмечалось 
ранее, образ змея и ящера практически у всех народов 
соотносился с символикой земли, ее плодородия и воз-
рождения. Следовательно, богиня держит в руках не толь-
ко свой образ, но и своеобразный магический оператор, 
который является одновременно и символом ее власти. 

Двойственность богини подчеркивается тем, что в ряде 
случаев она представляется с двумя головами. Из ее гру-
ди сочится небесное молоко — дождь, она хозяйка любой 
влаги. Кроме того, она отвечает за процветание всего рас-
тительного и животного мира. 

Позднее, при расслоении родового общества ее образ 
расщепляется на ряд отдельных богинь, связанных с вла-
гой, луной, деторождением, смертью, кукурузой, какао, 
агавой и т. д. Известны и зооморфные изображения боги-
ни, например, в образе утки (ср. богинь — творительниц 
мира в образе утки и иных птиц). 

Проанализировав вышеприведенный материал, можем 
констатировать, что единый образ великой богини-мате-
ри, практически олицетворяющей собой всю вселенную, 
при развитии социальных сообществ, особенно в переход-
ные периоды, проходит стадию расщепления на отдель-
ных божеств. Данная тенденция связана еще и с катего-
рией производственной специализации, когда при услож-
нении социальных структур выделяются отдельные со-
циальные и профессиональные группы, в отличие от об-
щества раннего типа, где каждый умел делать все сам. При 
возникновения специальных социальных и производ-

87 Кинжалов Р.В. Индейцев Центральной Америки мифология / / 
Мифы народов мира. Т. 2. С. 516-522. 
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ственных групп возникает необходимость в личном бо-
жественном покровителе такой группы или функции, свя-
занной с ведущей деятельностью группы. Даже в совре-
менном мире подобная тенденция проявляется в талис-
манах, флагах, символах, тех или иных закрытых или по-
лузакрытых сообществ или групп (например, спортивные 
команды или университетские «братства» в Западном 
мире). Подобная тенденция способствует изменению со-
циально-культурных ролей с женских на мужские, т. к. 
во время переходных социальных периодов, власть, как 
правило, принадлежит военной аристократии, имеющей 
мужского верховного бога, Бога Грозы, реже Бога Солн-
ца. В профессиональном плане происходит вытеснение 
женщины из целого ряда видов деятельности, связанной 
со статусными позициями в обществе, например охотой, 
которая является важнейшей зоной обеспечения пищей. 
Однако при развитии земледелия социально-культурные 
роли женских божеств в большинстве случаев восстанав-
ливаются, т. к. социальная роль женщины, связанной с 
производством в сельском хозяйстве, и значит, податель-
ницы пищи и жизни, также возрастает, если данный пери-
од не связан с активной деятельностью военизированных 
мужских социальных групп, выходящих в сознании сооб-
щества на первое место, как защищающие его существо-
вание и благополучие. 

2.3. Пути вытеснения 
богини-создательницы мира 

из космогонических мифов 
Для определения общих закономерностей развития 

космогонических систем родоплеменного общества и вы-
явления изменения социально-культурных ролей в этих 
системах приведем элементы зафиксированной в X I X -
XX вв., в период полной победы христианства и развитого 
государственного строя, финно-карельской космогонии. 
В ней переход от женских богинь к мужским имеет свои 
характерные черты. Данный материал имеет несомненный 
интерес, т. к. в силу своей культурной устойчивости и на-
родности передает базовые космогонические представле-
ния народа еще времен господства семейно-родовых от-
ношений, сохраняющихся у финнов и в особенности ка-
рел в ряде случаев до настоящего времени. 
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Традиции и мифология финнов и карел для нас важна, 
прежде всего, потому, что она имеет много общих черт с 
традиционной славянской культурой северо-запада Ев-
ропы. Понимание многих черт исконно славянского виде-
ния мира невозможно без анализа родственной культуры 
этих ближайших соседей славян. Эти общие черты мы и 
попытаемся показать далее. 

Нас более интересует прибалтийско-финская группа, 
как имеющая наибольшее количество известных матери-
альных и песенно-эпических памятников. 

Если рассматривать общие черты мифологии всех фин-
но-угорских народов, то складывается следующая кар-
тина. Бог-демиург велит водоплавающей птице или млад-
шему брату в облике птицы, плавающему по первичному 
океану, достать со дна моря щепотку земли. Из нее деми-
ург творит Землю и все полезное на ней, а его брат из час-
ти земли, утаенной во рту, создает горы и все злое на Зем-
ле. Другой вариант космогонии — творение из яйца, сне-
сенного птицей (в финской, карельской, эстонской, саам-
ской, коми мифологиях). Мир у финно-угров разделяет-
ся на три основные зоны: верхнюю (небо с Полярной звез-
дой в центре), среднюю (земля, окруженная водами океа-
на), нижнюю (загробный мир холода и мрака). Мировой 
осью служило дерево, столб или гора. 

Во главе позднего пантеона богов у карел и финнов 
стоял Укко — хозяин неба, грозы, дождя, он же демиург-
творец. Вместе с Укко обитает и его жена Рауни — богиня 
земли, отодвинутая на второй план. 

При этом отношение к созданию мира неоднозначно и 
имеет несколько культурных пластов, сохраняющихся 
одновременно. В «Калевале» говорится, что воздух — мать 
всему на свете. Соотнесение воздуха с первоосновой мира 
и принципом материнства также отсылает нас к древней-
шим представлениям о создании мира богиней-матерью. 
Старший брат — вода, средний брат — огонь, младший 
брат — железо, что соответствует индоарийскому разде-
лению мира на основные стихии: воздух, вода, огонь и зем-
лю, в данном случае — железо. Причем, младшего брата, 
железо, надо понимать как архетип металла. Там же ска-
зано, что железо (мягкое, серая сталь, некрепленое желе-
зо) появилось из молока трех дев творения, среда обита-
ния которых — воздух. Воздушные девы родились от по-
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тирания рук Укко у себя на колене, что явилось явной 
позднейшей попыткой связать древних богинь-матерей с 
мужским персонажем, поставленным во главу пантеона. 
При этом нелепость передачи функций порождения жи-
вого мужскому персонажу являлась общей чертой таких 
мифопостроений. В скандинавской космогонии одна нога 
Имира с другой зачала великанов. 

Великая богиня — финно-карельская дева творения 
Ильматар — перворожденная (Каве): создательница моря, 
родительница Вяйнямейнена, вышла из воздушной среды 
и, возможно, является одной из вышеупомянутых дев, 
создательниц железа. 

Очень важен момент, что по аналогии с Библией (хотя 
заимствований нет никаких) Мир создается не напрямую, 
а творятся принципы (матрицы мира). 

В Библии сказано: «В начале сотворил Бог Небо и 
Землю, Земля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над водой». Это говорит о 
том, что Земля и Небо — не земля и небо, в современном 
понимании. Они являются разделением божественного 
принципа и принципа материи. Так же и у финно-карелов 
изначально разделены воздушное пространство и вода. Но 
это не та вода, матерью которой стала Ильматар. Она — 
мать морей, воды рек и озер. Она их одухотворила, при-
внесла в них себя из воздушной среды, удалилась от нее. 
Отметим, что верховный бог Укко остается в Воздухе и на 
Небе. Именно из-за этого разделения «нечисть» и может 
скрыться от гнева Укко только в море. Царство смерти и 
Манала (Туонела) связаны с морем, т. е. отделены от Укко. 
Царство Канмы, смерти, тоже связано с морем. 

Рассмотрим еще один важный персонаж финно-ка-
рельской космогонии, который изначально несет в себе 
черты великой богини-матери. Это священная жена 
Укко — Рауни, которая является одним из проявлений 
воздушного пространства, а также является богиней Зем-
ли. (Жена Укко, Рауни (фин. rauni — «куча камней», вос-
станавливается из герм, fraujan, ср. гот. «господин», ср. 
сканд. фрейя.) 

На самом деле, Рауни-Земля находится внизу и со-
ставляет с Укко-Небом священную пару, характерную для 
мифологии всех народов (Уран и Гея, Род и Рожаница, 
Дийевас и Дейва). На небе находится душа Земли — Рау-
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ни. В мифологиях различается тело бога, которое может 
быть горой, священной рощей, источником, и его сакраль-
ная сущность, близкая человеческой душе. Под личнос-
тью бога и понималась эта сакральная субстанция, кото-
рая могла по своему желанию перемещаться по Вселен-
ной. Поэтому богиня Земли могла жить в доме своего не-
бесного мужа (ср. в греческой мифологии присутствие 
богини Земли Геи на Олимпе). 

Бесполое рождение мира говорит о том, что Рауни — 
принцип жены, а не персонифицированная жена Укко. 
В связи с этим вспомним древнейшую андрогинность та-
ких великих женских божеств, как Кибелы. Возможно, в 
древности Укко, как и многие верховные боги-создатели, 
совмещал в себе женский и мужской принцип. И т. к. в 
«Калевале» явно прослеживаются следы матриархата, то, 
видимо, к его женскому принципу — Рауни и были обра-
щены молитвы предков карел, финнов, эстонцев. 

Однако видна тенденция разделения космоса и основ-
ных великих богов на пары: небо-земля. Подобные тен-
денции наблюдаются в развитых родоплеменных сообще-
ствах еще до создания военной аристократии и говорят о 
паритетности социально-культурных ролей, как в мифо-
логических структурах, так и в общественной жизни. 

Мы полагаем, что развитие космогонических пред-
ставлений о рождении мира имеет двоякую тенденцию, 
ярко выразившуюся в средневековом схоластическом спо-
ре: «Что первично? Курица или яйцо?» 

Первое направление рождения космоса от великой 
богини, как было показано выше, постепенно связывалось 
с идей противопоставления земли и неба, т. е. возникно-
вения бинарной оппозиции мужского и женского начал с 
постепенным подчинением женского мужскому. 

Другой вариант такого противопоставления — возник-
новение из прежде единого мира принципов Света и Тьмы, 
имеющих при развитии мифологемы выражение в таких 
мировоззренческих системах, как зороастризм с проти-
вопоставлением Ахура-Мазды — Ангхро Майнью (Ор-
мазда — Ариману), или Белобога — Чернобогу у славян, 
или Христа — Сатане в христианстве, или дэвов и ассуров 
в индуизме. 

Впрочем, в «Ригведе » один и тот же бог зачастую име-
нуется и дэвом, и асуром, у скандинавов Один несет и Свет, 
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и Тьму, выступая двояко, творит и разрушает — и это бо-
лее древнее философское представление даже в части эти-
ки традиции. 

Единая птица-прародительница мира, как зооморф-
ное выражение богини-матери, как будет показано, пред-
стает в образе черного и белого начала (в бинарных мифах 
творения на Руси в виде Бога и Сатаны). При этом «чер-
ное, хтоническое начало», всегда сопоставляемое с женс-
кими персонажами (уточка, голубица), собственно, и до-
бывает землю из Первовод, с которыми соотносится. Од-
нако само творение позднее всегда начинает приписывать-
ся началу светлому, а черное с позором изгоняется. 

Второе направление в мифе Созидания связывается с 
символикой Яйца. Его характер представляется смешан-
ным, откуда и появляется идея непознанного хаоса. Од-
нако тенденция смены социально-культурных ролей в 
конечном итоге приводит к созданию из Хаоса вначале 
мужского персонажа, или он сам создает Хаос, а следом 
Космос. Идея первовод, как изначально женского нача-
ла, в ряде случаев абстрагируется, а при ранних государ-
ственных системах, в ряде случаев при военной аристо-
кратии рассматривается как чудовище, из которого муж-
ской персонаж, как вавилонский Мардук из тела прама-
тери Тиамат творит мир. 

Рассмотрим подробнее этапы развития и изменения 
социально-культурных ролей в мифологических системах. 

Следы богини-матери, как первичной причины созда-
ния мира, сохранились в финно-карельском эпосе. При-
чем она выступает в двух ипостасях одновременно: как 
«мать воды и дева неба », создающая землю и ее ландшафт, 
и как древнейшая богиня создательница мира в образе 
утки: 

«Утка красоты приметной 
над водой летает, кружит, 
смотрит, где гнездо устроить, 
место ищет для жилища. 

На восток летит, на запад, 
юг и север облетела, — 
не нашла такого места, 
не нашла земли клочочка, 
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где б она могла устроить 
для птенцов своих гнездовье. 
Так она летала долго, 
размышляя и гадая: 
«Коль гнездо совью на ветре, 
на волнах жилье утятам, — 
то гнездо повалит ветер, 
волны унесут жилище ». 
И тогда, внимая птице, 
мать воды и дева неба 
подняла из вод колено, 
чтобы утка опустилась 
и свила свое гнездовье. 
Утка красоты приметной 
над водой летает, кружит. 
Вдруг — увидела колено 
на морском просторе синем, 
приняла его за кочку, 
за клочок зеленый дерна. 
Полетав над синей гладью, 
села на колено девы 
и, гнездо на нем устроив, 
стала класть златые яйца. 
Вот на яйца утка села, 
стала согревать колено. 
День, другой сидит наседка, 
наступило третье утро — 
мать воды вдруг ощутила, 
что горит ее колено 
и от жара силы тают. 
Лишь отдернула колено, — 
яйца в воду покатились, 
прямо угодили в волны, 
вдребезги они разбились, 
разлетелись на кусочки. 
Все упавшие осколки 
на глазах преобразились: 
нижние концы тупые 
стали матерью-землею, 
островерхие скорлупки 
в свод небесный превратились. 
И тогда желтка верхушка 
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ярким солнцем заблестела, 
часть белка, его верхушка, 
засияла лунным светом; 
крапинки скорлупок пестрых 
стали звездами на небе, 
части темные скорлупок 
в тучи темные сгустились88. 

В глубокой древности родственные финнам племена 
жили и на запад к Смоленску, но в девятом веке даже мос-
ковская окраина и верхнее течение Оки до Рязани уже 
были заняты славянами. 

Схожесть языческой культуры индоевропейских и 
финно-угорских племен отмечали еще в период бытова-
ния «суеверий»: 

«Всюду являются колдуны, и всюду живут они сре-
ди страшных картин природы — это их мир. Итак, 
более трех четвертей всего населения Земли воспи-
таны в такой вере, ибо ведъ и в Европе большая часть 
народностей финского и славянского происхождения 
НЕ ОТСТУПАЕТСЯ от колдовства, от заклтшния 
природы, от ЕСТЕСТВЕННОЙ религии... »89 

Как водится, благочестивые христиане не упускали 
случая искоренить народную веру и у финнов. Вот что 
пишет папа Григорий IX в 1237 г. архиепископу уппсаль-
скому: 

«Как сообщают дошедшие до нас ваши письма, на-
род , называемый тавастами, который когда-то 
большим трудом и заботами вашими и ваших пред-
гиественников был обращен в католическую веру, 
ныне стараниями врагов креста, своих близких со-
седей снова обращен к заблуждению старой веры и 
вместе с некоторыми варварами и с помощью дьяво-
ла, совершенно уничтожает молодое насаждение 
церкви божьей в Тавастии (Финляндии). Яростью 
этих язычников владычество шведское ниспроверга-

Калевала. Петрозаводск: Карелия, 1973. С. 3 -8 . 
3'' Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit von Iohann 

Gottfried Herder, 1784. 
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ется, отчего легко может наступить совершенное 
падение христианства, если не будет прибегнуто к 
помощи бога и апостольческого престола»90. 
Не надо быть специалистом, чтобы не заметить оче-

видного сходства в символике оберегов славян и финно-
мордовского племени мерь. 

Первейшей задачей ооерега как раз и было привечание 
Бога и его силы. Поэтому они являются серьезным отра-
жением представлений о космогонии практически у всех 
народов. 

Замечателен тот факт, что знаки, используемые фин-
скими племенами в магических амулетах, встречаются на 
языческой утвари и даже на окладах икон на Руси. При-
чем, если у тех лее карел или мери магический смысл аму-
летов ясен (по их основной функции), «русскую» вязь 
почему-то рассматривают просто как узор. 

Кстати, весьма сильным оберегом считалось изобра-
жение медведя, или три головы медведя, одна над другой. 
Этот оберег приносил охотникам удачу. Медведь — ра-
нее священный хозяин леса, играл важную роль в свадеб-
ном обряде. Бытовали легенды о браке медведя и женщи-
ны. Охотники извинялись за его убийство перед его ду-
хом. Эти представления о медведе очень близки у всех 
северных народов, в том числе у славян и финно-угров, 
совпадают и мотивы половой связи женщины и медведя91. 
Самым подробным образом финно-карельская мифоло-
гия рассмотрена А. Наговицыным, и заинтересованного 
читателя отсылаем к соответствующей работе92. 

Отметим важное обстоятельство, что любимыми обе-
регами у финно-угров были именно изображения утки или 
лапы утки. Они осуществляли постоянную связь и давали 
возможность обращения к первоутке (первоптице), из 
яйца которой создан мир, т. е. к самому верховному бо-
жеству. Обереги носили на середине груди или на поясе. 
У финно-угров в качестве оберегов также использовались 
изображения птицелюдей и людей с головами хищных 

90 Пагиуто В.Т. Героическая борьба русского народа за 
независимость (XIII в.). М., 1956. С. 174. 

91 См. русскую сказку «Ивашка — медвежье ушко». 
92 Наговицын А. Обереги и мифы финно-карелов / / Мифы и 

магия индоевропейцев. Вып. 7. М.: Менеджер, 1997. С. 36-54. 
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птиц. Это, видимо, относится к культу почитания верхов-
ного божества в виде птицы. 

Обратим внимание на различные способы создания 
мира в финно-карельской мифологии. По основному 
мифу, создание земли, солнца, месяца, звезд, туч, небес-
ного свода произошло из железных и золотых яиц, отло-
женных на колене Ильматар, когда она носилась в водах. 
Яйца отложила утка, что и процитировано выше. Данный 
миф относит создание мира к женскому началу. Появле-
ние бинарных оппозиций в рождении мира от Ильматар 
проступают в ее словах (там же): 

Лучше было бы остаться 
девой воздуха и неба, 
чем, как в нынешнюю пору, 
по волнам скользить в мученьях: 
мне здесь холодно, бедняжке, 
зябнуть на волнах студеных. 

Ой ты, Укко, бог верховный, 
ты творец ветров и неба! 
Приходи, когда ты нужен, 
ты спустись по зову девы! 
От беды спаси бедняжку, 
от ужасных резей в чреве! 
Поспеши сюда скорее, 
помощь мне нужна быстрее ». 

Во втором варианте Укко в первую очередь создал трех 
небесных дев — потер руки на колене. Имеется явное из-
менение социально-культурных ролей в мифе Созидания 
Мира. 

Другая версия мифа, связанная с полной заменой жен-
ских матерей-прародительниц мужскими персонажами, 
состоит в том, что яйца отложены на колене Вяйнямейне-
на (что сходен с нашим Белесом), сына Укко и Ильматар. 

В развитии этой версии с полным отказом от женских 
ролей в творении мира при развитии культурной специа-
лизации общества состоит в том, что солнце, месяц и не-
бесный свод выковал божественный кузнец Ильмаринен, 
аналогичный небесному кузнецу Сварогу в славянской 
мифологии и Гефесту — в греческой. 
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Однако следы изначального социального и правового 
влияния женских персонажей остаются в мифологичес-
кой системе финно-карелов. В их космогонической сис-
теме Укко — Бог Неба. Все небо — это его физическое 
тело. Персона бога — его душа — может жить в этом теле 
на одном из уровней; в нашем случае — в верхнем. Семь 
небес — это семь энергетических частей тела Бога Неба. 
Эти небеса составляли воздушное пространство. 

Небеса заселены перворожденными девами и их деть-
ми. Принадлежность этих небес женским божествам го-
ворит о древности представлений, относящихся, видимо, 
еще к временам матриархального женского жреческого 
влияния. К богам среднего неба часто обращаются в заго-
ворах и песнях. Важнейшие из них: Кейто — бог метал-
лов, Терхенетер — богиня туманов, Туймики — божество 
ветра, Суонетар — богиня жил, крови, жизни, которая 
плавает в воздухе в медной лодке и является одной из ве-
ликих матерей или их ипостасью. 

Очень важно упоминание в карельских и финских ру-
нах о том, что вещий кузнец Ильмаринен, выступающий в 
ряде случаев как бог-демиург, а в данном случае не бог, а 
культурный герой, потеряв жену, выковывает взамен нее 
золотую женщину. У финно-угров было поклонение зо-
лотой бабе как великой богине-матери, как хранительни-
це рода и солнечной жене. У хантов ранее — муж или жена, 
позднее — жена, после смерти мужа делала его изобра-
жения из дерева, одевала, кормила, сажала на место мужа. 
Предки рода тоже имели свои изображения и бережно 
хранились. 

Мифологема о возникновении мира из яйца получила 
продолжение и развитие в ряде космогонических систем, 
она сохраняется в несколько измененной форме при стой-
ких государственных образованиях. 

Рассмотрим первое направление развития социально-
культурных позиций в мифах творения, связанное с воз-
никновением бинарных оппозиций. 

В первом направлении развития мифологических сис-
тем создания мира интересен миф коми-зырян, где пра-
родительница мира великая богиня в образе утки Чож 
рождает Черного и Белого бога. После смерти матери они 
из ее тела создают мир. Сам миф является переходной 
ступенью в выделенной нами тенденции развития соци-
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ально-культурных ролей в мифологических системах тво-
рения мира, что подтверждает наши выводы. 

В силу важности приводимого материала приведем 
этот довольно пространный текст полностью. 

«По беспредельному морю-океану плавала утка 
«нож», носивгиая в себе яйца жизне зарождения. Она 
долго искала место, где бы ей высидеть своих птен-
цов, но так и не нашла себе пристанища ». 
Можем видеть, что начало мифа полностью соответ-

ствует финно-карельскому варианту. 
«Четыре яйца, снесенные ею, были поглощены пучи-
ной морской, только два последних яйца она сумела 
спасти. Высиженные под крылом матери, из двух яиц 
вылупились два птенца, два утенка: Ен и Омоль. Это 
были два брата, два противоположных начала: жизни 
и смерти, добра и зла, правды и неправды, дня и ночи ». 
В данном отрывке можно наблюдать дуалистический 

миф. Характерно, что, в отличие от позднейших толкова-
ний данного архетипического мифа индоевропейцев и со-
седних им народов, братья полностью равновелики и рав-
нозначны. Отрицательное отношение рассказчика к од-
ному из них не меняет сути дела. В поздней, христианизи-
рованной традиции носитель отрицательного начала на-
ходится в некотором подчинении от носителя положи-
тельного. 

«До возраста мать носила их на своей сугине, потом 
попросила утят достать из пучины морской выро-
ненные яйца и разбить их на своем теле. После это-
го сама взметнулась ввысь, с разбегу ударилась об 
воду и убилась». 
Следует отметить интереснейшую деталь, отраженную 

в данной версии мифа. В отличие от большинства мифо-
логических систем, творцом мира является некое нейт-
ральное хтоническое начало в образе утки. По-видимо-
му, она олицетворяет принцип Хаоса, в котором содер-
жится и «добро» и «зло». Аналог данному отрывку мифа 
можно видеть в древнеегипетской мифологии, где, по од-
ной из версий творения, мир появляется на холме вышед-
шем из Хаоса от яйца утки — «великой птицы Гоготун». 
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Представляется важным то, что указывается на смерть 
утки — Первоматерии (Хаоса), т. к. с появлением добра и 
зла начинается преобразование Хаоса в порядок. В этом 
смысле мы имеем множество параллелей в мировых кос-
могонических системах, в том числе таких, как ассиро-
вавилонская, где богиню хаоса и первоматерии прароди-
тельницу Тиамат уничтожает бог Мардук. Переход от 
хаоса к порядку описывается в греческих орфических и 
иных произведениях, например у Гесиода. В неявной фор-
ме такой переход виден в мифе об убийстве Медузы Гор-
гоны Персеем. Тот же миф подробно разработан в хеттс-
кой мифологии. 

Дальнейшее создание мира, после смерти — отхода от 
дел самой создательницы первооснов мира, производят 
два диаметрально противоположных принципа в образе 
Ена и Омоля. 

«Вот два брата, Ен и Омоль, начинают доставать 
материнские яйца из пучины морской. Нырнул сна-
чала Ен в бездну морскую и стал искать потонув-
шие яйца. Прирожденное начало противоречия заго-
ворило в Омоле: пока брат его находился на дне мор-
ском, Омоль засвистел, закричал таким голосом, 
что от его крика все застыло и поверхность океана 
заледенела. Омоль возрадовалсяу что не осталось 
для брата выхода из-под воды. Вдруг засверкали 
молнии и с такой силой ударил гром, что сразу весь 
лед растаял и забурлила поверхность моря-океана. 
От испуга Омоль сразу нырнул в воду. Это Ен выхо-
дя из пучины морской, ответил на козни Омоля гро-
мом и молнией. Ударил Ен вынутое из пучины морс-
кой яйцо о тело убитой матери и взметнул вверх. В 
вышине сразу загорелось и заиграло солнце своими 
живительными лучами, а тело утки-матери разрос-
лось в длину и ширинуу покрылось лесом зеленью и 
цветами . Так появилась земля-матушка ». 

В данном отрывке можно видеть четкое расслоение в 
сознании создателей мифа мира на бинарные оппозиции, 
выраженное в противопоставлении богов Ена и Омоля: 
холод и мороз — Омоль, кипение и жар — Ен. Следует 
обратить особенное внимание на то, что основным живи-
тельным началом является солнце. Вспомним, что в ранее 
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упомянутом древнеегипетском мифе в начале мира так-
же стоит появление солнца, вышедшего из яйца птицы 
Гоготун. В нашем случае тепло солнца превращает мерт-
вое тело матери-птицы в плодородную землю. Представ-
ляется интересным и тот факт, что в сознании создателей 
данного мифа «лес, зелень и цветы» являются прямыми 
атрибутами земли, ее порождением, для их творения не 
нужно прилагать дополнительных усилий. Подобные ве-
рования, что земля-мать порождает растительную при-
роду, до XX в. бытовали и у славян, и с ними связывались 
многочисленные обряды земледельческой магии. Кроме 
того, в данном отрывке описано начало творения мира. 
Проследим особенности представлений об этом космо-
гоническом акте по данному тексту. 

«Нырнул еще раз в пучину морскую Ен, достал вто-
рое яйцо зарождения и сделал себе помощников-ан-
гелов. Нырнул в пучину морскую завистливый Омоль 
и достал оттуда два яйца, покрытые затхлой ти-
ной. Разбил он первое яйцо и бросил вверх. На небос-
клоне зарделась тусклая, вечно холодная луна, при-
знак ночи и холода, а по земле потекли безжизненные 
потоки воды, зазияли озера, болота и зыбуны тря-
сучие. Разбил он второе яйцо и создал оттуда себе 
помощников, таких же злых, завистливых и злотвор-
ных, как и сам Омоль». 

После этого Ен и Омоль вступили на землю, приняли 
человекообразный вид и стали править землей. 

Рассматривая очередность творения Вселенной, мо-
жем видеть, что создание Неба и Моря как первоосновы 
мира предполагается само собой. Творческий акт созида-
ния можно разделить на следующие этапы. 

Первый этап — создание Хаосом первых четырех яиц с 
зародышем первооснов мира и отдание их близкой самой 
утке морской стихии первоматерии — «уронила в море». 

Второй этап — создание двух дуальных начал: добра и 
зла, холода и огня, ночи и дня, которые способны органи-
зовать порядок и равновесие мира. 

Третий этап — самоуничтожение Хаоса — утки, и как 
следствие — исчезновение сдерживающего противополож-
ности начала, выразившиеся в конфликте между Еном и 
Омолем. Попытки каждого из них остаться единственным. 
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Четвертый этап — появление главного животворного 
начала солнца и преображение мертвой материи — мерт-
вое тело матери-утки в живую матушку-землю. Указан 
способ переработки смерти в жизнь. Отметим, что по тек-
сту матушка-земля остается чем-то нейтральным между 
Еном и Омолем, т. к. ей они правят совместно. К этому же 
этапу следует отнести создание Омолем Луны и земной 
влаги. Во время этого этапа творения земля обустраива-
ется и принимает свой естественный вид. 

Пятый этап, пожалуй, самый сложный для понимания. 
На этом этапе боги создают себе ангелов-помощников. 
Попробуем разобраться, чем же были эти помощники до 
начала христианского влияния, когда превратились в ан-
гелов. Отметим, что они не человекоподобны, по крайней 
мере, вначале. Сами Ен и Омоль имеют образ птиц-уток, 
как и их мать, а человеческий образ принимают, только 
поселившись на земле. Человека-мужчину Ен создает из 
земли и одухотворяет своим дыханием. В данном случае 
для нас важно то обстоятельство, что яйца первотворе-
ния, из которых появились и сами боги Ен и Омоль, для 
создания человека не используются. Данное обстоятель-
ство указывает на более высокое иерархическое положе-
ние этих помощников по отношению к человеку. Как ска-
зано в данном мифе: бесовские полчища могут заслонить 
собой весь мир, а могут уменьшиться до размера мошек. 
Эти помощники имеют явную духовную сверхъестествен-
ную природу. Мы полагаем, что на этом этапе творения 
были созданы духовные начала материального мира, а воз-
можно, и человека. Даже если рассматривать данный 
текст, не обращаясь к аналогиям из других мифологий, 
можно сказать, что созданные богами «ангелы» — суще-
ства иного высшего по отношению к человеку мира. 

Шестой этап — во время последующих этапов творе-
ния Ен создает все полезные живые существа и мужчину, 
а Омуль — все вредные, в том числе женщину, но эти под-
робности для нашего исследования не существенны. 

Отметим, что многие элементы данного мифа и раз-
личных мифологических концепций индоарийских и иных 
народов очень схожи и имеют единую первооснову. Мы 
видим, что легенды о создании мира у славян и финно-
балтов практически идентичны, что дает нам основание 
рассматривать и другой мифологический материал этих 
народов, как родственный. 
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Данный миф является переходным от древней мифо-
логемы, связанной с богиней-матерью, к бинарной оппо-
зиции богов — создателей мира. Рукопись данного мифа 
была обнаружена на коми-зырянском языке в 1923 г.93 

Аналогичное создание мира в воде, возможно, изна-
чально богиней-матерью в образе утки или иной птицы 
мы находим и у славян. В данном мифе так же четко про-
сматривается принцип двойственности. Срезневский И.И. 
приводит ритуальную Новогоднюю песню, записанную на 
Западной Украине: 

Коли то було з початку (нащада) света, 
Подуй же, подуй, Господи, и з духом Святым 
По земле (это припев за каждым стихом). 

Втоды не было неба ни земли, 
Неба ни земли нем(а) сине море, 
А серед моря ита два дубойки. 
Сели впали два голубойцы, 
Дваголубойцы, 
Два голубойцы на два дубойки, 
Почали собе раду радити, 
Раду радити и гуркотати: 
Яко мы маеме свет основати. 
Спустиме мы ся на дно моря, 
Вынесеме си дрибного песку, 
Дрибного песку, синего каменце; 
Дрибный песочек посееме мы, 
Синий каменец подуеме мы, 
3 дрибного песку черна землиця, 
Студена водиця, зелена травиця; 
3 синего каменьца синее небо, 
Синее небо, светле сонейко, 
Светле сонейко, ясен месячок, 
Ясен месячок и все звездойки94. 

Мотив появления мира из воды с помощью утки имеет 
довольно широкое распространение. Он встречается даже 

1,3 Тетерин С. Двойняшки. София, 2000. С. 123-126. 
4 Срезневский И.И. Дополнения и замечания к «Замечаниям о 

праздниках у малороссиян»// Маяк. Т. XI. 1843. Кн. 21. Гл. 3. 

19 Древние цивилизации 
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в Калифорнии у индейского племени Майду95. Сама сим-
волика утки довольно прозрачна, т. к. она существует сра-
зу в трех мифологических мирах: в небесном во время 
полета, в земном, когда ходит по земле или плавает, и в 
подземно-подводном мире, когда ныряет. Не случайно во 
многочисленных славянских и финно-угорских мифах о 
создании земли говорится об утке, ныряющей под воду и 
достающей песок, из которого и создается сама земля. 

В ряде случаев утку заменяет другое животное или пти-
ца. Так, в Калифорнии у индейцев йаулемани-йокут утку 
заменяет черепаха. При этом представляет интерес то об-
стоятельство, что основными демиургами становятся Чело-
век, посвященный Земле, и его сестра Солнце. В данном слу-
чае на саму землю как бы накладываются мужские роли96. 

Вернемся к рассмотрению идеи бинарности в данном 
направлении развития мифологических систем при родоп-
леменном социальном строе. 

В ряде случаев принцип бинарных оппозиций из кос-
могонии переходит в социальную жизнь и пронизывает 
все ее проявления. Характерно, что такое противопостав-
ление встречается не только в достаточно развитых рели-
гиозных системах, таких как христианское: Бог-Сатана, 
но и в достаточно архаических типах мифологических си-
стем. Например, на Гавайях одной из определяющих черт 
верований и мифологии является осознание двойствен-
ности всего сущего, наличия в нем мужского и женского 
начал. Древние гавайцы поклонялись высеченным из кам-
ня изображениям мужских и женских половых органов, 
которых отождествляли со своими предками. В «Куму-
липо » предки называются по именам — как мужчины, так 
и женщины. Имеются около 800 пар. Мужчины и женщи-
ны противопоставлены, но в то же время необходимы друг 
другу, образуя неразрывные пары противоположностей: 

«Мужчина — узкий поток, женщина — широкая река. 
Родилась водоросль, живущая в море, 

95 Roland В. Dixon. Maldu-Myths, Bulletin of the American 
Museum of Natural History, XVII. No. 2. 1902-1907. P. 33-118. 

96 Kroebcr A.L. Indian Myths of South Central Call University of 
California Publications, American Archeolo Ethnology, IV, 
no. 4,1906-1907. P. 229-231. 
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Лиана охраняет ее, проживая на суше, 
Темнота проникает в свет. 
Земля и вода — пища растений. 
Бог входит, человек не может войти ». 

Мифологическими выразителями таких представлений 
являются боги Ку и Хина, мужское и женское, высокое и 
низкое. Они олицетворяют собой все человечество — как 
тех, кто жил прежде, так и тех, кто будет жить потом. Ку 
отождествляется с высоким вертикальным камнем, а 
Хина — с плоским или округленным; Ку — восходящее 
солнце, Хина — заходящее; Ку — правая рука, Хина — 
левая; Ку — мужская действующая сила, а Хина — женс-
кая, воспроизводящая. Вместе они являются божествен-
ными созданиями, которым поклоняются все гавайцы, к 
ним они возводят свои родословные и у них просят защиты 
и поддержки. 

Подобная тенденция разделения на божественные пары 
представляет для нас большой интерес, т. к., с одной сторо-
ны, в традиции указывает на взаимодополнение божествен-
ных персонажей, а с другой стороны, отражает принципы 
бинарных оппозиций: правое-левое, Бог-Сатана, Белобог-
Чернобог, мужское-женское, верх-низ и т. д. Характерно 
то, что в более поздних религиях таких, как зороастризм, 
христианство, мусульманство и т. д., чаще всего божествен-
ные пары связываются именно с бинарными оппозициями. 
Подобное явление, на наш взгляд, характерно для соци-
альных сообществ периода становления и начальной ста-
дии развития, когда появляется острая необходимость в 
парадигме: «свой-чужой», «свой-враг». Напротив, в ста-
бильных общественных формациях, как правило, бывшие 
противники чаще всего воспринимаются как некое миро-
вое единство, что четко выражено у Гегеля в его постулате 
«единство и борьба противоположностей» или в китайс-
ком принципе Дао. Даже в современном христианстве Са-
тана ныне чаще всего воспринимается не как враг Бога и 
человека, а как искуситель, действующий по воле Божией 
и создающий с Богом единую неделимую пару. 

В греческой и некоторых иных мифологических системах 
такие пары хорошо известны, поэтому обратимся к материа-
лу славянской мифологии и попробуем определить имеются 
ли там такие пары и какую функцию они выполняют. 

2 9 1 
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У славян мы обнаружим, кроме пары Род—Роженица, 
целый сонм богов и богинь. Одни богини дублируют фун-
кции мужей, другие же имеют обратные, противополож-
ные, антагонистические функции. 

В ряде наших предыдущих работ мы сопоставляли с 
Родом бога Света западных славян, Deus deorum — Свето-
вита97. Поэтому упомянем пару и для него. Согласно чешс-
кому средневековому словарю «Mater Verborum»98 есть у 
западных славян богиня Света — Светлуша — «Lucina 
dea», и как мы предполагаем, это женское воплощение 
«бога богов» Световита, или жена его — сам же он «Ares, 
bellum », «Ares, Mavors: Mavortem poete dicunt martem». 
А. Френцель" в 1690-х гг. писал: «De Svantevito, Deo 
Soraborum Slavorumque supreme». 

Заметим здесь, во избежании критики, что на протя-
жении двух веков ученый мир ведет спор о подлинности 
старочешских глосс этого словаря XIII в., но к единому 
мнению, похоже, не пришел. Например, классическая эн-
циклопедия «Мифы народов мира» в разделе «Славянс-
кая мифология »100 за авторством В.В. Иванова ссылается 
на «Mater Verborum» как на вполне достоверный источ-
ник, в то же время неизменный соавтор В.В. Иванова по 
множеству научных трудов, В.Н. Топоров, оговаривается 
на счет сомнительности словаря101. Сам Срезневский, пер-
вый отечественный исследователь и издатель «Mater 

97 Гаврилов Д. Аполлон Гиперборейский, Свентовит 
Арконский и другие белые боги индоевропейцев / / Мир 
истории. М., 2002. С. 18-23; Свентовит — белый бог славян / / 
Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги славян. Язычество. 
Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. 

98 Чешсюя глоссы въ Матер Верборум / разборъ А.О. Патеры 
и дополнительныя замечашя И.И.Срезневскаго, СПб., 1878. 
(Приложеше к XXXII-му тому Записок Имп. Академш 
Наук. № 4). 

94 Михайлов Н.А. Балтийские боги в сербо-лужицком 
пантеоне А. Френцеля / / Балто-славянские исследования 
1997. М.: Индрик, 1998. 

100 Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 454. 
101 Топоров В.Н. Б о г и / / Славянские древности. 

Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. М., 
1995. С. 213. 
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V e r b o r u m » и глосс пришел к выводу, что их «четвертую 
долю 339 можно считать подлинно древними, а все другие 
950 д о л ж н ы быть рассматриваемы как новые подделки». 
Авторы же считают, что следует рассматривать сведения 
«Mater Verborum» в комплексе с прочими латинскими ис-
точниками и пренебрегать цитатами глосс в таком сосед-
стве не стоит. Мы считаем, что Светлуша — не выдумка, а 
лишь подтверждение реальной тенденции в традицион-
ной культуре. 

Чтобы назвать еще одну пару — Див и Дива, Дый и 
Дыя или же Дивия — славянского языческого пантеона, 
нам потребуется некоторое предисловие. 

В ведийском языке и санскрите deva — производное 
глагольного корня div, одно из значений которого «сиять» 
(а вообще, их масса). Именно от того же корня происходят 
слова div и diy, у которых есть общие косвенные формы в 
ведийском (например, dyaus в номинативе и вокативе — с 
разным ударением, (five в дативе и т. д.), и основы которых 
чередуются в санскрите. И div, и diy означают «небо», 
«день » и т. п. Соответственно, эти слова тоже имеют массу 
производных. Кстати, буквальное значение слова deva — 
«небесный». В шести гимнах «Ригведы» бог неба Дьяус 
упомянут рядом со своей женой Притхиви — землей. 

Дый или же Дий — бог у славян согласно «Дыевому 
служению» и «Слову и откровению святых апостолов»102. 
По Летовнику Георгия Амартола — сообщает нам Галь-
ковский — некий Серхух первый ввел эллинское учение в 
Вавилонской земле почитать подвиги и деяния древних 
бывших ратников или князей; впоследствии же не ведую-
щие люди стали почитать знаменитых предков за богов: 
«яко богы небесный почитаахоу, и жрехоу им, а не яко 
человекомъ мрыпвьном бывшем ». Таким образом, люди 
стали обоготворять людей же, сделавших какое-нибудь 
открытие или изобретение, — таковы, например, Поси-
дон, изобретший кораблестроение, Гефест — ковач меди 
и пр. Но эти обоготворенные герои были простыми людь-
ми. «И древле оубо иже от творцъ глаголемых богов, 
дна и крона и аполонаа, и ироя, мнеще, человеци богы 
быти, прельщаахоусе чтоуще». Потом под этими име-

102 Галькобский Н.М. Борьба христианства с остатками 
язычества в Древней Руси. Т. 1. М., 1913. С 10-11. 
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нами стали обоготворяться стихии. «Диа дьжда реше 
быти», т. е. Дий — это дождь. Ниже говорится, что люди 
послужили твари паче Создателя, обоготворили небо, зем-
лю, животных, птиц и гадов: «Именовахоу Диа небо». 

Итак, у Амартола под Дием разумеется божество 
дождя и неба, т. е. Зевс. В «Эллинском Летописце» пер-
вой редакции Дий и отождествляется с Зевсом: «Егда же 
время ей б родити нарицаемаго Пика Зевсом ижи ее 
Дий». Несколько строк ниже читаем: «Крон же остави 
сына своего Пика Зевеса, те ее дый, остави в Асури» он 
овладел западными странами. В Хронографе второй ре-
дакции Дий также отождествляется с Зевсом: «о Зеусе 
еже есть Дий». Дый — то же, что Дий. 

Дый имел и форму женского рода. Богиня Земли, ве-
роятно, это и есть супруга Дыя103: 

«Ов требоу створи на стауденьци, джда искы от 
него, забыв яко Бог с небес дждь даеть. Ов несущим 
Богом жьреть, и Бога створыиаго небо и землю раз-
дружаеть. Об реку богыну нарицаеть, и зверь живущь 
в ней, яако бога нарицая, требу творить. Ов Дыю 
жьреть, а дроугыи Диви. А ин град чьтеть. Ов же 
дьрьн вскроущь, на главе покладая, присягу тво-
рить; ов присягы костьми чловечами творить. О в 
кобени птить смотрить. Ов сретения сумьниться. 
Ов мущьн скот, творя убиваеть. Ов в педелю и в свя-
тыя дни делаеть, прибытк себе, творя свою погы-
бель, да елико в сею неделею сделаеть, тем дьньмь 
погоубить. Ов на мащьх лжю присязаеть ». 

Поскольку практически во всех индоевропейских ми-
фологических системах существует пара «земля-небо», 
то вполне логично предположить, что Див (Дый) и Дива 
(Дыя) являются такой парой, т. к. Див соотносится с не-
бом (верхним миром) этимологически и сюжетно хотя бы 
по «Слову о полку Игореве»: 

«Збися Див, кличет верху древа — велит послуша-
ти земли незнаеме ». 
«Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на 
волю; уже вержеся Дивь на землю». 

103 Слово святого Григория; Беседа Григория Богослова об 
испытании града. 
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По мнению того же Гальковского, у славян никогда до 
греческих книжников не было такой богини — Дивы, но мы 
бы предположили, что богиня со славянским именем все-
таки была и просто была названа греческим именем. Или 
же все-таки Дивия — имя собственное, восходящее к кор-
ню индоевропейского происхождения. Напомним, что в 
литовской мифологии имеется сюжет супружества выс-
шего мужского божества Диеваса и протобогини Дейве. 

Авторы считают, что Дива, Дивия, чаще известная как 
богиня Мать-Сыра-Земля, оплодотворяется небесными 
водами Дыя-Дива. 

По созвучию не стоит путать ее с другой богиней, имя 
которой Девана или Джевана. Хотя это может быть дале-
ко не случайно, если вспомнить о Рожанице — именно 
славянской Артемиде, как было показано выше. Джевана 
эта — богиня лесов и охоты согласно «Хронике Польши » 
Яна Длугоша. Она же «Девана» по списку «Mater 
Verborum»: «Devana Lentnicina i Perunova dci: Девана 
Diana Latone et Jovis filia», она же, вероятно, 
Dzievvauna — У А. Френцеля: «De Dzievvauna seu 
Dzievonia, Dea ferarum Silvestrium, Silvarumque ». т. e. 
«О Дживане или Джевоне, богине лесов и диких живот-
ных». По-видимому, это тоже не собственное имя боги-
ни, а нарицательное, т. е. некое божество славян, уподоб-
ленное Диане римлян. Может быть, ее звали Скатия — 
некая славянская богиня согласно «Слову святого Григо-
рия »104, имя, кстати, созвучно со Скади — скандинавской 
богиней из асов, которая могла покровительствовать охо-
те. Или же есть у нее славянское имя — Своба — «Feronia, 
dea paganorum» — также богиня лесов105? 

Женой Перуна, как мы видели из процитированного 
выше, названа некая Летница, уподобленная Латоне в 
«Mater Verborum». Она же, вероятно, Перуница, Громо-
вица, Меланья, царица-Молния. Перун и Перуница — еще 
одна пара. 

1(м Впрочем, сходство может быть случайным, в списке 
Паиаевъ сборн. XIV в. в контексте стоит «Екадья» — 
«Екатия», т. е. Геката, сопоставляемая с Макошью. В списке 
Рук. Соф. Новг. Собр. XV в — некая Скатия-Екатия. 

105 Mater Verborum. 
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По созвучию Лето-Лато-Лада Афанасьев сопостав-
ляет с женской ипостасью Громовика Ладу: «Богиня 
Лада, въ xpucmiaiicKoii замене ее Богородицею, честву-
ема в народе прозваниями громницы и огненной 
Mapiu »106, но мы склонны более доверять «Mater 
Verborum », где Лада — богиня любви, отличается от той 
же Летницы. Коль отцом огня у славян выступает Сварог-
Гефест, так и Ладу надо сопоставлять с Афродитой, же-
ной оного. В таком случае огонь Ладин иного свойства — 
пламень страсти. 

Лада образует пару с иным мужским божеством. Сама 
Лада относится к общеславянским божествам и сопостав-
лена с богиней любви согласно чешской «Mater Verborum » 
(«Lada: Лада — Venus, dea libidinis, cytherea»), она бо-
гиня брака — по «Синопсису».Лада,возможно,упомяну-
та в «Повести о построении бенедиктинского монастыря 
на Лысой горе» (XVI в. записи) под именем Gardzyna («Ох-
ранительница»). Упомянута в паре — Lado и Hely — в 
польских церковных запрещениях языческих обрядов на-
чала XV в.107 

Лада соотносится с древнегреческими Лато из страны 
гипербореев в верхней ипостаси, и Деметрой — в нижней 
ипостаси. Культ Лады и дочери ее Лели рассмотрен 
Б.А. Рыбаковым, который проводит аналогию между Ла-
дой и Лелей, как Рожаницами, и Лето с Артемидой108. 

«Лысая гора названа от замка Лысец, который на ней 
был, названный так потому, что был белел. В том зам-
ке одна госпожа перед тем жила. Превознесшись от 
гордости, что победила Александра Великого под той 
горой, велела она почитать себя как богиню Диану... 
на том же месте был храм трех идолов, которых зва-
ли Лада, Бода, Леля. К ним простые людг1 сходились в 
первый день мая, молитвы им творить и жертвы им 
приносить». (По приказанию княгини Дубравки храм 
разрушили, а поставили там монастырь Троицкий.) 

,0А Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. 
Т. 2. М.: Индрик, 1994 (по изд. 1869). С. 143, 498. 

107 Urbanczuk Stanislaw. Religia poganskich slowian. Krakow, 1947. S. 8. 
108 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Русское слово, 

1997; Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. 
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Раз празднование Лели и Лады приходилось на пер-
вые числа мая, это дает основания говорить, что они все-
таки богини, ведь в ночь на 1 мая на Лысой горе ведьмы 
проводят по воззрениям христиан свой шабаш — Валь-
пургиеву ночь. 

Несколько раньше, в Ченстоховской рукописи Яна из 
Михочина»(1423 г.) узнаем, что «в эти три дня (Троиц-
ких праздников)... сходятся старухи, женщины и девуш-
ки, но не в храм, не на молитву, а на пляски, не бога, а 
дьявола, то есть Йегиа, Ладо, Леля, Ныя. Такие если не 
покаются, да пойдут с «Yassa, Lado» к вечному прокля-
тию». И в ряде других польских поучений против языче-
ства XIII—XIV вв. говорится, что именно девушки поклоня-
ются идолам, и именно в эти дни. Таким образом, Леля — 
богиня, и лишь в фантазиях авторов XVI-XVIII вв. она ста-
ла мальчиком Лелем. 

На русских вышивках, возможно, Леля-рожаница пред-
ставлена как одна из двух Лосих, между ними находится 
Макошь, упоминаемая часто рядом с Ладой и Ладом. Ее 
день — понедельник. Скорее всего, дочь Лада (Боды) и 
Лады. Ее дерево — рябина, но чаще береза («Во поле бере-
за стояла — Ляля, Ляля стояла»), металл — серебро. Ля-
лин день приходился, вероятно, и на первые числа октября, 
когда начинался охотничий сезон со 2 по 7 октября. А так-
же на Покров, 14 октября, если выпадет ненароком снег. 
В нижней ипостаси она соотносима с Персефоной. 

Лада же представляется авторам этой книги как жена 
Лада и/или древнего славянского Вулкана-Гефеста — 
Сварога, в какой-то степени подменившего собой Рода. 

По принятому в современной науке мнению, Лада и 
Лад — одно божество, за выделение бога Лада в свое время 
сильного ругали такого известного исследователя, как Фа-
минцын109, но у авторов на этот счет иное мнение, посколь-
ку значительное число упоминаний бога Лада имеется в 
первоисточниках: Лад («Синопсис »); Ладо или Ладон («Гу-
стинская летопись», «О идолах Владимировых»); Ладон 
(«Хроника Польская» Яна Длугоша (где сравнивается с 
Марсом)); Alado (в польских церковных запрещениях язы-
ческих обрядов начала XV в.110). Божество Ладо имеет при-

104 Фаминцьсн А.С. Божества древних славян. СПб., 1884. 
110 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, М.: Русское слово, 1997. 
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знаки гермафродитизма, Dedis Dewie (Дид-Ладо — вели-
кое наше божество), и это указывает на его значительную 
древность. 

«Тусупинская летопись» "Четвертый (идол) Ладо 
(си есть Pluton), богъ пекелный, сего верили быти 
богомъ женитвы, веселгя, утешетя и всякого 
благополугияу якоже Елины Бахуса; сему жернты 
припошаху хотящш женитися, дабы его помощ1ю 
бракъ добрый и любовный былъ. Сего Ладона беса, по 
некакихъ странахъ, и доныне на крестинахъ и на бра-
цехъ величаютъ, поюще своя немя песни, и руками о 
руки или о столь плещуще, Ладо, Ладо, преплетаю-
ще песни своя, многажды поминаютъ » 111. 

По созвучию имен, как это принято в традиции сла-
вян: Род и Рожаница, Див и Дива, Дый и Дия — Лад и Лада 
составляют супружеские пары. 

Итак, Лада может отождествляться с римской Вене-
рой или греческой Афродитой (женой Гефеста-Вулкана), 
или греческой Персефоной, супругой пекельного Плуто-
на-Аида. В таком случае если богиня Лада отождествлена 
с Венерой, то Лад близок к Марсу-Арею. Если Лада близ-
ка к Деметре или Персефоне — Лад соотносится с Аидом. 

Прия — еще одна славянская Афродита — «Affrodis, 
Venus » по «Mater Verborum » (либо богиня весны в четвер-
ке Прия — весна, Спожина — лето, Овсень — осень, Сива — 
зима, по данным Афанасьева). Наверное, есть некая связь 
Прии с богиней Фрейей, что сама из ванов, предположи-
тельно — праславян, имевшая брата близнеца Фрейра. 
Фрейр и Фрейя — германский вариант рассматриваемой 
семейной пары. Возможно, что у восточных славян Прия 
могла именоваться Ладой. Обращает на себя внимание бли-
зость по смыслу слов «ладный» и «приятный». 

В качестве гипотезы можно предположить, что запад-
нославянская богиня Порвата — богиня плодородия, со-
гласно «Mater Verborum» соотносимая с Прозерпиной, — 
имеет некое отношение к мужским божествам тех же за-
падных славян, этимологически близких к ней. Речь идет 
о Поренуче или Поренуте (Porenutius) и Поревите 

111 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками 
язычества... 
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( P o r e v i t h ) . Тут известно мало достоверного, разве что у 
обоих пять ликов, пять глав. Один из ликов Поренута был 
у него на груди. Френцель определяет так: «De Porenuito, 
Deo embryonis»112 Бог произрастания. 

Porevith (зап.-слав.) — один из трех богов, чье пяти-
главое изображение было сокрушено в Коренице по со-
общения «Саги о Книтлингах»: 

«122 (1168 г.) Датский король Вольдемар в Корени-
це... приказал сокрушить трех идолов, которые 
именовались Рунвит (т. е. Руевит), Турупит и Пу-
рувит. Эти идолы такие чудеса творили: если кто 
желал сойтись с женщиной в городе, то они сцепля-
лись, будто псы, и не прежде разъединялись, чем по-
кидали город... Там захватили у идолов много денег, 
золото и серебро, шелк и хлопок, и пурпуру шлемы и 
мечи у кольчуги и всякого рода оружие... » 
Возможно, это был бог торговли или достатка, соглас-

но Давиду Хитреусу и его «Саксонской Хронике » образ-
ца XVI в.: 

«В городе Юлине... некоторые роды сохраняли сво-
их идолов и собственные обряды: в общественном 
исповедании — Триглавау трехглавого бога, изобра-
жение которого поныне можно видеть в храме бран-
денбургских каноников на Хафеле, и богов малых 
родов — покровителей войны и торговли Яровита и 
Поревита, как бы Марса и Меркурия, кроме того 
Белбога и Чернобога, белого и черного богов почг1-
тали». 

Саксон Грамматик указывает, что он был безоружным. 
Саксону можно верить, он сам был свидетелем тому, как 
слуги Епископа Абсалона рубили этот богов столп секи-
рами (Historia Danica. P.I.V.II). 

«De Porevitho praedarum & hello oppressorum 
Deo» — рассказывает Френцель. 

Словом, оба бога как-то связаны с порождением но-
вой жизни. 

Отметим, что из приведенного материала видно, что 
божественные пары в славянском пантеоне носят не оп-

112 Френцель А. История народов и обычаев Верхней Лужицы... 
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позиционный, а взаимодополняющий характер, что ука-
зывает на целостность восприятия мира у славян в мо-
мент создания пантеона, а также на отсутствие резких 
социальных противоречий, приводящих к появлению би-
нарных оппозиций. 

Тот же мотив поддержания мирового порядка совме-
стно мужчинами и женщинами, но с преобладанием жен-
ской доминанты, сохранился и в обществах архаического 
типа, например таких, как общества австралийских або-
ригенов. И. Уайт113 пишет, что во время исполнения женс-
ких обрядов, куда допускают мужчин, танцуют в основ-
ном женщины: например, похороны, когда воспроизво-
дится миф прихода в мир смерти; «усилительные» обря-
ды — которые, по мнению авторов, следует назвать обря-
дом «поддержания существующего миропорядка», — 
совершаются, насколько возможно, на земле предков. 
Подобные ритуалы существуют для женщин и мужчин по 
отдельности, что также касается ритуала вызывания дож-
дя. К этим публичным представлениям относятся с боль-
шим почтением — считается, что их посещают духи пред-
ков. 

Архаический сюжет о разделении неба и земли, по-
добный приведенному ниже пеласгийскому мифу, сохра-
нился и у новозеланских маори. Он представляет для нас 
интерес, т. к. противопоставления неоа и земли, женского 
и мужского еще не несут оценочных характеристик. В ми-
фе женщина, хотя и стоит на подчиненной позиции, но 
является более полным проявлением космического един-
ства. В силу древности и важности сюжета рассмотрим 
его подробнее114: 

«В начале всего были прародители Ранги и Папа, 
лежащие в объятиях друг друга. Ранги был первым 
мужчиной и одновременно небом (персонификация — 
его имя и значит «небо»), Папа} первая женщина, 
была землей. (Это также персонификация: слово 
«папа» используется при обозначении широкого и 

113 Уайт И. Мифы австралийских аборигенов// Женщина в 
легендах и мифах. М.: Крон-пресс,. 1998. С. 331-332. 

114 Орбел М. Мифология маори //Женщины в мифах и легендах. 
М.: Крон-пресс, 1998. С. 376-378. 
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твердого объекта, например, плоского камня или 
пола; оно может также значить и «основа», # 
вальном или переносном смысле, поэтому лучше всего 
перевести ее имя как «основание» или «основа».) 

Эти прародители настолько плотно обхватыва-
ли друг друга, что повсюду была тьма, а между ними 
находились сжатые со всех сторон дети; в наиболее 
известной версии упоминаются шесть сыновей, 
хотя в некоторых племенах говорят, что детей 
было трое, и среди них одна девочка по имени Ваи-
нуи, или Великие Воды. Как правило, эти дети всту-
угают между собой в сражения, задавая образец по-
ведения для потомков. Так, например, воин Ту, пред-
ставляющий людей, убивает и пожирает братьев, 
которые олицетворяют собой угупиц и съедобные ра-
стения. Хотя люди находяупся в родстве с другими 
живыми организмами окружающего мира, их дея-
тельность неизбежно приводит к борьбе со своими 
родственниками. 

Дети Ранги и Папы желают отделиться от роди-
телей, чтобы можно было свободно перемещаться 
и осветить этот мир. После некоупорой борьбы 
Тане, несмотря на протесты неба и земли, отделя-
ет их друг от друга (этот персонаж тоже является 
персонификацией — слово «тане» значит «мужчи-
yia, муж, любовник»). Тане— основной творец-де-
миург в мифологии маори. Первым своим актом тво-
реусия он отделил небо от земли — следовательно, 
мужчину от женщины. 

Затем Тане создал солнце, луну, звезды и прикре-
пил их к небу, своему отцу; он также определил ход 
дуся и ночи. Затем стал искать себе жену. Сначала 
упе женские создания, которых он находил, не были 
людьми, и у них от него родились различные виды де-
ревьев, птиц и других существ. Например, он встре-
тил Пунгу, у которой всегда рождались уродливые 
дети, и их потомство стало насекомыми. Но Тане 
это не нравилось. Наконец, в местности под назва-
нием Гавайки он лепит из почвы женщину, одевает 
ее и вдувает в нее жизнь; когда она оживает, то ста-
уювится его женой. (Гавайки в полинезийской мифо-
логии — райская страна, источник жизни и плодо-

301 



Книга II W 

родия. Этот образ не заимствован из Книги Бытия, 
хотя между ним и библейским Эдемом сугцествует 
некоторое сходство.) 

Чаще всего жену Тане называют Хине-аху-оне — 
Женщина-вылеугленная-из-земли». Характерую, что 
в приведенном фрагменте мифа стоит явное угрева-
лирование социального над природным. Так, Tayie 
угоедает своих браупьев, проявляя этим функцию 
жизнеобеспечеушя как доминирующую, с той же це-
лью 0У1 разделяет небо и землю». 

Данный эпизод заслуживает более подробного рас-
смотрения. По словам Беста, приведен в той форме, «в 
какой он был поведан стариком-коренным жителем»: 

«Чтобы соупворить человекау бог Тане — Оплодот-
воритель должен был вылепить человеческую фигу-
ру из глины на теле матери-земли и оживить ее. Это 
собыупие угроизогило следующим образом. Тане при-
гнел к puke ( венерину бугорку) Папа (Земли) и выле-
угил там человеческую фигуру из глины. Его следую-
щей заботой было налить фигуру жизньюу челове-
ческой жизнью — какой ее знают люди (важно оупме-
тить, ЧУПО в рассказе об этом акте его называют 
Тапе waiora. Мать-земля была оплодотворена сол-
нечным светом. В жизненный образ были внедреуш 
дух дух жизни), полученные у Ио, Высшего Суще-
ства. Дыхауше Tayie ушправлено па образу и в него 
проушкло тепло. Фигура впитала жизусьу послышал-
ся слабый вздох, проявился жизненный духу и Хине-
аху Д(евушка Слепленная из Земли) чихнула, от-
крыла глаз и встала-женщиной. 

Таким было происхождение женщины, созданной 
из вещества землиу но одушевленной божественным 
Духом у угроисшедшим из высшего существа, Ио ве-
ликого, И о со Скрытым Лицом, Ио Родителяу Ио yie 
имеющего родителя»115. 

115 Craighill Handy. E.S. Polynesian Religion. Bernicer-Museum Bulletin 
34, Honolulu. 1927. P. 3 9 / / Цит.: no Maori Personifications// 
Journal of the Polynesian. XXXII, 1923. P. 110-111. 
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Данный эпизод указывает на божественность проис-
хождения женщины, совместившей в себе силу земли и 
солнца, божественный дух и дух жизни. Данное обстоя-
тельство указывает на то, что, хотя в мифах о творении 
мира первое место занимает мужской персонаж — Тане, 
а следом за ним полубог, культурный герой Мауи, жен-
щина является постоянной божественной силой. Она вла-
деет такими непреходящими ценностями, как огонь, жизнь 
и смерть, что следует из цикла маорийских мифов, власть 
над загробным миром. Продолжим рассмотрение содер-
жания мифа: 

«Она рожает дочь Хыне-титаму, которая стано-
вится самой прекрасной женщиной (некоторые пле-
мена называют ее Хине-ата-уира или Хине-и-тауи-
ра — Женщина-образец). Тогда Тане, как персонаж, 
наделенный плодовитостью, берет и ее в жены. Но со 
временем она узнает, что Тане — ее отец; охвачен-
ная величайгиим стыдом, она убегает в ночь, кото-
рая лежит под землей. Там ее имя изменяется — те-
перь ее зовут Хине-нуи-те-по — Великая-женщина-
ночь. По другим версиям, Тане следует за ней до во-
рот подземного царства и упрагиивает вернуться. Но 
она отказывается, говоря, что тот должен жить 
наверху и воспитывать их детей, а она останется 
внизу и будет властвовать над ними после смерти. 
Именно после ухода Хине-нуи-те-по от Тане и разде-
ла их владений в мире появляется смерть — до этого 
люди не умирали». 

Подробнее рассмотрим второе направление изменения 
социально-культурных ролей в мифах творения. В этом 
этапе развития мифотворчества, происхождение мира про-
истекает не напрямую от богини-матери, а посредством 
первояйца. Появление мира из яйца встречается достаточ-
но часто в мифологических системах. Миф появления мира 
из яйца, принесенного богиней-матерью в образе утки, рас-
смотрен нами выше на примере финно-карельской мифо-
логии. Таким же характерным примером является в ми-
фах Древнего Египта снесение мирового золотого яйца 
(солнца) великим Гусем (гусыней) — Гоготуном. Интере-
сен также момент возникновения мира из яйца в китайской 
мифологии. На данном аспекте мы остановимся ниже. 
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Миф, где мир из осколков скорлупы яйца создает бог-
демиург, мы встречаем в Полинезии на Островах Обще-
ства. В данном случае сам бог достаточно антропоморфен, 
его имя скорее философская категория «Начало». Смена 
социально-культурных позиций более выражена в приве-
денном ниже брахманистском мифе. Иными словами, в 
полинезийском мифе мы имеем переход от богини — со-
здательницы мира-первояйца в образе утки или иной пти-
цы через абстрактное антропоморфное божество к мужс-
кому божеству. Приведем содержание мифа116: 

«Тау ароа был предком всех богов; он создал все. С не-
запамятных времен существует великий Та*ароа, 
Тахи-туму (Начало). Та'ароа развился в одиноче-
стве; он был собственным родителем, не имел ни 
отца, ни матери... 

Та' ароа извечно сидел во тьме в своей скорлупе. 
Скорлупа была подобна яйцу, вращающемуся в бес-
конечном пространстве, где не было неба, земли, 
моря, луны, солнца, звезд. Все лежало во тьме, бес-
просветной, густой тьме... Далее предание расска-
зывает о том, как Та' ароа пробил скорлупу, кото-
рая стала небом, как он плыл в пустом простран-
стве и удалился в новую скорлупу, которая, после 
того как он снова выгиел наружу... стала для него... 
великим основанием мира, землей и скалой, поддер-
живающей мир». 

«И скорлупа Румиа, разбитая первой, стала его 
домом, небосводом, обнимающим возникавшие тог-
да воды». 
Близкое определение поэтапного создания вещного 

мира из Хаоса существует и у полинезийских маори. При 
описании творения они используют такие понятия, как: 
Те Коре, что значит «пустота»; Те Коре туа-тахи, «пер-
вая пустота »; Те Коре туа-руа «вторая пустота »; Те Коре 
туа-нуи, «безбрежная пустота»; Те Коре роа, «далеко 
простиравшаяся пустота »; TeJCope роа-пара, «ненасыщен-
ная пустота», и на этом описание пустоты отнюдь не за-
канчивается. Данная концепция по своей сущности близ-

116 Элиаде М. Священные тексты народов мира. М.: Крон-
пресс, 1998. С. 89-90. 
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ка к древнеегипетской, где созидание из Хаоса происхо-
дит через выделение из него неких философских поня-
тий, связанных с эпохой предсоздания мира. 

Хаос — это движущаяся пустота. После пустоты, ко-
торая господствовала вначале, настал период первого рас-
света, а потом пришла и пора первого дня. За ней настала 
эра, называемая «пространство», которую сменила эра 
первой влаги, и, наконец, родились прародители земля-
Папа и небо-Ранги. 

Подобные попытки описать Хаос имеются и у других 
народов: например, у африканских бамбара. Сходный об-
раз изначального Хаоса приводится в Библии: «Земля 
была безвидна и пуста, над бездною...» 

В ряде случаев в хмифологической системе мир вос-
принимается практически не познаваемым даже для 
бога, такая концепция, являясь апофатической по свое-
му существу, близка к буддийским вариантам создания. 
Однако, как указывалось нами ранее, начинает преобла-
дать мужская социально-культурная роль, которая, од-
нако, является еще абстрактной и анторпоморфной. Вот 
какая в этой связи мифологическая философская кон-
цепция принадлежит индейцам уитото (Колумбия, Юж-
ная Америка): 

«Вусанале не было ничего, кроме чистой видимостг1, 
ничего по-настоящему не существовало. Наш отец 
прикоснулся к призраку, к иллюзии; то, за что он 
взялся, было чем-то таинственным. С помощью сна 
наш отец, Т от-который-только-видимость, Най-
нема, прижал призрак к своей груди, а затем погру-
зился в думу. 
Не было даже дерева, которое могло бы поддержать 
этот призрак, и только своим дыханием Найнема 
скреплял эту иллюзию с нитью своего сна. Он попы-
тался узнать, что находится на самом дне, но не 
нашел ничего. «Я скрепил то, что не существова-
ло», — сказал он. Ничего не было. 
Тогда наш отец попробовал снова и исследовал дно 
этого нечто, и его пальцы ощупывали пустой при-
зрак. Он привязал пустоту к нити сна и прижал к 
ней магическое клейкое вещество. Так с помощью 
сна он держал ее, словно пух хлопка-сырца. 

20 Древние цивилизации 
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Он вцепился в дно призрака и принялся его толочь, 
так что в конце концов он смог опереться о землю, 
которая ему снилась. 
Земля-призрак принадлежала теперь ему. Тогда он 
стал выплевывать слюну, чтобы выросли леса. Он 
лег на землю и установил над ней покров неба. Он вы-
тянул из земли голубые и белые небеса и помес?пил 
их наверху »117. 

Антропоморфный образ бога Создателя, творящего 
мыслью, частое явление в обществах переходного типа, 
где матриархальные родовые отношения находятся в про-
цессе разрушения и переходят в патриархальные. Приве-
дем несколько примеров таких мифов, связанных идеей 
сотворения мира мыслью или словом и имеющих доста-
точно разработанную философскую концепцию. В ниже 
рассматриваемом мифе имеется перечисление сущност-
ных основ человека: тело, разум и мысли, речь (язык), 
душа, дух бога (Бог дунул ему в рот). Приведем его содер-
жание, рассказ индейца-виннебаго из Висконсина, запи-
санный Полем Раденом: 

«На чем лежал наш отец, когда к нему пришло созна-
ние, мы не знаем. Он пошевельнул правой рукой, а за-
тем левой рукой, правой ногой, а затем левой ногой. 
Он задумался о том, что ему следует делать, и, на-
конец, заплакал и слезы потекли у него из глаз, падая 
вниз. Немного спустя он посмотрел вниз и увидел что-
то яркое. Это были его слезы, которые капали и об-
разовали нынешние воды... Творец земли задумался 
снова. Он думал: «Вот, если я пожелаю что-нибудь, 
то это будет по моему желанию, точь-в-точь как мои 
слезы стали морем». Так он думал. Тогда он пожелал 
свет и появился свет. Потом он подумал: «Все, как я 
и предполагал; вещи, которых я пожелал, возникли, 
как я хотел ». Тогда он снова задумался, пожелал зем-
лю, и возникла эта земля. Творец земли посмотрел на 
землю, и она ему понравилась, но она была неспокой-
ной... (После того как земля успокоилась), он снова 

117 Radin Р. Monotheism among Primitive Peoples. Basel, 1954. 
P. 1 3 - 1 4 / / Пересказ Preuss K.T. Religion und Mythologie der 
Uitoto. Gottingen, 1921. P. 166-168. 
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задумался о том, почему вещи возникают точь-в-
точь как он хотел. Затем он заговорил. Он сказал: 
«Раз вещи точь-в-точь таковы, как я желал, сотво-

рю я существо, подобное мне ». Так он взял комок зем-
ли и сделал его подобным себе. Тогда он заговорил с 
тем, что было им создано, но оно не отвечало. Он 
взглянул на нёго и увидел, что оно не имеет разума и 
мысли. Так он сделал для него разум. Опять он заго-
ворил с ним, по оно не отвечало. Он снова взглянул на 
него и увидел, что у него нет языка. Тогда он сделал 
для него язык. Тогда он снова заговорил с ним, но оно 
не отвечало. Он снова взглянул на него и увидел, что у 
него пет души. Он сделал для него душу. Он снова за-
говорил с ним, и оно что-то пролепетало. Но понять 
его было нельзя. Тогда Творец земли дунул ему в pojn 
и заговорил с ним, и оно отвечало»118. 

В другом мифе, рассказанном индейцем-омаха, изла-
гается верование его племени о сотворении (запись Флет-
чера и Лафлеша). Отметим, что подобные верования со-
хранились у индейцев дакота, делаваров и пауни. В мифе 
проводится четкая грань между духовной и телесной сто-
роной бытия. Бог-создатель в данном мифе также доста-
точно антропоморфен. Приведем содержание мифа. 

«Вначале — сказал омаха, — все вещи были в уме у 
Ваконда. Все создания, в том числе и человек, были 
духами. Они передвигались в пространстве между 
землей и звездами (небом). Они искали место, где 
они могут начать телесное существование. Они 
поднялись к солнцу, но солнце непригодно для их жи-
лища. Они приблизились к луне и нашли, тоже нехо-
роша для их дома. Тогда они спустились к земле. Они 
увидели, что она покрыта водой. Они облетели по 
воздуху север, восток, юг и запад и нигде не нашли 
суши. Они были страшно опечалены. Вдруг посреди 
вод выросла большая скала. Она взорвалась огнем, и 
вода взлетела на воздух, превратившись в облако. 
Появилась суша; на ней росли трава и деревья. Мно-
жество духов спустились и сделались плотью и кро-

118 Radin P. The Winnebago Indians / / Thirty-seventh Report, 
Bureau of American Ethnology. Washington, D.C. P. 212-213. 
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вью. Они питались семенами травы и плодами дере-
вьев , и земля дрожала от их радостных криков, от 
их благодарности Ваконда, творцу всех вещей»119. 
В приведенных мифах прослеживается как тенденция 

смены социально-культурных позиций, так и указываются 
причины такой смены. Таковыми причинами являются ак-
тивное освоение пространственно-временного континуу-
ма и соотнесение его с социальной структурой, как уста-
новлено нормативного. При этом следует отметить, что 
основные функции богини-матери, связанные с жизнеобес-
печением и продолжением рода, отходят на второй план 
или вовсе не упоминаются в текстах. В самих мифологи-
ческих структурах еще в эпоху родоплеменного строя на 
последних этапах его развития начинает доминировать со-
циальное над природным, распределение социальных ро-
лей перед функцией жизнеобеспечения, что является пред-
посылкой появления ярко выраженной родовой аристо-
кратии и зарождения государственных отношений. 

Развитие понятия Хаоса иногда смешивается с принци-
пом бинарных оппозиций. В данном случае мы имеем слия-
ние двух направлений развития мифологического сюжета. 
В ряде случаев боги принимают вид философских катего-
рий таких, как тьма и свет, и их соотношением творится 
мир. Само их смешение имеет характер созидания. Данные 
мифологические философские концепции близки к апофа-
тическим и в них уже не находится места для социально-
культурных ролей, т. к. бог-создатель в принципе антропо-
морфное существо, хотя и имеет мужское имя. Как при-
мер такой концепции приведем миф создания мира ново-
зеландских маори. Из самого текста следует, что сам кос-
могонический миф служит для маори парадигматической 
моделью для всех видов «сотворения »: рождения ребенка, 
поэтического вдохновения и т. п. 

«Ио пребывал в дышащем просторе безмерности. 
Мир лежал во тьме, всюду была вода. 
Не было ни проблеска зари, ни ясности, ни света. 

119 Fletcher, La Flesche. The Omaha Tribe //Twenty-seventh 
Annual Report, Bureau of American Ethnology. Washington, 
D.C., 1911. P. 570-571. 
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И он начал, произнеся такие слова, — 
Чтобы прекратить свое бездействие: 
«Тьма, стань тьмой, обладающей светом ». И тотчас явился свет. 
(Он) повторил те же самые слова таким вот образом, 
- Чтобы прекратить свое бездействие: 
«Свет, стань светом, обладающим тьмой ». 
И снова опустилась густая тьма. 
В третий раз произнес он слова: 
«Пусть будет одна тьма наверху, 
Пусть будет одна тьма внизу, 
Пусть будет один свет наверху, 
Пусть будет один свет внизу, 
Владычество света, 
Яркий свет». 
И возобладал великий свет. 
Затем (Ио) посмотрел на окружавшие его воды, 
И в четвертый раз произнес такие слова: 
«Воды Таи-кама, будьте разделены. 
Пусть образуется небо». 
И нависли небеса. 
«Произведи из себя Тупуа-хоро-ну ку ». 
И тут же простерлась подвижная земля ». 

Эти слова (Ио, Верховного бога) запечатлелись в памя-
ти наших предков, которые передавали их из поколения в 
поколение; наши жрецы в радости так говорили о них: 

«Древние и исконные речения. 
Древние и исконные слова. 
Древняя и исконная мудрость о происхождении мира (wananga). 
Они заставили прорасти пустоту, 
Бескрайнюю, заполняющую пространство пустоту, 
Как свидетельствуют воды прилива. 
Простершееся небо, 
Простершаяся родительница-земля ». 

И вот, друзья мои, у этих исконных речений имеется 
очень важное применение в наших священных обрядах. 
Во 

-первых, в обряде зачатия ребенка в бесплодном чреве. 
Во-вторых, в обряде просветления души и тела. 
В-третьих, и в-последних, — в торжественных обря-

дах, связанных со смертью, войной, крещением, чтением 
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родословий и другими важными событиями, которым 
жрецы придают особое значение. 

Слова, с помощью которых Ио образовал вселен-
ную, — иначе говоря, с помощью которых вселенная была 
зачата, и был произведен мир света, — эти же слова ис-
пользуются в обряде зачатия ребенка в бесплодном чре-
ве. Слова, с помощью которых Ио зажег свет во тьме, 
используются в обрядах, утешающих огорченное и от-
чаявшееся сердце, престарелых, дряхлых; для освеще-
ния тайных мест и пролития света на тайные дела, для 
вдохновения составителей песен и во многих других де-
лах, поражающих человека отчаянием в годину тяжкой 
войны. Во всех этих случаях обряд просветления и утеше-
ния включает в себя слова (использованные Ио) для одо-
ления и рассеивания тьмы. Наконец, существует приго-
товительный обряд, имеющий дело со сменяющими друг 
друга космогоническими этапами и генеалогической ис-
торией самого человека»120. 

Отметим, что типично женские черты и функции, как 
правило, присущи и многим африканским богам-созда-
телям. Рождение мира от бога, а не от богини, возможно, 
связано с влиянием христианства и ислама, в которых Бог 
единолично сотворяет землю. Женский персонаж в дан-
ном случае полностью исключен из акта творения. Сам 
миф, как и аналогичные ему мифы, по нашему мнению, 
восходит к мифу творения мира женщиной. Однако про-
исходит прямая замена социально-культурных ролей, без 
переходных периодов. 

Данный тип развития сюжета творения мира можно 
назвать третьем направлением. Характерно то, что в при-
веденном ниже мифе имеются следы примитивного про-
исхождения «вещей» мира от различных зооморфных 
персонажей. При этом не имеется никакой стройной кон-
цепции объединения разноплановых сюжетов к единой 
системе. Такое объединение возможно на примере объ-
единения различных древнеегипетских номов с их 
зооморфной символикой, только при наличии социаль-
ного объединения. Если объединение племен бошонго и 
имело место, то оно имело случайный и неустойчивый ха-
рактер. Скорее всего, необходимость сведения различных 

120 Eliade М. Myth and reality. New York Harper & Row, 1963. P. 30. 
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м и ф о л о г и ч е с к и х историй в единую систему под патрона-
жем Бога-Отца продиктована многим племенам Африки 
колониальным принципом объединения под идеологичес-
ким давлением христианских и мусульманских миссио-
неров. Подобное утверждение подтверждается тем, что в 
большом массиве африканских мифов зачастую отсут-
ствует переходный этап от тотемиче'ских и зооморфных 
представлений, близких к верованиям южно-американс-
ких индейцев, к идее Отца — Творца мира. Более того, на 
уровне фольклора женщина во многих сказках и леген-
дах сохраняет ведущую роль, отраженную в социальной 
организации общества. 

Например, если в европейских сказках герой разыс-
кивает похищенную или обиженную им после нарушения 
табу невесту, за исключением некоторых сюжетов типа 
русской сказки «ФинистЯсный Сокол», где герой имеет 
еще зооморфный облик, восходящих еще к ранней эпохе 
родоплеменных отношений, т. е. представляет активную 
мужскую роль воина или охотника, имеющего главенство 
в социальной структуре, то в африканских сказках рас-
пространены сюжеты типа: девушка и молодой бабуин, 
бабуин и девушка, в которых женщина берет на себя ак-
тивную-роль поиска героя, имеющего зооморфный вид. 

В качестве примера рассмотренной тенденции рас-
смотрим миф бошонго, центрального бантуязычного пле-
мени группы лунда. По тексту мифа: 

«Вначале, во тьме, не было нычего, кроме воды. 
И Бумба был один. Однажды Бумба почувствовал 
страшную боль. Его затошнило; он напрягся и изрыг-
нул солнце. После этого повсюду распространился 
свет. Жар солнца осугиил воды, и вот показались чер-
ные края мира. Можно было разглядеть черные пес-
чаные берега и цепи скал. Но ничего живого не было. 
Бумба изрыгнул луну, потом звезды, и после этого у 
ночи появился свой свет. Бумбе по-прежнему было 
плохо. Он снова напрягся, и наружу вышли девять 
живых существ: леопард по имени Кой Бумба, хохла-
тый орел Понго Бумба, крокодил Ганда Бумба и рыб-
ка по имени Ио; затем старая Коно Бумба, черепаха, 
и Цеце, молния, стремительная, губительная, пре-
красная, как леопард, затем белая цапля Нйанйи Бум-
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, жу/с и Буди. Последним вышел наружу чело-
век. Людей было много, но лишь один был бел, как 
Бумба. Его звали Локо Йима» 121. 
На первом этапе творения происходит типичное для 

многих мифологических систем поэтапное рождение 
мира. В данном случае матерью является бог Бумбара. 
Представляет интерес рождение девяти живых су-
ществ — первооснов живого мира. Каждое из них пред-
ставляется наиболее важным, даже архетипичным для 
племени бошонга. Именно эти существа, включая челове-
ка, и явились истинными прародителями жизни на земле, 
и, видимо, каждое из них является своеобразным 
зооморфным богом племени. 

В данном случае мы наблюдаем попытку свести раз-
нородные и противоречивые мифы о происхождении того 
или иного существа от животного или человека первопред-
ка в единую систему. Наличие разрозненных мифов о про-
исхождении наличествует, например, у многих южноаме-
риканских индейских племен. Мы полагаем, что проис-
хождение данной мифологической концепции, объединя-
ющей в себе как некоторые библейские мифологемы в 
первом фрагменте текста, так и сведение в один текст мно-
жества мифов о происхождении живых существ, может 
быть связано с социальным объединением ряда семейно-
родовых сообществ и племен под единым руководством, 
для приведения в единую космогоническую систему раз-
ноплановых верований. 

«Девять существ затем сами создали все живое. 
Цапля сотворила всех птиц воздуха, кроме коршу-
на. Она не создавала коршуна. Крокодил создал змей 
и игуану. Козел произвел на свет всех животных с 
рогами. Рыбка Ио сотворила всех речных и морских 
рыб. Жук сотворил насекомых. Затем змеи в свой 
черед создали кузнечиков, а игуана создала живот-
ных без рогов. Затем трое сыновей Бумбы сказали, 
что они завершат создание мира. Первый, Нйонйе 
Нгана, создал белых муравьев; но задача оказалась 
ему не по плечу, и он умер. Но муравьи, благодарные 
за жизнь и существование, отправились на поиски 

121 Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998. С. 93-94. 
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черной земли в глубь мира и покрыли ею бесплодные 
пески, чтобы похоронить и почтить своего созда-
теля. 

Чонганда, второй сын, угроизвел на свет удиви-
уугельное живое расупение, из которого угроизошли все 
деревья, травы, цветы и растения на свете. Третий 
сын, Чеди Бумба, хотел чего-то иного, но у него не 
получилось создать ничего, кроме коргиууш. 

Из всех существ только МОЛУШЯ Цеце создавала 
умудобства. От нее было столько неприятносупей, 
ЧУУЮ Бумба прогнал ее на небо. Тогда люди остались 
без огня, пока Бумба не показал им, как добывать 
огонь из деревьев. «В каждом дереве есть огонь », — 
сказал он им и научил их делать палочки для добыва-
ния огня и извлекать огонь из деревьев. Иногда и в 
нагии дни Цеце спрыгивает вниз, бьет в землю и при-
чиняет вред. 

Когда творение, наконец, было завершено, Бумба 
пошел по мирным поселениям и сказал людям: «По-
смотрите на эти чудеса. Они ваши». Так от Бум-
бы, Творца, Первого предка, произошли все чудеса, 
коупорые мы видим и используем, а также все брат-
ство животных и людей ». 
Третий путь развития социально-культурных ролей в 

мифологических космогонических системах является ре-
зультатом активного внешнего влияния христианства и 
мусульманства. 

Приведем содержание мифа, который указывает на то 
обстоятельство, что смена социально-культурных ролей 
в мифологических системах напрямую не зависит от са-
мого уровня социального развития общества, т. к. уро-
вень такого развития у индейцев Томпсона и в средневе-
ковой Индии принципиально различался. Как мы уже ука-
зывали, причиной смены социально-культурных ролей, в 
первую очередь, является ситуация напряжения в обще-
стве, связанная с социальными или природными причина-
ми. Приведем само содержание мифа: 

«Старик, или Вождь, спустился из верхнего мира на 
облаке к уговерхности великого озера, или водной 
пустыни, кроме коупорой тогда ничего не существо-
вало. На озеро оперлось облако. Старик вырвал пять 
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волосков из своей головы и бросил их под ноги: они 
превратились в пять стройных девушек. Он спро-
сил по очереди каждую, кем та хочет быть. 
Первая ответила: «Женщиной, чтобы рожать де-
тей. Я буду плохой и глупой и искать только соб-
ственное удовольствие. Мои потомки будут вое-
вать, красть, убывать и прелюбодействовать ». 
Вождь сказал, что ему очень жаль, ведь из-за ее вы-
бора в мир войдут смерть и горе. 

Вторая ответила: «Женщиной, чтобы рожать 
детей. Я буду хорошей и добродетельной. Мои по-
томки будут мудрыми, миролюбивыми, честными, 
верными и целомудренными». Вождь похвалил ее и 
сказал, что ее путь приведет к победе. 

Третья предпочла стать Землей. Из нее, сказал 
Старик, все произрастет и в нее все возвратится 
после смерти. 

Четвертая предпочла стать Огнем — в траве, 
деревьях и во всем деревянном на благо человеку. 

Пятая стала Водой, чтобы «очищать и делать 
мудрым» народ: «Я буду помогать всем вещам на 
земле сохранять жизнь». 

Тогда Вождь превратил их: первой создал Землю, 
второй — Воду, третьей — Огонь. Он поместил двух 
женщин (дурную и хорошую) на землю, и они понес-
ли. Он сказал, им, что они будут родительницами 
всего народа. Поначалу зло окажется более много-
численным, но в конце концов добро возобладает, 
пообещал он. Тогда наступит конец: все мерупвые и 
живые соберутся вместе, Земля, Огонь и Вода вер-
нут себе первоначальный облик, все преобразится и 
обновится »122. 
В самом мифе сохраняется ведущая роль женщины как 

создательницы мира, но на главную роль создателя выхо-
дит мужской персонаж. В нашем исследовании представ-
ляет большой интерес изменение социально-культурных 
ролей у одного и того же народа в его мифологических 

122 Сокращенный парафраз из James A. Teit. Mythology of the 
Thompson Indians, Publications of the Jessup North Pacific 
Expedition, v ol. 8, pt. 2. Leiden and New York, Brill and Stcchert, 
1912. P. 322-324 . 

314 



jl' Родоплеменное общество... 

системах. Мы полагаем, что после контакта с европейца-
ми или других подобных причин и их социальной струк-
турой у томпсоновских индейцев на основании идеи о 
боге-отце и ведущей роли мужчины идея, связанная с 
с о з д а н и е м мира и роли в нем мужчины и женщины, нача-
ла изменяться. Если в первом варианте мифа Старик оп-
ределяет основные космогонические'пути развития кос-
моса и обустройство его элементов: воды, огня, земли, то 
во втором варианте он уже активно вмешивается в мироу-
стройство, он становится своеобразным культурным ге-
роем. Приведем содержание мифа: 

«До образования мира Звезды, Луна, Солнце и Зем-
ля жили вместе (словно люди). Земля была женщи-
ной, Солнце — ее мужем. Она всегда была им недо-
вольна, называя его гадким, уродливым и слишком 
горячим. В конце концов, Солнцу надоела ее брань, и 
оно ушло. Луна и Звезды ушли вместе с ним. Земле-
Женщине было очень грустно. Появился Старик и 
дал этим людям их нынешний облик. Солнцу, Луне и 
Звездам он назначил небо, повелев никогда более не 
оставлять землю. Мать-Земля стала твердой су-
шей:. ее волосы превратились в деревья и траву, 
плоть — в глину, кости — в скалы, кровь — в ручьи. 
«Ты будешь как мать народа, ибо из тебя возник-
нут их тела и в тебя возвратятся. Люди будут 
жить, словно у тебя на груди, и спать у тебя на лоне. 
Они будут извлекать пропитание из тебя и исполь-
зовать все части твоего тела». После этого Земля 
родила людей, видом похожих на нас; но они ничего 
не знали и не нуждались ни в пище, ни в питье. У них 
не было стремлений, желаний или мыслей. 

Тогда Старик отправился бродить по миру и сре-
ди людей, наделяя их стремлениями и желаниями. 
Он произвел на свет все виды птиц и рыб, которым 
дал имена и назначил обязанности. Он научил жен-
щин делать березовые корзины, циновки и жилища, 
научил выкапывать коренья, собирать и сушить яго-
ды. Он научил мужчин разводить огонь, ловить рыбу, 
стрелять дичь и т. д. Он научил супругов соитию и 
порождению детей. 

Обучив людей, он простился с ними: «Я покидаю 
вас; но если вам нужна моя помощь, я снова приду к 
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вам. Солнце — ваш отец, Земля — тело вашей ма-
теры. Вы будете укрываться ее плотью, как одея-
лом, под которым будут в мире покоиться ваши ко-
сти»123. 
В этой связи нельзя не вспомнить «светлое и ТРЕсвет-

лое солнце » да «суда божия не минути » из «Слова о пол-
ку Игореве ». Между тем в славянской традиции дожида-
ются «матери солнцевой божьего суда». 

Такое отношение к солнцу вдвойне интересно тем, что 
оно соответствует отношению к нему древнего хеттского 
народа (индоевропейского по языку). Приведем несколь-
ко примеров из хеттских текстов. 

К богине Солнца города Арины иногда обращались, 
как к мужскому божеству: 

«Ты вдохновенный вершитель справедливости, и 
неутомим ты в своем судилище ». 
Приведем молитву богу Солнца царя Муваталли (от-

носящуюся к XIV—XIII вв. до н. э.)124: 
Господин мой, бог небесный Солнца, Человечества 
пастух! Из моря Ты приходишь в вышину, небесный 
Солнца бог. 
Или: 

Вступаешь ты на небо! 
Бог небесный Солнца, господин мой, 
Ты над человеком, над собакой, 
Над свиньей, да и над зверем диким, 
Ежедневно суд вершить, бог Солнца! 

Или: 

Солнцу — слава! В сердце человеку смотришь, Сол-
нце, прямо с высоты, Сердца ж твоего никто не ви-

123 Сокращенный парафраз из fames А. Тег. Mythology of the 
Thompson Indians, Publications of the Jessup North Pacil 
Expedition. V. 8, pt. 2. Leiden and New York, Brill and Stechert, 
1912. P. 321-322. 

124 Поэзия и проза древнего Востока. М.: Наука, 1973. С. 231 — 234. 
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дшп. Если кто-нибудь поступит дурно, Ты вверху 
увидишь и осудишь. Я иду своей дорогой правды. Кто 
б ни поступил со мною дурно, Солнце, пусть увидишь 
ты его! 
Рассмотрев динамику изменения социально-культур-

ных ролей в мифах создания мира в эпоху родоплеменно-
го строя, можем заключить, что женские персонажи к 
концу периода становления и развития родоплеменных 
отношений утрачивают ведущие позиции во властных 
структурах, как отражении их ведущего места в мировой 
космогонической системе. Весь период родоплеменного 
строя можно разбить условно на три этапа. 

Первый этап характеризуется зооморфным выражени-
ем культа великой богини, которая определяет характерис-
тики социальной структуры, при этом мотив жизнеобеспе-
чения выражен крайне слабо. Само жизнеобеспечение, ско-
рее, связывается с освоенной локальной территорией, кото-
рой и покровительствует богиня. При этом установленные 
правовые нормы выражаются в виде табу — запретов. 

Во время второго этапа появляется земледелие и на 
социальном уровне, и на уровне жизнеобеспечения, боги-
ня-мать.так же занимает ведущее место в системе мирос-
троительства. Однако при развитии родоплеменного об-
щества и выделении отдельных социальных и профессио-
нальных групп социальная роль богини уменьшается. Воз-
никают вначале подчиненные, а затем паритетные ей муж-
ские персонажи. Ведущую роль на данном этапе играет 
жизнеобеспечение, а социальная структура находится в 
подчиненном положении. 

Заметим, что в ряде случаев социальные сообщества 
не проходили земледельческий этап развития, его заме-
нял скотоводческий этап или этап возникновения предво-
енной аристократии, институт выборных военных пред-
водителей. При этом следует отметить, что в обоих слу-
чаях и скотоводческий этап и этап военных вождей, смен-
ных от случая к случаю, служили, в первую очередь, фун-
кции жизнеобеспечения. Следовательно, на макрострук-
туре можно называть второй этап этапом превалирова-
ния жизнеобеспечения. 

На третьем этапе при развитии культурно-социальной 
среды происходит выделение двух основных мотивов воз-
никновения мира. Первый мотив связан с зооморфным 
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выражением богини, часто в виде птицы или иного живот-
ного, но при развитии социальных отношений начинается 
постепенное вытеснение богини мужским персонажем. 

При этом в ряде случаев, как правило, связанных с се-
верной традицией, где природные условия и необходи-
мость делать зимние запасы — не репродуктивный, а по-
требительский период, по нашему мнению, способствуют 
разделению мира на две противоположные категории, 
которые условно можно назвать Чернобог и Белобог, воз-
никает космогоническая идея диаметрального противо-
поставления разрушения и созидания, зла и добра — уже 
в интерпретации христианских проповедников, за исклю-
чением разве самого же зороастризма, в котором это ка-
тегории этики. При этом, как будет показано ниже, такое 
разделение начинает носить космогонический характер. 
На этом этапе начинает зарождаться военная аристокра-
тия и мотив жизнеобеспечения в мифологических систе-
мах вновь теряет свою актуальность. Сам принцип разде-
ления ложится в основу возникающих правовых норм. 

Другим мотивом развития сюжета создания мира по-
прежнему является мотив создания его из яйца и, как про-
должение данной идеи, возникновение понятия, семанти-
чески близкого к понятию Хаоса. При этом ведущая роль 
женского персонажа в мифологических системах при со-
здании мира так же постепенно через этап паритетных 
отношений заменяется мужской. 

Мы полагаем, что понятие Хаоса, или первовод, более 
распространено у народов, связанных с морем, и являет-
ся некоторым прототипом для данной мифологемы. Как 
правило, но не обязательно, это южные народы, для кото-
рых море являлось важным источником жизнеобеспече-
ния, но в то же время некой опасной стихийной и неуправ-
ляемой средой. 

Данная модель не является абсолютной для любой 
мифологической системы рассматриваемого историчес-
кого периода, она просто намечает общие тенденции сме-
ны социально-культурных ролей в мифологических сис-
темах родоплеменного общества. 

Можем заключить, что устойчивое социальное превос-
ходство женских социально-культурных ролей связано 
со стабилизацией общества на определенной территории, 
являющейся постоянным источником жизнеобеспечения, 
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и обеспечивается соответствующими правовыми норма-
тивами, связанными с мифологическими системами. На-
рушение границ такой территории за счет развития различ-
ных социальных и профессиональных групп, требующих 
внешнего контакта для обмена или иной деятельности, вы-
водит на ведущее место в мифологических системах, свя-
занных с мироустройством и его возникновением мужс-
кие персонажи, как более приспособленные к активным 
внешним взаимодействиям. По нашему мнению, особен-
но такое положение характерно для мигрирующего об-
щества, причем причины миграции могут носить как при-
родный, так и социальный характер. 

2.4. Женщина и женское божество 
в мифологической традиции эскимосов 

Рассмотрев смену социально-культурных ролей в кос-
могонических системах родоплеменного общества, рас-
смотрим такое изменение в одной конкретной культуре, 
как показательном примере для предыдущего материала. 
Нами выбрана эскимосская культура, т. к. она в силу раз-
личных причин поддавалась минимальному влиянию со-
седних культур и сохранила в своем составе представле-
ния о солнечных и лунных богах, относящиеся к разным 
этапам развития родового строя. Тексты мифов приведе-
ны по работе Биргитты Сонне «Мифология эскимосов»125. 
Приведем один из старейших мифов с мотивом священ-
ного инцеста, а также наказания мужского персонажа — 
месяца за данный инцест. 

Приведем сам текст мифа: 

«Когда-то Солнце и Месяц были людьми и жили на 
земле. Солнце было младшей сестрой Месяца, ко-
торый влюбился в нее и переспал с нею, когда лампы 
погасли и наступила темнота. Солнце не узнала 
брата, но испачкала его в темноте сажей из лампы. 
Когда свет зажегся, она увидела пятно на его лице. 
Брат покраснел от стыда. Тогда своим серпообраз-
ным ножом «улу» она отрезала себе груди и предло-
жила брату: «Я, кажется, тебе нравлюсь, отведай-
ка и этого!» Затем она зажгла моховой фитиль, 

125 Женщина в легендах и мифах. М.: Крон-пресс, 1998. С. 217-245. 
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выбежала из дому, принялась бегать кругами и воз-
неслась на небо. Месяц погнался за ней, но спотк-
нулсяу и его пламя погасло. Поэтому он светит тус-
клым светом и не греет. Временами он гоняется за 
сестрой, а временами, когда исчезает с неба, ездит 
среди льдов в собачьей упряжке и охотится, чтобы 
добыть пищу для царства мертвых. Солнце сохра-
няет свой огонь и поэтому согревает все вокруг и 
приносит с собой лето». 

В мифе приводится обоснование ведущей роли женс-
кого персонажа — Солнца, как сохранившего свой огонь 
и поэтому могущего дарить тепло и жизнь. В данном мифе 
также скрыт мотив убийства мужа богини — Месяца, пос-
ле их брака — инцеста. Хотя напрямую и не говорится о 
его смерти — он теряет свой огонь — жизнь и «охотится, 
чтобы добыть пищу для царства мертвых», с которым и 
соотносится. Иными словами, мы имеем сюжет священ-
ного брака богини и последующее убиение-умирание ее 
мужа для возрождения природы. Дело в том, что только 
после инцеста-брака Солнце превратилось из человека в 
светило, а ее брат понес урон: приобрел пятно на лицо и 
потерял свой свет-жизнь. Более того, он приобретает не-
кие женские признаки, т. к. сестра отрезает и отдает ему 
свои груди. При известном преобладании мужчин над 
женщинами в эскимосском сообществе, данное действие 
сводит роль Месяца на второй подчиненный план. Солнце 
в то же время, лишаясь части женских признаков — гру-
ди, — приобретает мужские признаки или становится ан-
дрогинным. 

Следует указать, что подобный мотив священного ин-
цеста имеет место и в древнегреческой мифологии, при 
этом в нижеприведенном фрагменте речь также идет о 
инцесте между солнечным и лунным божествами: солнеч-
ным богом Аполлоном и его сестрой лунной богиней Ар-
темидой. 

Важным моментом является то, что при равенстве со-
циально-культурных ролей может стираться грань меж-
ду братом и сестрой внутри семьи: 

«А святая Лето породила 
Феба с Пенфеем! 
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Я Артемиды желаю! 
Дева меня не отвергнет, 
Словно Феба, страшася брака 
с собственным братом. 
Он же преследовал деву 
любви с ней страстно желая »126. 

Интересно проследить изменение социально-культур-
ных ролей в связи с началом расслоения общества у эски-
мосов, в частности выделение шаманов в отдельную касту. 
В нижеприведенном мифе сохраняется связь женщины-
предка с солнцем, но роль мужского персонажа заметно 
повышается, и в конце мифа он практически равнозначен 
женскому. Сам миф записан на острове Нинувак. Харак-
терно, что в летний период социальная роль эскимосской 
женщины, связанной с солнцем, повышается, т. к. мужчи-
ны перестают охотиться в море на каяках и рыбачат на 
большой земле вместе со своими женами. Мотивы Солн-
ца, лета, охоты и женщины составляют в данном социаль-
ном контексте единое символическое целое, на что и ука-
зывает Б. Сонне в своей работе. Кроме того, отметим, что 
сезонные изменения плодородия воспринимаются всеми 
эскимосами в свете близкой связи женщин с землей, по-
родившей всех людей, а значит с преобладающей ролью 
социально-культурных позиций в древнейших мифоло-
гических системах эскимосов. По эскимосским мифам, 
горы, камни и земля свалились с неба и образовали твердь. 
Первые человеческие существа — маленькие мальчики и 
девочки — росли прямо из земли и получали от нее жиз-
ненные силы. 

Приведем текст мифа: 
«В одном далеком месте росли два брата в почти 
абсолютной темноте. Лето было упемнее зимы. 
У них была лампа, которая горела круглый год. Им 
казалось, что у них когда-то была мать, только они 
не могли вспомнить ее. Повзрослев, братья сами на-
учились строить каяки и охотиться на тюленей и 
карибу. Они стали хорошими охотниками, только 
однажды они подумали, что им не хватает света и 

]и Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. Песнь XVIV, 174 сл. 
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общества других людей. У самого горизонта они за-
метили отблеск света и пошли туда. Там их встре-
тили две сестры (не их), которые заранее чувство-
вали их приход и ждали его всем сердцем. Поженив-
шись, сестры не позволяли своим мужьям охотить-
ся, а сами охотились вместо них >>. 
Имеется четкое указание на преобладающую роль 

женщин-сестер, как хозяек света и носителей основной 
ведущей социальной и хозяйственной функции — охоты, 
как добывания пропитания. 

«Перед тем как отправиться в путь, младшая сес-
тра открывала дверь и выпускала Солнце, а вернув-
шись, снова закрывала его. Вскоре братьям такая 
жизнь разонравилась. Старший брат спросил млад-
шего, не пора ли им отправиться в другое место. Но 
тому стали сниться вещие сны, полные света; он 
решил остаться и завладеть Солнцем. Ведомый го-
лосом свыше, он пересек замерзшее море и попытал-
ся удержать Солнце, но тщетно. Голос сказал ему, 
что Солнцу нужно идти своим путем, и тогда он 
подтолкнул его над горизонтом. С тех пор оно ста-
ло ходить по небу, а братья принялись охотиться 
сами. Путешествие за Солнцем сделало младшего 
брата шаманом, и он мог изменять погоду по своему 
желанию. 

Старший брат не хотел вступать в половые отно-
шения со своей женой, и у них не было детей. У млад-
шего брата и сестры родились два мальчика и две 
девочки. Одну пару они отдали старшему брату и 
сестре. Две семьи стали жить, помогая друг другу ». 

Мотив «нежелания» старшего брата вступать в поло-
вые отношения со своей женой, видимо, связан с его нака-
занием, т. к. он был инициатором ухода от жен-сестер и 
послужил причиной изменения социальной ситуации в 
мире. В то же время младший брат стал шаманом, а шаман-
ские практики во всем мире связаны с ритуальным измене-
нием пола, что делает младшего брата «немного женщи-
ной », и именно от него и его жены, которая охотилась как 
«немного мужчина», пошло происхождение остальных 
людей. Отметим при этом, что у эскимосов существует тре-
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тий пол. Это девочки, воспитанные как мальчики и приучен-
ные к охоте с детства, и мальчики, приученные к женским 
делам. Юноши и девушки, воспитанные подобным обра-
зом, вступают в нормальный брак и не только между со-
бой. Причин появления среднего пола у эскимосов несколь-
ко. Одна из них — желание родителей иметь кормильцев в 
старости, другая — необходимость назвать ребенка в честь 
умершего родственника, видимо, для подания возможнос-
ти его душе переродиться. Идея перерождения связана у 
эскимосов и с животным миром, и с богиней-матерью од-
новременно. Так, у эскимосов Аляски, Канады и Гренлан-
дии зафиксированы истории о Морской женщине, в дом 
которой, расположенный на морском дне, возвращаются 
души китов и тюленей для последующего возрождения. Там 
они растут, как зародыши в утробе матери, а затем по тру-
бе возвращаются в открытое море. 

Третьим предклассовым этапом смены социально-
культурных ролей является появление мифов о возраста-
нии роли мужского персонажа — Месяца — в космого-
нии и устройстве мира. Мифы эти больше всего распрост-
ранены в Канаде и на Аляске, т. е. в местах наиболее ак-
тивного взаимодействия эскимосов с европейской циви-
лизацией, несущей с собой патерные позиции. Само такое 
взаимодействие, большей частью не имеющее мирного 
характера и разрушающее родовые уклады, видимо, вы-
разилось в том, что Месяц становится подателем жизни 
на земле, он оплодотворяет ее своим половым членом/ 
собакой, превратившимся в полярного медведя. В под-
крепление такой позиции приводятся рассказы — напри-
мер, мифы о том, как он однажды пригласил к себе бес-
плодную женщину, избитую мужем и выгнанную из дома. 
Женщина через некоторое время забеременела и верну-
лась домой. Вторым важным проявлением Месяца явля-
ются приливы. Третье его проявление, по нашему мнению, 
связано с древнейшим использованием жрицами богинь-
матерей крови мужчин для возрождения природы и реп-
родукционных функций. Третьей функцией месяца ста-
новится вызывание женских менструаций, т. к. он побуж-
дает мужчин требовать возвращения своей крови, и к тому 
же сами менструации связаны с лунным циклом. 

В других мифах Месяц и Солнце приобретают равные 
социально-культурные роли. Считается, что если бы Ме-
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сяц не продолжал любить Солнце, то жизнь на земле ос-
тановилась бы. С приходом весны Солнце появляется из-
за горизонта и с каждым днем подымается все выше и 
выше по спирали, растапливая лед и снега. В некоторых 
мифах рассказывается о том, что снег — замерзшее семя 
Месяца, которое растопляется лучами Солнца и оживля-
ет землю. Зимующие виды тюленей весной рождают де-
тенышей, что тоже объясняется оплодотворяющими си-
лами Месяца и теплом солнечной лампы. С приходом Сол-
нца льды растопляются, появляются перелетные птицы и 
разнообразные звери. Таким образом, действия Солнца и 
Месяца подобны основополагающим актам первой пары 
людей, от которой пошло многочисленное потомство. 
Однако Солнце и Месяц не являются мужем и женой, у 
них не рождается потомство. Они «проливают» свои жиз-
ненные силы на живых существ, с которыми остаются свя-
занными узами родства. 

Вообще, резкая смена социально-культурных ролей в 
эскимосской мифологии произошла только в местах наи-
более частого контакта с европейской патерной цивили-
зацией и повышения социальной роли мужчины в связи с 
необходимостью постоянного контакта и взаимодействия 
с этой цивилизацией. Подобное взаимодействие молено 
рассматривать как резкое изменение социальных и куль-
турных норм жизни в связи с внешним воздействием. По-
этому в ряде случаев резкое изменение социально-куль-
турных ролей в мифологических структурах эскимосов 
обусловлено переходными социальными условиями, а не 
поступательным развитием самого родового общества. 

2*5* Священный брак великой богини 
и принесение в жертву ее мужа 

в связи с возрождением 
природ ы и космоса 

В данном разделе мы покажем важнейшую ритуаль-
ную сторону культа великих богинь, во многом раскрыва-
ющую динамику изменения социально-культурных ролей 
в мифологических системах. 

Рассмотрим функциональные особенности некоторых 
великих богинь-матерей. В ряде случаев, как и ранее упо-
мянутая древнегреческая богиня Мелисса, богиня-мать 
является супругой или возлюбленной умирающего и вос-
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кресающего бога. Она же, подобно христианской Деве 
Марии, является девой. Такими великими богинями по-
читались Исида для Осириса, Иштар для Таммуза, Кибе-
ла для Аттиса, при этом мужские божества почитались 
как боги умирающей и возрождающейся природы. 

Появление мужского спутника у. богинь-матерей, по 
всей видимости, более позднее явление, связанное с по-
явлением земледелия и локализации жизнеобеспечиваю-
щей территории — родовой земли. Как говорилось выше, 
многие великие богини-матери имеют спутником умира-
ющего и воскресающего бога природы. 

Подтверждением нашему мнению служит развитие ми-
фологического сюжета на примере аккадской версии шу-
мерского мифа, составленной в конце II тыс. до н. э. «Нис-
хождение Иштар в подземный мир». В ней говорится, что, 
когда богиня находилась в царстве мертвых, на земле реки 
пересохли, быки перестали случаться с коровами, ослы пе-
рестали покрывать ослиц, а мужчины позабыли о женщи-
нах, следовательно, Иштар олицетворяла природу и все про-
изводительные силы в ней. Со временем на западе — в Си-
рии, Палестине и регионах, прилегающих к Средиземному 
морю, — роль покровителя плодородия перешла к богу-
мужчине. Мы можем сформулировать гипотезу, которую 
подробнее рассмотрим ниже, что выдвижение мужских бо-
гов на первые места в мифологических системах связано с 
повышением социальной активности мужчин в обществе, 
обусловленной различными природными и социальными 
сверхординарными причинами. Так, рассмотрение еврейс-
кого и арамейского Таммуза как бога плодородия, видимо, 
связано с нашествием в Переднюю Азию с севера в начале 
II тыс. до н. э. Пришельцы — некоторые из них говорили на 
хеттском языке, принадлежащем к индоевропейской груп-
пе, — оказали большое культурное влияние на Запад, чем на 
Ассирию и Вавилонию. Богу Таммузу — местный вариант 
Аумузи, поклонялись в Ливане и в городах Финикии как уми-
рающему и воскресающему богу, олицетворяющему еже-
годное возрождение растений после зимней смерти. 

При развитии мифологических представлений, напри-
мер, у Кибелы появляется мужской спутник. Он ее воз-
любленный и одновременно сын — Аттис. 

Аттис соотносился с вечнозеленым деревом — сосной. 
Аналогично многим другим народам, фригийцы и другие 
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жители Малой Азии справляли весной праздник пробуж-
дения природы и чествовали мать богов Кибелу совмест-
но с Аттисом. Богине приносили пышные жертвы, совер-
шали омовение храмового изображения богини в водах 
реки, чтобы, подобно своим хеттским предкам, очистить 
богиню от нечистоты, придать ей силы. Кибела считалась 
родительницей и госпожой всего сущего — природы, лю-
дей, даже богов127. Статую Кибелы с младенцем на руках 
еще в V в. возили по полям и виноградникам Франции в 
надежде на лучший урожай. Позднее Кибелу заменила 
Дева Мария с младенцем. Кибеле было посвящено празд-
нество, которое, как и празднество хтонической этрус-
ско-римской богини Мании, проходило 1 мая. 

Характерно то, что для повышения плодородности 
земли символически погребали сосну, олицетворяющую 
Аттиса. В данном случае следует соотнести данный обряд 
со славянским весенним праздником Масленица, где так-
же происходило погребение божества для увеличения 
плодородия земли. В этом случае Аттис в определенном 
смысле олицетворение темного зимнего начала, иначе его 
похороны совершались бы осенью, а весной праздновали 
бы акт пробуждения. 

Торжество носило оргианический характер, и потому 
античные авторы с насмешкой, а иногда и с негодованием 
писали, будто бы все, что творилось на этом празднике, 
было «сплошным криком, шумом и безумием». Участни-
ки праздника рвали на себе одежду, растрепывали воло-
сы, бичевали себя и до полного изнеможения кружились 
в священном танце под звуки тимпана, кимвала, флейты и 
собственных песнопений. В это время отменялись все со-
циальные различия, и человек, как бы возвращался в лоно 
природы. О том, что оргии присущи женским мистериям, 
посвященным великим богиням, а позже заменившим их 
богам, но имеющим андрогинный характер, как малоазий-
ский Дионис, будет сказано ниже. 

Само состояние священного безумия воспринималось 
и поныне воспринимается в ряде сект как признак боже-
ственной одержимости, было и остается неотъемлемой ча-
стью культовой практики. Примерами такой культовой 

127 Shoverman G. The great Mother of the gods. (Bulletin of the 
University of Wisconsin. № 43). Madison, 1901. P. 336. 
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одержимости уже в позднейшее время являются хлысты, 
культ дервишей в мусульманстве, различные шаманские 
практики, юродивые на Руси и т. д. Великий Платон считал, 
что люди участвуют в оргиях, потому что в человеческой 
душе таится некое внутреннее движение, страшное и неис-
товое, и проявления его могут быть разрушительными, а 
потому нужно внешним движением нейтрализовать хао-
тическое начало и восстановить гармонию в вечно раздво-
енной и страдающей человеческой душе. В «Федре » он свя-
зывает ритуальное неистовство не только с очищением, но 
и с посвящением в таинства. Жрец Кибелы, как и многие 
жрецы и шаманы, использующие подобные практики, знал, 
что в состоянии экстаза он мог воспринять в себя боже-
ственную сущность и соединиться с божеством. 

Мотив священного брака был широко распространен 
в Месопотамии, где считалось, что право царя на власть 
утверждается великой богиней. Мотивы этого брака мож-
но встретить во многих произведениях месопотамской 
культуры. Например, в распространенном эпосе о Гиль-
гамеше первая его встреча с Энкиду произошла как раз 
тогда, когда Гильгамеш направлялся в брачные покои, при-
готовленные для Ишхары (Иштар). Сам факт похода в 
брачные покои указывает на мотив священного брака, где 
Гильгамеш должен был совершить обряд священного бра-
косочетания с Иштар, подтверждающий его право на цар-
ствование. Энкиду, загораживая Гильгамешу проход в 
брачные покои, фактически оспаривал и его право на трон. 
Сам Энкиду может пониматься как вождь диких племен 
степи, получивший дары цивилизации от жрицы Урука. 
Его собственные права на трон основываются на его бо-
жественном происхождении и том, что в степи он уже со-
вершил акт священного брака, т. к. совокупился в степи 
со жрицей из Урука, которая считалась воплощением бо-
гини Иштар. Гильгамеш и Энкиду становятся побратима-
ми, следовательно делят и власть над страной. Данный 
сюжет может указывать на древний союз царей Урука и 
предводителей кочевых племен, при этом важно, что пра-
во на власть у такого соправителя появляется после со-
ития со жрицей богини — ее земной ипостасью. 

По своему происхождению церемония данного свя-
щенного брака была шумерской. Она проводилась царя-
ми Ура и Исина вплоть до возвышения амореев и основа-
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ния Старовавилонского царства. Анализируя царскую 
печать из Ура, можно сказать, что ритуал священного бра-
ка исполнялся шумерским царем и жрицей «ну гиг» еще 
до середины третьего тысячелетия до нашей эры. Сама 
печать не найдена, но в царских гробницах в Уре имеется 
ее отпечаток на глине. Она принадлежала Месанепаде, 
который, согласно «царскому списку », правил в Уре пер-
вым после потопа. Современные археологи датируют его 
правление приблизительно серединой III тыс. до н. э. Над-
пись гласит: «Месанепада, муж «ну гиг». Отсюда можно 
сделать вывод, что обряд брака царя и жрицы ранга «ну 
гиг» был к тому времени уже известен в Уре. 

Айрис Ферлонг выделяет в церемонии священного бра-
ка три элемента: 

«Во-первых, правитель считается ответственным за 
процветание той земли, которой он владеет. 

Во-вторых, плодородие растений и размножение жи-
вотных зависит от сексуальной практики богини. 

В-третьих, роль богини и ее супруга исполняют под-
ставные люди, и их совокупление ритуальным образом 
влияет на урожай и приплод» 128. 

Кратко остановимся на ритуале священного брака ве-
ликой матери и ее умирающего и возрождающегося мужа 
на примере ритуала священного брака богини города Уру-
ка в Месопотамии — Инанны и Думузи. 

Для нашего исследования представляет интерес тот 
факт, что он входил в состав коронационного ритуала ца-
рей Шумера и Аккада, и потому о нем говорится в песно-
пениях, известных там, а первое документальное свиде-
тельство обряда относится к концу II тыс. до н. э., когда 
его исполняли наследные цари Ура и Исина. 

Тот же обряд священного брака исполнялся и в Но-
вый год, когда он обновлял время и пространство, нерас-
торжимые в мифологическом мировоззрении, кроме того, 
он стимулировал процессы природного размножения и 
увеличения плодородия, благоденствие людей, способ-
ствуя чудесному порыву созидательных сил. Как и в дру-
гих мистериях, связанных с культом богини-матери свадь-
ба богов сопровождалась игрищами наподобие карнава-

12Н Ферлонг А. Мифология Месопотамии / / Женщины в 
легендах и мифах. М. 1998. С. 36. 

328 



jl' Родоплеменное общество... 

да, русских Масленицы и Купалы, с веселыми процессия-
ми, с ряжеными, шутами, уродами и евнухами, с состяза-
ниями, с самокалечением и ритуальными сражениями. 

Купала — летний бог, по «Густинской летописи»: 
«Пятый (идол) Купало, якоже мню, бягие богъ oбuлiя, 
якоже у Еллинъ Цересъ, ему же безумный за обилге 
благодареме принишаху въ то время, егда имяше наста-
ти жатва». В поучении «О идолах Владимировых» — 
«бог плодов земных». Его культ в самом деле получил 
широкое распространение у восточных славян, в ночь на 
Ивана Купалу идет соединение огня и воды (с обязатель-
ным появлением животворящего пара и кипятка) и тво-
рятся чудеса: 

«Сему Купалу у бесу, еще и доныне по некоторым 
странам безумные память совершают, начиная 
июня 23 дня, под вечер Рождества Иоанна Предте-
чи, даже до жатвы и далее..., — сообщает Густинс-
кая летопись. — Съ вечера собираются простая 
чадъ, обоего полу, и соплетаютъ себе венцы изъ ядо-
мого зел1я, или коретя, и перепоясовшеся бьшемъ 
возгнетаютъ огнь, инде же поставляютъ зеленую 
ветвъ, и емшеся за руце около обращаются окрестъ 
оного огня, поюще своя песни, пречлетающе Купа-
ломъ; потомъ презъ оный огнъ прескакуютъ, оному 
бесу жертву сеье приносяще ». 
В послании игумена псковского Елеазарова монасты-

ря Панфила псковскому князю Дмитрию Владимировичу 
Ростовскому (согласно Псковским летописям129, 1505 г.) 
говорится о том, что в канун рождества Иоанна Предтечи 
«чаровницы » — мужчины и женщины по лугам, болотам, 
лесам, полям ищут якобы какие-то смертные травы 

«на пагубу человеком и скотом», «тут же и дивиа 
корение копают на потворение мужем своим: и сиа 
вся творят действом дьяволим в день Предтечев с 
приговоры сотанинскими». А в самый праздник 
Предтечев, совпадающий с летним солнцеворотом, 
собственно с Купалой, «во святую ту нощь мало не 
весь град возмятется, и в селех возбесятца в бубны, 

129 Псковские летописи. ПСРА. Т. 5. Вып. 2. М., 2000. 
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и в сопели, и гудением струнным, и всякими неподоб-
ными игры сотонинскими, плесканием и плесанием, 
женам же и девам и главам киванием, и устнами их 
неприязнен клич, вся скверные бесовские песни, и 
хрептом их вихляниа, и ногам их скакание и тапта-
ниа; ту же есть мужем и отроком великое падение, 
ту же есть на женское и девичье шатание блудное 
им воззрение, такоже есть и женам мужатым оск-
вернение и девам растлениа. Что же бысть во гра-
дех и селех в годину ту — сотона красуется кумир-
ское празднование, радость и веселие сотонинское, 
в нем же есть ликование... яко в поругание и в бесче-
стие Рожеству Предтечеву и в посмех и в коризну 
дни его, не вещущим истины, яко сущигс идолослу-
жителие бесовскии праздник сеи празноють »... 
«Сице бо на всяко лето кумиром служебным обыча-
ем сотона призывает и тому, яко жертва приносит-
ца всяка скверна и беззаконие, богомерское прино-
шение; яко день рожества Предотечи великого праз-
нуют, но своим древним обычаем». 

Аналогично русскому празднику Ивана Купалы, свя-
щенный брак в ряде случаев олицетворял союз стихий: 
небо обнимало свою супругу землю (или наоборот, как в 
Древнем Египте). Оно изливало да нее оплодотворяющий 
дождь. Вот почему в день Нового года древние шумеры 
праздновали также и союз стихий. Подобные представ-
ления сохранялись в целом ряде мифологических систем. 
Например: «Священные Небеса опьянены желанием вой-
ти в тело Земли », — говорил Эсхил уже в античное время. 

Во время церемонии царь Ура олицетворял собой Ду-
музи, супруга Инанны, а жрица из ранга «лукур» замеща-
ла богиню. Содержание ритуала можно частично рекон-
струировать по тексту, который ныне условно называет-
ся «Инанна, Думузи и процветание дворца» и представ-
ляет собой своего рода сценарий для актеров: Инанны, 
богини Нинлиль и хора. Видимо, данный ритуал сопро-
вождался ритуальной музыкой. Правитель и жрица в ри-
туале в момент священного брака рассматривались непос-
редственно как боги. Таинство священного брака проис-
ходило внутри храма, в особом помещении — потайной 
комнате, где находилось брачное ложе богини. На дошед-
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ших до нас изображениях жрица во время обряда держит 
во рту тростинку, опущенную в сосуд, стоящий на земле: 
видимо, тем самым земле передастся плодородие, и зна-
чит богиня выступает в роли великой матери, дарительни-
цы блага, а ее муж, роль которого брал на себя царь, толь-
ко проводник ее воли и силы. Это видно и из последую-
щих действий обряда. 

В лоне богини как бы зарождался новый мир, и она 
звала мужа следующими словами: 

«Лев, моим сердцем любимый, хороша твоя краса и 
сладостна, как мед. Покорил меня ты, пред тобой 
пусть трепещу я, муж, да похитишь ты меня в свои 
покои. Покорил меня ты, пред тобой пусть трепе-
щу я, Лев, да похитишь ты меня в свой покой. Муж, 
дай окажу тебе я ласку, мои ласки могучие сладост-
ней меда. В опочивальне твоей медовой влаге твоих 
ласк мы радоваться будем. Лев, дай окажу тебе я 
ласку, мои ласки могучие сладостней меда». 
Завершался обряд тем, что Инанна «назначала судь-

бу » своему супругу, как когда-то она назначила Думузи 
«божественность» на земле. Подобное обстоятельство 
приводит нас к тому факту, что Инанна и с ней другие ве-
ликие матери отвечали за судьбу. Если сам царь рассмат-
ривался как эквивалент государства, то Инанна — боги-
ня-мать назначала судьбу земле. Отметим, что основные 
реплики Инанны и ответы хора, содержащие постоянные 
упоминания о половом акте и половых органах, сопро-
вождаются поэтическими метафорами и намеками, одна 
из метафор приведена нами выше. Смысл брака для царя 
выявляется в том, что Инанна, с нетерпением ожидая 
встречи со своим супругом, обещает ему наполнить его 
кладовые и умножить стада. Богиня Нинлиль, мать Инан-
ны, вступает после речей своей дочери — она просит ее 
побольше заниматься любовью с царем, чтобы его прав-
ление было долгим и славным, что указывает на непос-
редственную связь сексуальной силы царя и благополу-
чия вверенных ему богиней земель. Отметим, что в моно-
графии А.Е. Наговицына «Магия хеттов» показаны мно-
гочисленные примеры подобной связи во многих регио-
нах мира. 
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Если учесть то обстоятельство, что богиня Инанна, как 
и ряд соотносимых с ней богинь (например, Иштар по со-
держанию мифа отдала своего мужа смерти вместо себя), 
то мы видим обоснование ежегодного принесения в жерт-
ву мужских персонажей в частности царей, связанное с 
возрождением именно богини-матери, а в частности при-
роды, как ее проявления. 

Со временем происходит отказ месопотамских царей 
от ритуала священного брака, как и от зависимости от жен-
ских жреческих коллегий, олицетворяющих великую бо-
гиню и умерщвляющих царя для поддержания ее жизни и 
сил. Такой отказ, по нашему мнению, связан с тем, что 
месопотамские государства в своем социально-полити-
ческом развитии перестали соотноситься с конкретной 
родовой землей, требующей постоянного возрождения, 
как локальный источник жизнеобеспечения. На первое 
место стал выходить принцип единства социальной струк-
туры, и роль великой матери, как подательницы вегетата-
тивных сил земли отступает на второе место. Так сцена 
ссоры между Гильгамешем и Иштар в стандартной вер-
сии, возможно, является развитием эпизода, добавлен-
ного в старовавилонскую версию другим автором через 
200-300 лет. В данном эпизоде Иштар обещает Гильгаме-
шу богатства и почитание со стороны других властителей, 
права на царствование которым дала она посредством свя-
щенного брака. Гильгамеш отвергает ее предложения, за-
явив, что если бы она и в самом деле была благосклонной 
и исполняла свои обязанности богини плодородия, то 
Думузи бы процветал, а не оказался в загробном царстве. 

Аналогично и ранее упомянутая древняя Мелисса — 
богиня в образе царицы-пчелы, ежегодно убивала своего 
супруга-соправителя, который, таким образом, олицет-
ворял собой Бога Смерти-Возрождения, связанного с 
плодородием. Подобное представление ко всему проче-
му подчеркивало постоянство женской родовой власти и 
сменность власти мужской. При этом она не давала муж-
ской части родовой общины претендовать на постоянную 
верховную власть. В прошлой нашей книге «Боги славян. 
Язычество. Традиция » мы приводим анализ русской сказ-
ки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка », где, по на-
шему мнению, имеется пример перехода рассматривае-
мого типа женской жреческой власти к власти наслед-
ственной мужской. 
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Отметим важное обстоятельство, что убивание царя — 
сакрального супруга богини, при «приведении письменных 
и устных текстов к культурному виду», соответствующе-
му новым социально обусловленным реалиям и правовым 
нормам, зачастую вырождалось в умирание, как в случаях 
с Аттисом и Кибелой, а отчасти с Озирисом и Изидой. 

В русском фольклоре данный сюжет хорошо известен в 
целом цикле сказок и былин. Он прослеживается в мифоло-
гемах о Марье Моревне и аналогичных ей персонажах, через 
которых герой получает смерть, а затем возрождается в но-
вом качестве. Подобный сюжет несет в себе и былина о Ми-
хайле Потыке, хотя в ней уже прослеживаются явные хрис-
тианские наслоения. Возрождающей силой в некоторых ва-
риантах является святой Николай, заменивший собой древ-
нейшего бога колдовства — Белеса. И торжество Николая 
над чарами ведьмы Марины, злодейки-супружницы Поты-
ка, есть, по сути, торжество бога Белеса над Мареной. 

Наиболее известным является сюжет, пересказанный 
Ершовым в сказке «Конек-Горбунок», где герой, прохо-
дя через ритуальную смерть в трех котлах, возрождается 
в новом качестве. 

Чтобы показать древнейшие мотивы данной мифоло-
гемы на самом раннем этапе общественного развития, при-
ведем данные И. Уайт, зафиксированные в Австралии. В си-
лу важности данного текста приведем его целиком130: 

«Миф, названный по имени старшей сестры, играю-
щей в нем главную роль, повествует о том, как две сестры 
дважды пытались достичь монолита (единственного во 
всей этой местности, где расположены водные источники 
и богатые запасы пищи). И дважды путь им преграждал 
охраняющий этот монолит мужчина — он выходил из сво-
его «дома» и преследовал их. Тогда они решили сделать 
палки-копалки, чтобы напугать ими своего преследова-
теля. В поисках подходящего дерева сестры удаляются 
от монолита в дальнюю местность ». 

Отметим, что в данном случае мужчина выступает как 
хранитель и защитник плодородного места, куда не до-
пускает женщин. Иными словами, он может рассматри-
ваться как прообраз некоего бога плодородия, от которо-

1,0 Уайт Ил. Мифы австралийских аборигенов / / Женщина в 
легендах и мифах. М., 1998. С. 367-370. 
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го женщины должны тем или иным образом получить не-
обходимые для жизни ценности и ресурсы. 

«По возвращении сестры взбираются на скалистый 
выступ, который позволяет им осматривать моно-
лит и наблюдать за мужчиной. В честь этого собы-
тия они придумали и исполнили ритуальный акт. 
Далее в мифе говорится о неустанной бдительнос-
ти мужчины, который сидит на вершине монолита 
и смотрит по сторогшм. Сестры расписывают свои 
тела узорами, надеясь привлечь мужчину и заста-
вить слезть со своего места. Их план работает. 
Мужчина видит их и слезает с монолита. Сестры 
предполагают, что он опять преследует их. Тогда 
они решают продолжить свое путешествие, пото-
му что в округе нет других таких мест, с которых 
было бы удобно обозревать все окрестности. 

Во время пути к монолиту женщины останавлива-
ются всюду, где есть вода, съедобные растения ujили 
животные. В каждом из этих мест сестры придумы-
вают ритуальные действия и дают ему название. 
Затем они исполняют соответствующий ритуал». 
Отметим важную деталь. Женщины осваивают (при-

сваивают) через ритуальные действия местность вокруг 
монолита — источника ресурсов и природной благодати. 
Называние местности, предмета или явления также явля-
ется всеобщим принципом власти через имя, как сакраль-
ную сущность определяемого. Даже в Библии говорится 
о том, что, дав имена животным, Адам получает при этом 
над ними власть131. 

«Последним местом, которое предоставляло им вид 
на монолит и которое отделялось от него пустын-
ной равниной, был небольшой скалистый холм, по-
крытый колючим кустарником. Поднявшись на 
холм, на соседней горной гряде сестры увидели муж-
чину — он спускался, направляясь в сторону моно-
лита, поэтому сестры решили, что он прекратил 
их преследование. 

На вершине холма они немного передохнули. Пос-
ле этого старшая сестра приказала младшей спря-

131 Бытие. 2, 18-20. 
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таться среди кустов, а сама подползла к гребню 
холма и стала наблюдать за мужниной. Тот уже 
успел взобраться на вершину монолита и теперь 
осматривался по сторонам. Затем она увидела, что 
мужчина лег на спину, подняв вверх согнутые в коле-
нях ноги. Ей показалось, что он уснул. Все еще со-
блюдая осторожность и стараясь избегать откры-
тых мест, она возвратилась к младшей сестре и со-
общила ей о своих наблюдениях. 

Затем миф повествует о том, как наступила ночь 
и сестры, дождавшись полной темноты, продолжи-
ли свой, путь к монолиту. Утро застало их совсем 
рядом от него. Они спрятались среди травяного ос-
тровка посреди пустынной равнины. Их преследо-
ватель все еще спал на вершине монолита. 

Используя траву в качестве ширмы, скрывающей их 
от взгляда мужчины, сестры постепенно перебрались 
к песчаному руслу ручья, где было множество съедоб-
ных растений. Сестры впервые увидели обилие пищи, 
произрастающей у подножия монолита. Здесь также 
водились и съедобные животные. Женщины захотели 
есть после продолжительного путешествия и на ка-
кое-то время отложили выполнение своего плана. Но 
сначала они должны были удостовериться, что муж-
чина не проснется и не увидит, как они поглощают 
пишу. Перебравшись из русла ручья на пустынную рав-
нину, они придумали и исполнили ритуальную песнь, 
погружающую мужчину в глубокий сон. Одновременно 
они стали жечь волосы у себя на лобке, чтобы, почув-
ствовав этот запах, мужчина представил себе сово-
купление с ними и не захотел просыпаться. Во время 
исполнения обряда к ним слетела птица и предложила 
свою помощь. Она сказала, что воткнет ветку в рас-
щелину па вершине монолита, когда увидит, что их 
песнопения возымели желаемое воздействие. 

Птица полетела к мужчине, и вскоре сестры уви-
дели знак. Почувствовав себя в безопасности, они 
перестали петь и жечь волосы, сошли в русло ручья и 
принялись пировать». 
В данном фрагменте крайне важен повторяющийся в 

более поздних мифах как священный брак богини и чело-
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века или бога, мотив ритуального совокупления с мужчи-
ной. При этом цель совокупления — получение власти над 
мужчиной и охраняемым им богатством. При этом жен-
щины используют магические приемы, основанные на 
любовной магии, привороте. Сам прием является частью 
магии подобия. 

«Утолив голод, старгиая сестра придумала посвя-
щенный этому ритуальный акт и стала танцевать 
его на равнине, отделяющей их от монолита. В это 
время младшая сестра, сидя неподалеку, пела в 
такт движениям старшей». 
Отметим, что освоение нового пространства и, как по-

казано в нашем исследовании, создание мира, связыва-
лось у женских мифологических персонажей с танцем. 
Упоминание танца в австралийском мифе как бы предре-
шает его развязку. 

«Для завершения своего плана им оставалось толь-
ко подняться на монолит и схватить мужнину. Се-
стры начали взбираться на вершину, но несколько 
раз он пошевелился, и они поняли, что сон его будет 
недолгим. Когда они находились уже на вершине, 
мужчина проснулся и открыл один глаз, но в это вре-
мя старшая сестра ударила его палкой-копалкой по 
лицу. Мужчина впал в бессознательное состояние, 
на его черепе осталась глубокая вмятина. Сестры 
связали его, одна из них положила тело на голову, и 
они начали спускаться с монолита. 

Этот груз несли по очереди, но он оказался таким 
тяжелым, что им было очень трудно. Время от вре-
мени мужчину приходилось связывать заново. Каж-
дый раз они отрывали от него какую-то часть тела 
и швыряли ее прочь, чтобы он никогда больше не смог 
их преследовать. 

Во время спуска сесгпры заметили в отдалении 
группу странствующих женщин, услышали их пение. 
Им захотелось оставить мужчину и присоединить-
ся к женщинам. Достигнув равнины, они нашли пе-
щеру и оставили тело там, предоставив вороне вык-
левывать ему глаза — в качестве «тука», как выра-
зилась моя рассказчица ( «тука » в разговорной речи 
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значит «пища», особенно та, которая встречает-
ся в бугие). 

Потом в мифе говорится, что сестры радуются 
своей победе над мужчиной и захвату монолита, а 
затем отправляются к другой группе женщин, ко-
торую заметили ранее. Когда две группы встреча-
ются, начинается новое «сновидение », т. е. другой 
миф, который носит иное название ». 

В данном фрагменте имеется мотив убийства и рас-
членения мужчины, характерный для мифов подобного 
плана. Однако описанное объяснение самого расчленения 
и переноса тела не выдерживает критики, т. к. женщины 
могли просто убить мужчину и не делать больших усилий 
по переносу его тела и разбрасывания его частей по окру-
ге. Видимо, информант не счел нужным открыть исследо-
вателю все тонкости мифа, т. к. чужаки могли неправиль-
но понять женские тайны. Мы полагаем, что разбрасыва-
ние частей мужчины, охраняющего утес, должно было 
обеспечить плодородие данной местности аналогично ве-
сеннему разрыванию куклы, олицетворяющей бога Яри-
лу, и разбрасывание ее частей по полям с целью обеспече-
ния их плодородия на Руси. Кроме того, отдание глаз муж-
чины птице, возможно, и должно было характеризовать 
его смерть и смерть его души, потому что глаза символи-
зировали душу у многих народов мира, что было показано 
в книге А.Е. Наговицына «Этруски». Подобное предпо-
ложение обосновывается еще и тем, что женщины моти-
вировали свои действия желанием избавиться от мужчи-
ны навсегда. При этом они должны были гарантировать 
себя от мести его души или духа, что невозможно без унич-
тожения этой важнейшей составляющей человека. 

«Наставницы показывали мне особенности местно-
сти, подтверждающие «сновидение » о двух сестрах: 
в скалистых складках на вергиине монолита можно 
разглядеть согнутые в коленях ноги спягцего мужчи-
ны и его бороду; трещина в «черепе » — от удара стар-
шей сестры, неподалеку растет искривленное дере-
во, которое, по их мнению, воткнула там птица. 
Вдоль склона монолита — круглые углубления, где 
задерживается вода, — следы удара о землю оторван-
ных и брошенных сестрами частей мужчины. 
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Повсюду в окружающем ландшафте встречаются 
следы пребывания и деятельнос?пи сестер. Для тех, 
кто обладает знанием мифа, они ассоциируются с 
соответствующими ритуальными действиями и 
песнями у которые служат мнемоническим средством 
для запоминания окружающих их природных реалий ». 
В данном случае представляет интерес постоянное 

проживание женщинами данного мифа, связанного с ланд-
шафтом. Как мы уже говорили, мифологемы подобного 
типа связаны с жизнеобеспечением племени или города 
государства ресурсами локальной территории, а при из-
менении социальной ситуации сама мифологема или ви-
доизменяется, или вообще исчезает из мифологической 
системы. При этом трудно поверить в иное отношение 
женского сакрального общества к мужчинам, чем описа-
но в приведенном мифе, тем более что сама местность по-
стоянно напоминает его эпизоды. 

Мотив разрывания мужчины после брака или другого 
сексуального акта, его заменяющего, имеет множество 
параллелей. В одном из австралийских мифов говорится 
о разрывании мужского персонажа собаками. Кроме того, 
в мифе имеется сексуальный мотив — герой наказывает-
ся за насилие над женщиной. Самое важное, что данный 
сюжет имеет космогонический характер, он связывается 
со звездным небом. Сам сюжет проигрывается в ряде жен-
ских тайных ритуалов. 

«Один из мифов повествует о Нииру, который в ко-
нечном итоге становится созвездием, тем, что мы 
называем Орионом. Он преследует Кунггкарангару 
(или нескольких женщин)у которые становятся 
Плеядами, или Семью Сестрами. В женской вер-
сии — Нииру насилует одну из сестер сразу после 
того, как она родила, и этим нарушает табу. Жен-
щины пускаются в погоню, и их собаки разрывают 
его на части. Женщины ликуют, возносятся на 
небо, и он следует за ними». 
Как пишет Изабелл Уайт, это, по всей видимости, один 

из самых значимых обрядов в жизни тех женщин, среди 
которых она жила; ей приходилось наблюдать его много 
раз. Во время представления большое внимание уделяет-
ся деталям, и заканчивается оно всеобщим весельем. 
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Для роли мужчины выбирается пожилая женщина, 
миновавшая стадию менопаузы. По поводу той, что ис-
полняла роль Нииру, другая женщина сказала: «Она — 
единственный мужчина среди нас». Это иллюстрирует тот 
факт, что в данном обществе женщина, уже не способная 
к деторождению, до некоторой степени приобретает ста-
тус мужчины. Именно поэтому старухи знают некоторые 
из мужских тайн. 

«Соответственно, как мне кажется, старики или 
увечные мужчины приобретают статус женщин. 
Я видела, как двое очень старых мужчин (один из них 
слепой) держали в руках священные женские пред-
меты и рассказывали эпизоды из женского мифа». 
Рассмотрев идею уничтожения мужчины женскими 

божествами с целью повышения плодородия при родовой 
структуре, важно выяснить, сохранялись ли данные пред-
ставления уже при развитых космогонических системах, 
или мотивы подобного ритуала бытовали только как от-
звуки древнейших мистерий. Мы предположили, что рез-
кая смена социально-культурных ролей с заменой веду-
щей роли богини-матери на ее мужской аналог была в пер-
вую очередь связана с социальными и природными явлени-
ями. При повышении уровня активности таких явлений в 
силу необходимости социальная роль мужчины в обществе 
повышалась, а женская — отходила на второй и третий план, 
однако в «спокойные периоды» роль женских персонажей 
в определенной мере восстанавливала в мифологических 
системах свои позиции, как восстанавливали их и женщи-
ны, пусть не на общественном, но на семейном уровне. 
В связи с данным предположением представляет интерес 
космогоническая мифологема, связанная с богиней Кали. 
При этом следует учитывать, что роль женских персона-
жей в индийской мифологии крайне невелика и централь-
ное место еще со времен вторжения арийских племен в 
Индию там занимают мужские божества. 

Восприятие богини как наивысшей силы, оторванной 
от противопоставления бог-супруга, восходит к представ-
лениям о том, что высшая реальность в конечном итоге 
является началом женским. Богиня Кали в данном кон-
тексте вбирает в себя представления о всех богинях ин-
дийского пантеона: ее называют Махакали, Махалакшми 
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и Махасарасвати, что отражает концепцию тримурти ос-
новных богов. Крайне важно то обстоятельство, что в дан-
ных представлениях богиня рассматривается, как носи-
тель активных положительных качеств, в то же время муж-
ские качества считаются в какой-то степени отрицатель-
ными и пассивными. Иконографическое воплощение эта 
идея получает в образе Кали, попирающей тело Шивы: 

«Ты танцуешь боевой танец на сердце Шивы, 
Гирлянда из голов отскакивает 
От твоих плотных бедер. 
Отрубленные руки у тебя вместо пояса, 
Детские тела приколоты к ушам... 
...Эти ступни, от крови становящиеся только краше... »132 

Ведущая роль богини подчеркивается тем, что она име-
ет четыре руки, а Шива — две, что указывает на ее боль-
шую функциональную активность, т. к. в индуистской ико-
нографии количество рук персонажа определяет его фун-
кциональную значимость. Поза бога занимает явно под-
чиненное положение, т. к. богиня танцует на его теле. Из 
контекста ясно, что Шива — это труп, который собрались 
сжигать на погребальном костре, что соответствует рас-
сматриваемой нами мифологеме о принесении в жертву 
мужского божества или мужчины-царя для восстановле-
ния репродуцирующих сил великой богини и связанной с 
ней природы. Как отмечалось выше, такое жертвоприно-
шение часто связывалось с сакральным браком или ак-
том, его заменяющим. 

На рассматриваемом изображении имеется прямое ука-
зание на подобный сакральный брак, связанный со смер-
тью мужского персонажа. Труп Шивы изображен с эреги-
рованным фаллосом. При этом в текстах и иконографии 
Шива обычно связан с понятием контроля над семенем. 
Эмили Кирнс приводит популярное индийское изречение, 
которое гласит, что без богини Шива был бы всего лишь 
трупом («шава»). Отметим, что кроме данного изображе-
ния встречается изображение полового акта Шивы с Кали, 

132 Sen Ramprasad. Grace and Mercy in Her Wild Hair: Selectid 
Poems to the Mother Goddess. Boulder, Colorado. Great Eastern 
Book Company, 1982. P. 58. 

340 



jl' Родоплеменное общество... 

где она находится наверху, что также указывает на ее веду-
щую роль в акте. Отметим, что половой акт между богами 
во всех мифологических системах всегда имел космогони-
ческое или социально важное значение. 

Укажем, что в другой своей ипостаси — Парвати, бо-
гиня играет подчиненную роль и является олицетворени-
ем преданной жены и почитательницы Шивы. Мы имеем 
две ипостаси богини, одна из которых связана с ролью 
женщины в патриархальной семье, а другая — с женщи-
ной, являющейся социально независимой. Половые акты, 
судя по ее главенствующей позе, навязывает она сама, не 
теряя при этом статус независимости. Вообще данный 
сюжет подтверждает наше предположение о существо-
вании архетипической мифологемы, связанной с поддер-
жанием сил богинь-матерей и находящейся в их ведении 
природы, через ритуальное умерщвление, чаще всего рас-
членение мужского персонажа, в большинстве случаев их 
ритуального супруга. 

Известный собиратель русского эпического творче-
ства Ю.И. Смирнов подсказал нам балладу «Угроза де-
вушки молодцу», которая имела хождение еще совсем 
недавно как в Калужской области, так и в Сибири133. Об-
ратим внимание на то, что женский персонаж велит раз-
делаться своему роду с мужским персонажем — риту-
альным мужем. 

Полюбил портной Ваня девчонку, 
Он хотел ее узять. 
Он узять ее узял, 
Насмеяться над ней стал. 
- Ты не смейся, душа молодчик! 
Душе жизни твоей скоро конец 
Не со всею, парень, красотою, 
Не я, девка, сиротою. 
Есть у мене только отец-мати, 
Есть у мене два братика родных, 
Два соколика в мене ясных. 
Велю я тебя, расканалью, 
Среди поля тебя догнать, 

,JJ Смирнов Ю.И. Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего 
Востока. Новосибирск, 1991. 
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Душу с телом твоим растерзать. 
А из косточек твоих — суставцев 
Я высок терем срублю, 
А из жиру а твово, из сала 
Сальных свечек да налью, 
А из жил твоих, из мяса 
Пирогов напечу134. 

Даже позднейший миф о египетской царице Клеопат-
ре, убивавшей, по преданию, мужчин проведших с ней ночь, 
может оказаться отголоском древнейших женских риту-
алов, тем более что египетские фараоны рассматривались 
как воплощение бога на земле. 

Выделим интересную особенность. В Греции мотив 
брака царя с богиней и последующего его убиения для 
возрождения природы выродился в представления о Ла-
мии и Эмпусах или Эмпусе (в единственном числе), похи-
щающих молодых людей и пожирающих их, когда они 
впадали в сон после занятий с ними любовью. Отметим, 
что само убивание царя также иносказательно было свя-
зано с питанием, пожиранием его богиней, т. к. его кровь 
и энергия должны были возродить, напитать природу, яв-
ляющуюся одним из проявлений великой богини-матери. 

Этот миф у греков также тесно связан с другим — раз-
рыванием на части Диониса, или в других случаях — Ор-
фея вакханками. Пенфей в «Вакханках» Еврипида рас-
терзан по образцу Диониса: сошел в Аид в женском обра-
зе, упал с высокого дерева, сосны, разорван на части жен-
щинами, причем ритуальное отчленение рук и головы 
было произведено его матерью. Голову сына, водрузив на 
тирс, она торжественно внесла в город, как охотник свою 
добычу. Последний эпизод особенно близок образу «свя-
занного » Диониса на ленейских вазах, где голова замене-
на условной маской. Сравните эпизод смерти Краса у Плу-
тарха135. Его отрубленную голову также внесли в город, 
как важнейшую добычу, бросив на пиршественный стол 
царя, как раз в момент, когда актер читал отрывок из «Вак-

m Русская традиционная культура. №3,4-98, Выпуск 2. 
Необрядовый фольклор и поэзия. С аудиоприложением. 
Сост. канд. искусствоведения Н.М. Ведерникова. М., 1998. 

135 Плутарх. Красс, 33 
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х а н о к » Еврипида, и именно тот, в котором Агава, ослеп-
ленная божеством, горделиво рассуждала о голове сына, 
как о голове якобы убитого ею львенка136. При этом важ-
но, что смерть Пенфея уподоблена гибели растерзанного 
псами Актеона, вовлеченного в ритуал купания Артеми-
ды. Агава вопрошает (v.1300): «Где ж он погиб? В черто-
гах или где? » На это Кадм ей отвечает: «Где Актеон соба-
ками растерзан», т. е. в лесу, на горе. Внесение в город и 
головы, и останков (v.1299) есть акт ритуального оживле-
ния. Отсюда озабоченность Агавы: «На месте все? Все 
сложено опять?» Целостность сохранения расчлененной 
плоти и особенно костей гарантировала чистоту соверше-
ния ритуала. Примечателен и конец. По оракулу Зевса, 
дед и бабка Пенфея, Кадм и Гармония, были возвращены 
к змеиной первоформе (1330 сл.) 

В связи с древнегреческими мифологическими тек-
стами отметим, что растерзание мужчины в каждом слу-
чае проводится или самими женскими персонажами, или 
как часть обряда им посвященного. При этом расчлене-
ние мужчины рассматривается как акт возрождения при-
роды, проводимого женщинами или их покровительни-
цами — женскими божествами. Подобная задача по воз-
рождению природы через ежегодное умерщвление и воз-
рождение своего спутника, как было сказано выше, яв-
ляется характерным признаком великих богинь-мате-
рей. Данное обстоятельство дает нам возможность от-
нести различные варианты создания мира из тела боже-
ства — изначально мужского и мифы о богах смерти-
возрождения — спутниках великих богинь к одному 
классу мифов, относящихся еще ко времени бесклас-
сового общества с матриархально-родовым типом прав-
ления. 

Культ возрождения природы как проекции богинь-
матерей через принесение в жертву мужчины в ряде слу-
чаев принимал достаточно жуткий характер, при этом, как 
правило, сам ритуал доминировал над основным сакраль-
ным принципом возрождения природы. Отметим, что сам 
ритуал сохранялся у ацтеков, где при приходе к власти 
родовой аристократии и создании империи конкретная 
связь с родовой землей была утеряна и речь шла о заим-

Еврипид. Вакханки, 1170-сл. 
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ствовании и присвоении чужой земли. Само присвоение и 
должен был освящать древний архетипический ритуал. 

Обряд священного брака между богиней и человеком 
при этом терялся, и человек выступал просто как источ-
ник пищи богов. Наиболее показательное проявление этой 
традиции — культы богинь Коатликуэ и Сиуакоатль у 
ацтеков. 

Кратко рассмотрим особенности культа данных бо-
гинь, учитывая, что сам их культ в представляемом нами 
виде имел становление во время военного образования 
империи инков и, следовательно, при изменении социаль-
но-культурных ролей в мифологической системе. 

Богиня Сиуакоатль имела древнейшее происхожде-
ние, о ней говорилось, что «Она в юбке из змей », или Жен-
щина-Змея. При этом следует вспомнить приведенное 
ранее архаическое понимание женщины-прародительни-
цы в образе змеи, как олицетворение земли и ее сезонных 
циклов. Змея меняет кожу — омолаживается, что проис-
ходит и с землей во время годовых циклов. 

Данная богиня стала одной из наиболее почитаемых и 
грозных богинь, она занимала одно из главных мест в пан-
теоне ацтекских божеств. Считалось, что она мать Уици-
лопочтли или его супруга, поэтому жрецы Уицилопочтли 
были и ее жрецами. Сам Уицилопочтли связывался с куль-
том солнца, был богом войны и охоты, он «обещал» ацте-
кам привести их в счастливое место, что и положило нача-
ло их завоеваниям и образованию империи. Более того, 
•хорошо известно, что при почитании этого бога и его суп-
руги начал образовываться новый класс ацтекской знати, 
патроном которой и становится Уицилопочтли. Для нас 
представляет оольшой интерес, что культ Сиукоатль и 
Уицилопочтли также связан с ритуальным умерщвлени-
ем бога-мужа для возрождения плодородия. Два раза в 
год, видимо на солнцестояние, из хлебного теста и меда 
изготавливалась фигура Уицилопочтли и после соответ-
ствующего ритуала разрывалась и съедалась присутству-
ющими. Ритуал съедания бога относится (как и причастие 
в христианстве) к поддержанию социума и социальных 
отношений, а принесение его частей в дар богине — к воз-
рождению природы. Сам ритуал относит нас к той же ми-
фологеме о смерти мужа великой богини для поддержа-
ния ее производительных сил. 
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Богиня Сиуакоатль вдохновляла своего мужа на вой-
ны и поощряла ненасытную жажду крови. Как богиня Зем-
ли в обществе военной аристократии, она отвечала за при-
ращение земли — захват владений. Отметим, что при раз-
витии Римской империи бог Марс, связанный с культом 
земли, являлся и богом войны. Его копье кидали на чу-
жую землю перед объявлением войны как символ при-
своения чужих территорий. Он же олицетворял Рим, как 
отец основателей Рима — Ромула и Рема. 

В Теночтитлане богине «скармливали» пленников 
каждый день. В ряде случаев ей приносили даже больше 
жертв, чем Уицилопочтли. 

Отметим, что изначально богиня Сиуакоатль была бо-
гиней племени шочимилько. После их поражения она пе-
рекочевала к ацтекам и стала почитаться, обосновавшись в 
Теночтитлане. Для нас важно, что у шочимилько она была 
покровительницей плодородия, а в ипостаси Килацли по-
могала при родах, следовательно, была богиней произво-
дительных сил природы, и ей для поддержания этих сил 
требовалась кровь. В этом плане она воплощала собой го-
лод богов, жажду жертв. Ей было посвящено больше всего 
праздников в ритуальном году. Ее имя использовали и в 
государственном управлении — глава ведомства внутрен-
них дел назывался «Сиуакоатль». Со временем она стала 
представлять собой темные стороны женской природы. 

Каменный идол богини стоял в «черном доме», не-
большом святилище неподалеку от главной площади, где 
были расположены пирамиды Тлалока, Уицилопочтли и 
Тескатлипоки. У входа в темное помещение находилась 
преграда. Помещение сохраняло характеристики ранних 
пещерных храмов, впоследствии или сразу соотносимых 
с женским лоном и, соответственно, с лоном матери-зем-
ли, с которой и соотносилась богиня изначально. В отли-
чие от статуй других богов, ее идол нельзя было передви-
гать, и дотрагиваться до него не разрешалось даже жре-
цам, прикосновение могло привести к сакральному оск-
вернению самой земли и, следовательно, гибели связан-
ных с ней людей. В ее храме могли также находиться ка-
менные изображения других богов, привезенные с гор, из 
лесов или пещер, — их приносили во время праздников 
или при необходимости в их помощи. Это символически 
подчеркивало, что Сиуакоатль, как богиня земли, власть 
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которой и охватывает земли, и сама она этими землями 
является, главенствует над местными богами различных 
регионов, что давало ацтекам право управлять террито-
рией в радиусе 100 миль от Теночтитлана. Подобный тер-
риториальный аспект еще больше сближает содержание 
культа богини с культом римского Марса, как указыва-
лось выше, связанного с присвоением территории. 

Сиуакоатль изображалась с костяной нижней челюс-
тью и открытым ртом — в ожидании жертв, как земля 
пожирающая. Расхаживая по ночам, Сиуакоатль кричала 
и постоянно плакала в ожидании жертв. 

Волосы у нее были длинные и волнистые, на лбу были 
закреплены два ножа в виде диадемы. С ней были связаны 
плохие предзнаменования, потому что она была яростной 
богиней и приносила несчастье «мужчинам», т. к., види-
мо, была изначально богиней тайных боевых женских 
организаций, имеющих в ритуальной практике принесе-
ние в жертву богине мужчин. Это подтверждается тем, 
что сама богиня — пример для своих жриц, была воином и 
носила на спине жертвенный нож, спеленатый, как ребе-
нок. Как известно жертвенный нож может служить толь-
ко для принесения жертв, а военный характер богини ука-
зывает на практику захвата соответствующих жертв. Вме-
сте с тем хорошо известна практика полинезийцев, аме-
риканских индейцев, и многих иных народов, в проведе-
нии войн с целью захвата пленников для жертвоприноше-
ния. Так, в Индии секта душителей практически, до XX в., 
а по некоторым сведениям и до настоящего дня, захваты-
вает путников и умерщвляет их в честь великой богини 
Кали, во многом близкой богине Сиуакоатль. 

В своей светлой ипостаси богиня является матерью 
культурного земледелия на его раннем этапе, с ней свя-
заны такие важнейшие сельскохозяйственные предме-
ты, как палка-копалка и мотыга, которые она подарила 
людям. 

По нашему мнению, поздним мотивом данной тенден-
ции является мотив, возникающий в период развитых го-
сударств. Это мотив умерщвления мужчины — любовни-
ка-противника посредством его соблазнения. Он присут-
ствует, например, в тексте Ветхого Завета в истории Юди-
фи и Олоферна. В хеттской мифологии это соблазнение 
богиней Иштар — змея Хедамму с целью его уничтоже-
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ния, а затем попытка соблазнить с той же целью Улли-
кумми. 

Аналогичный миф сохранился в валлийском фольк-
лоре о чудовище Аванк, похожем на громадного кроко-
дила137. Аванк время от времени появлялся в заводи Ллин-
ир-аванк и утаскивал под воду, подобно Хеддаму, овец, 
коров, лошадей и даже людей. Избавиться от него удает-
ся хитростью. Девушка влюбляет его в себя, затем убаю-
кивает песнями и тот засыпает. Затем Аванка заковывают 
в цепи и сонного на двух волах вытаскивают из его родной 
водной стихии, а затем убивают. 

Подобный мотив встречается во всем европейском и 
русском фольклоре, где герой выведывает возможность 
убиения хтонического персонажа (смерти Кощеевой) в 
результате соблазнения его героиней. В данном случае 
герой является просто функциональным оператором ге-
роини. 

Отметим важное обстоятельство, при развитии соци-
альных отношений и смене социально-культурных пози-
ций в мифе о растерзываемом мужском божестве проис-
ходит замена его на женский персонаж, который сам яв-
ляется вечным источником энергии плодородия и возрож-
дения,-при этом не требующим дополнительной энергии 
извне в виде жертвоприношения мужчины или заменяю-
щего его императива. 

Подобный мотив «смешанного» отношения к полу 
ритуально растерзываемого существа наблюдается и в 
сохранившихся до сегодняшнего дня русских праздниках 
Масленица и Иван Купала, где в ряде случаев соломенное 
чучело мифологического персонажа растерзывалось и его 
части раскидывались по полям с целью увеличения пло-
дородия. При этом если в случае с богом Ярило он пред-
ставляется мужским и крайне редко женским персона-
жем, то Кострома, Масленица, Морена и другие подоб-
ные им имеют явно выраженную женскую сущность. В ря-
де случаев подобную роль выполняет зооморфный пер-
сонаж, например, соломенное чучело коня. 

Подробнее остановимся на образе славянского Яри-
лы, которого в ряде случаев понимают как славянского 
Марса, у которого наличествует и функция плодородия, 

Ь 7 Энциклопедия сверхъестественных существ. М., 1997. С. 11. 
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и функция бога войны, возможно — присвоителя терри-
торий. Известны такие частные имена этого архетипа: 
Ярило, Яровит, Яромир — как разные ипостаси одного 
божества плодородия («ярь », «яровые »), ярого бога про-
буждающейся материи («ярость»), силы и молодости 
(«ярка» — молодая сильная овца) и вешнего света («яр-
кий ») (вост. слав. Ярило; зап. слав. Яровит, зап. слав. Яро-
мир по не слишком достоверной, возможно сфальсифи-
цированной, правда, три века назад «Краледворской ру-
кописи»138, но как имя — уже характерно). 

Бог войны Яровит, чье капище было в Волегасте139 (Во-
легоще), функционально сходен с буйным, рьяным Ту-
ром восточных славян, Марсом — римлян, по свидетель-
ству очевидцев, Ареем — греков, Тюром — скандинавов. 

Возможно, что Яровит и Руевит — Ярый и Рьяный — 
два имени единого божества у западных славян. Руге-
вит или Руевит — у ругов-руян140, семиликий бог вой-
ны, кумир стоял в г. Карензе (Корница) на Рюгене. Сак-
сон пишет: 

«(Город) знаменит капищами трех славных храмов. 
Главное капище находилось посреди передней части 
храма, которая так же как и капище, не имея стену 

завешано было пурпуровой тканью, так что кровля 
лежала на одних колоннах. Когда сорваны были оба 
покрова, то дубовый идол Руевита безобразно рас-
крылся со всех сторон». 
Кумир Руевита был истреблен епископом Абсалоном 

в 1168 г. Он имел восемь мечей и семь голов и был испо-
линского роста. Четыре головы были мужские и две жен-
ские, седьмая звериная была на груди. Разве лишь атри-
бутика говорит, что это разные боги в понимании ругов и 
штетинцев. Символом Яровита был огромный щит, ско-
рее всего олицетворяющий солнце, поскольку праздники 
в честь него устраивали перед началом лета (как и у Яри-
лы, призывая плодородие на поля). 

138 Rukopisove Zelenohorsky a Kfalovedvorsky, pamatka z XIX veli. 
Vyd.J. Hanus. Praha (1911). 

139 Герборд. Жизнь св. Оттона. Ill, 4. 
но Саксон Грамматик. Деяния Данов. 826, 830-831, 842-843, см. 

также Книтлингасага. 
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Имя же Ярилы согласуется этимологически с именем 
Арея (Ареса), также бога войны (Арес — Ярее, арии — ярии). 
Этимологически и функционально славянскому Яриле со-
ответствуют римский Эрил, имеющий несколько жизней, 
как и Марс, бог ярой силы возрождения природы, хетто-
хурритский бог войны Ярри, аккадский бог войны Эрра. 

Весьма характерно, что Ярило в белорусских празд-
никах участвует то в виде Яры-Ярилихи, то в виде мужчи-
ны с огромным фаллосом. Двоякая природа говорит о зна-
чительной древности этого божества, он несет в одной 
руке колосья, но в другой — мертвую голову, череп. Для 
нас представляется крайне интересным, что этот бог имел 
свои аналоги у целого ряда индоевропейских народов. 
И хотя ряд исследователей скоропалительно записывают 
Ярилу в иозднесредневековые выдумки, это не может 
быть так, поскольку корень «яр» является древним об-
щеславянским и даже, вероятно, индоарийским корнем. 

В нашей работе141 мы рассмотрели Ярилу как умираю-
щего и воскресающего сына или ипостасью древнего Бе-
леса, который зимой выступает как Мороз, а по весне — 
Ярилой, Никола Зимний и Никола Вешний, старый и мла-
дой, тот, кто способен наложить чары и снять их, навий и 
явий, Черный и Белый. 

«Святой Николай, ты разрушаешь горы, разруша-
ешь камни. Разругиь горе, колдовсупво, чародейство, 
зависть, ненависть, сделки, сглаз, от плохой мину-
ты рабу Божьему не на час, не на два, а навсегда »И2. 
На особое почитание св. Николая в сравнении с прочи-

ми святыми указывают свидетельства иностранцев, посе-
тивших Русь в позднем средневековье143. 

«Они делают с помощью топора и рук своих главных богов, 
Их идолы поглощают их сердца, к богу они никогда не взывают, 
Кроме разве Николы-Бога, который висит на стене. 
Дом, в котором нет нарисованного бога или святого 
Не будет местом их посещения — это обиталище греха ». 

N1 Гаврилов Д. , Наговицын А. Боги славян... 
142 Там же. С. 321. 
мз Дж.Горсей. Записки из России XVI — начало XVII в. М.: 

МГУ, 1990. С. 269. 
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Или же 

«Их божества сотворены секирой от руки. 
Им идолы милы. Господь не ведом им. 
Но на стене «Никола-Бог» для них необходим 
И если в доме нет раскрашенных богов, 
Никто не ступит и ногой под этот грешный кров ». 

До сих пор у западных славян отмечается, вероятно, 
важнейший из праздников, день св. Микулаша, то есть 
св. Николая. Праздник «...имеет еще древнюю языческую 
традицию и связан с божеством, охранявшим скот»144. Ве-
лякоморавское княжество, видимо, восходит к предгосу-
дарственным образованиям конца VII—VIII вв. Централь-
ной Моравии и Юго-Западной Словакии. Топонимы иног-
да могут служить неплохим доказательством иных гипо-
тез. Наиболее значительное городище моравов того пери-
ода находится в местности Валы, около Микульчиц, т. е., 
вероятно, связано с культом Белеса/св. Николая. 

Успенским особо отмечается, что и восточные славя-
не перенесли прежде всего на св. Николая культ «скотье-
го бога» Белеса145. 

Но в данном исследовании нам представляется важ-
ным проследить ранние формы преображения мужского 
божества в женское. Для этого рассмотрим миф, распро-
страненный у племен маринд-аним (Новая Гвинея), где 
виден характерный переход социально-культурных ролей 
при сохранении за женскими божествами их ведущей роли 
в мифологической системе. Приводимый миф записан 
А.Е. Иенсеном на Сераме, одном из островов новогвиней-
ского архипелага, говорит об убийстве божества-делю 
древними людьми-дема. Как указал А.Е. Иенсен, данный 
миф важен для понимания религии и картины мира древ-
них земледельцев. По его мнению, убийство божества-
дема руками предков нынешних людей завершает одну 

1М Грацианская Н.Н. Этнографические группы Моравии. 
К истории этнического развития. М., 1975. С. 105, 106, 111. 

м5 Успенский Б.А. Филологические разыскания в области 
славянских древностей. М., 1982. С. 32-34. 
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эпоху (которая не может рассматриваться как «райская ») 
и с л у ж и т началом новой — той, в которой живем мы. Уби-
тая богиня продолжает жить в своих «созданиях » (пища, 
растения, животные и т. д.) и в доме мертвых, в который 
она превратилась, либо в «загробном бытии », которое она 
учредила собственной гибелью. 

В данном и подобных случаях, как, например, в ранее 
рассмотренном культе богини Кукурузы, идея возрож-
дения богини-матери, связанная с возрождением репро-
дуцирующей функции локального пространства, перено-
сится на богиню — олицетворение пищи, как основы жиз-
необеспечения, связанной с ее сезонным умиранием и воз-
рождением. При этом происходит полное или частичное 
вычленение Богини Пищи из культа Богини Местности 
(Богини Земли). 

Приведем содержание мифа, связанного с переходным 
периодом таких представлений. 

«В незапамятные мифические бремена человек по 
имени Амета, охотясь, наткнулся на дикого каба-
на. Пытаясь ускользнуть, кабан утонул в озере. На 
его клыке Амета нашел кокосовый орех. В ту ночь 
Аме,те приснился этот орех, который ему было при-
казано посадить в землю, что он наутро и сделал. 
Через три дня выросла кокосовая пальма, а еще че-
рез три дня она зацвела. Амета забрался на нее, что-
бы срезать несколько цветков и приготовить из них 
напиток. Но он порезал палец, и кровь капнула на 
цветок. /\евять дней спустя он нашел в цветке де-
вочку. Амета взял ее и обернул в кокосовые листья. 
Через три дня девочка превратилась в девушку брач-
ного возраста, и он назвал ее Хайнувеле ( «ветвь ко-
косовой пальмы») »И6. 

Данный отрывок показывает божественное происхож-
дение девочки, и вместе с тем в нем имеется указание на 
необходимость кровавой жертвы для возрождения боги-
ни. Только после того, как кровь из порезанного пальца 
капает на цветок, зарождается чудесная девушка. Кроме 

14ь Eliarle. Myth and Reality. New York. 1963. P. 104-105 / / 
Сокращенный перевод из книги Jensen А.Е. Das religiose 
Weltbild einer friihcn Kultur, Stuttgart, 1948. P. 35-38. 
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того, появление ореха из вод озера указывает на подвод-
но-подземное происхождение богини. Более того, утоп-
ление кабана в озере может расцениваться как память о 
мужских жертвоприношениях подводно-подземным хто-
ническим богам. 

«Во время великого праздника Маро Хайнувеле сто-
яла посреди площадки для плясок и девять ночей раз-
давала дары танцорам». 
Указание на девять ночей явно связано с лунным девя-

теричным циклом, который во многих мировоззренчес-
ких мифологических системах соотносился с женскими 
божествами и магией. Раздача даров Хайнувеле, видимо, 
раздача магических даров богиней-матерью, помогающих 
в обустройстве мира. 

«Но на девятый день люди вырыли могилу посреди 
площадки и во время пляски бросили в нее Хайнуве-
ле. Могилу засыпали, и люди плясали на ней. На сле-
дуюгцее утро, видя, что Хайнувеле не возвратилась 
домой, Амета догадался, что она убита». 
В данном фрагменте характерно противопоставление 

ночь — время власти и раздачи даров Хайнувеле, как жен-
ской магической силы, и день — время мужчин, когда они 
роют яму и убивают богиню, после чего совершают маги-
ческий ритуал,-выраженный в танце на ее могиле. Видимо, 
в данном мифе мы имеем дело с периодом перехода соци-
альной власти к м у ж ч и н а м , однако богини-матери сохра-
няют за собой власть над природой и миром, что видно из 
дальнейшего текста. 

«Он нашел ее тело, выкопал его из могилы, разрезал 
на части и похоронил их в разных местах — кроме 
рук. Из погребенных останков родились прежде не-
известные растения, в частности клубни, которые 
с тех пор являются главной пищей людей». 
В данном отрывке имеется указание, что сама смерть 

богини является силой, порождающей природу и необхо-
димые для жизни ресурсы. Особенно важен момент рас-
членения тела и создание из его частей различных расте-
ний. Можно сказать, что с момента смерти богини окру-
жающая людей природа стала ее частью, частью ее тела. 
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Женщина с рогом бизона. 
Пещера Лоссель, 
Франция 



Бык. Пещера Ляско, Франция 

Бизон. Пещера Алыпамира, Испания 



Шлем-маска. Дерево. 
Тлинкиты 



Маска для церемонии зам. 
Дерево. 
Монголия 



Женская статуэтка. Гагарине, Украина 

Современная готтентотская женщина 
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Медно-серебряная подвеска. Традиционный 
для Анд сюжет (Викус). 300 г. до н.э.—300 г. н.э. 

Золотая женская головка. 
Глаза из бирюзы. Толита 



Бог-ягуар. 
Ла-Толита 

Изображение 
крылатою 
божества. 
Золото 
и платина 
(этот металл 
древние 
жители Эква-
дора начали 
обрабатывать 
первыми в 
мировой 
практике). 
1-300 гг. 
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Резная деревянная 
фигура с инкрустацией 
(Чиму). 100-1500 гг. 



Перьевая накидка. Хлопок и перья попугая (Уари). 
800-1000 гг. 





Маска лисы (Паракас). 
300-100 гг. до н.э. 

Рубаха из Паракаса (шерсть и хлопок). 300—100 гг. до н.э. 



Женская фигура, покрытая 
росписью, 
соответствовавшей, 
очевидно, принятой в те 
времена раскраске тела. 
Чоррера 

Мать с младенцем. 
Чоррера (Эквадор). 
1500-500 гг. до н.э. 





1 

Типы женских фигурок культуры Чоррера (Эквадор) 



Подвеска из золота 
(Дикие). 
700-1500 гг. 

Керамическая фигурка 
женщины с младенцем. 
Гуанакасте (Коста-Рика). 
500-800 гг. 



Бурбонский кодекс. Начало XVIв. 

Девичья 
одежда сиу. 
Обнаружена 
в 1900 г. 



Тотемный столб. 
Северо-западное побережье 
Америки 



Сумка для стрел 
делаваров 

Маска тлинкитов. 
Обнаружена в 1885 г. 







Фигура ацтекской богини 
жизни и смерти Коатликуэ 







Храм Ангкор-Ват 



Статуя бодхисатвы Каннон. 
Золото. Нара 



Флейтист. Сипанская 
гробница 

«Загробный страж» попирает 
демона. Чанъаньская могила. 
Шв. 



Золотая фигурка. Золото, 
бирюза, перламутр. Сипанская 
могила 



Бог солнца Митра. Рельеф. 
Хатра, IIв. н.э. 

Статуя Сенатрука I, одного из 
князей Хатры. II в. н.э. 



Сосуд для ритуальных 
возлияний просяного вина. 
Аньянская гробница. 
XV—XII вв. до н.э. 



Барельеф. Марат. 
VIII в. 

Декоративный футляр для 
косметики. Египет. Период 
XVIII династии (конец XIVв.) 



Богиня-мать. Терракотовая 
фигурка времен Маурьев 

Человеческое 
жертвоприношение. 
Керамика 





Нефертити, супруга 
Эхнатона. Бюст 

Известняковая статуя. 
Эхнатон и Нефертити 



Эхнатон и семья 
преподносят Атону, 
Солнечному диску, 
цветы лотоса 

Великая богиня. 
Шкатулка из слоновой 
кости, микенский стиль. 
Минет-эль-Бейд. 
XIIIв. до н.э. 



Золотой козел. 
Критское украшение 

Богиня Деметра 
с дочерью 
Персефоной. 
Фигурка 
из слоновой кости 



Богиня-мать. 
Терракотовая статуэтка. 
Хараппа 



Коза лезет на куст 
за сочными листьями. 
Композиция из царской 
гробницы Ура (2800-2400 гг. 
до н.э.). Золото, лазурит, 
серебро, перламутр 



Иштар (Инанна) — 
богиня плодородия, 
растительного мира, 
материнства, любви. 
XVIII в. до н.э. 



Богиня-мать. Статуэтка 
из главной часовни 
Кносса 





Изготовление 
золотою колье. 
Изображение 
в гробнице VI 
династии. Египет 

Царский музыкант. 
Статуя из святилища 
Нинни-Зазы 



Сцена охоты. 
Святилище чатал-хююкцев 

Церемония поклонения восходу солнца. 
Бронза. 
1150 г. до н.э. 



Жертвоприношение. 
Фигурка из Сузы 

Богиня-мать рожает 
младенца. Глина 



Ритуальный каменный нож с ручкой в виде змеи. 
Чатал-Хююк 

Богиня Нейт, 
охраняющая 
ковчег 
с канонами 
Тутанхамона. 
XVIII династия 



Статуя царя Ику-Шамагана. 
Храм Нинни-Заза. Гипс. 
Мари. Около 2400 г. 

Голова царя (Саргон 
Аккадский). Бронза. Ниневия. 
Около 2250 г. до н.э. 



Мать и ребенок. 
Обожженная глина. 
Эпоха Элъ-Обейда. 
Около 4000-3700 гг. до н.э. 

Горлышко расписного кувшина 
с узором в виде человеческого 
лица. Хассуна. 
Около 5200 г. до н.э. 

Рожающая богиня и двое 
охраняющих 
ее животных. 
Обожженная глина. 
Чатал-Хююк 
Около 5750 г. до н.э. 





Голова статуи 
из Квадратного храма. 
Эшнунна. Гипс. 
Около 2700 г. до н.э. 

Голова статуи 
молящегося 
из Квадратного 
храма. Эшнунна. 
Гипс. 
Около 2700 г. до н.э. 



Статуя царя. Сузы 
XII в. до н.э. 

Орнамент котла. Бронза. 
Урарту. VIII в. до н.э. 
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Щи 
Оборотная 
сторона 
серебряного 
зеркала. Деталь. 
Келермесский 
курган. Кубань 

Бутероль с изображением Гиппокампессы. Слоновая кость. 
Тахти-Сангин. II в. до н.э. 



Статуя молодого принца 
Гаутамы (Будды). Хадда. 
Ув. н.э. 



Айртамский фриз. 
I—IIBB. до н.э. 



Женская скульптура 
из Дидарганджа. Эпоха 
Маурьев. IIIв. до н.э. 

Девушка, собирающая 
Цветы. Матхура. 
Эпоха Кушан. II в. н.э. 





Сцена ритуального 
опьянения в саду Матхура. 
Эпоха Кушан. II в. н.э. 





Бронзовая 
фигурка всадника. 
VI в. до н.э. 

Кора в пеплосе. 
Около 540 г. 
до н.э. 
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! I Афина Промахос. 

Бронза. 450 г. до н.э. 



Ваза в виде сфинкса 
из Фанагории. 
Рубеж V— IVвв. до н.э. 



Танагрская статуэтка. 
Терракота. IIIв. до н.э. 



Аполлон из Вей. Терракота. 
Этрурия. VI в. до н.э. 





Венера. Фреска из Помпеи. 
I в. н.э. 

Исида. Фрагмент рельефа. 
Середина II в. н.э. 



Статуя жреца майя. 
XII в. н.э. 



Родоплеменное общество... 

Иными словами, имеется мотив проживания людей в лоне 
богини, которая и олицетворяет собой окружающую сре-
ду, в первую очередь, как среду, необходимую для про-
живания и хозяйственной деятельности. 

«Амета отнес руки Хайнувеле к другой богине — 
дема, Сатене. Сатене начертггла на площадке для 
плясок спираль с девятью оборотами и встала в 
центр спирали. Из рук Хайнувеле она сделала дверь 
и пригласила танцоров. «Раз вы убили, — сказала 
она, — то я не останусь здесь. Я уйду сегодня же. 
А сейчас вы должны прийти ко мне через эту дверь ». 
Те, кому удалось пройти, остались людьми. Другие 
превратились в зверей (свиней, птиц, рыб) или ду-
хов. Сатене объявила, что после ее ухода люди бу-
дут встречаться с ней только после смерти, и ис-
чезла с лица земли». 

В данном отрывке сохраняется память о создании лю-
дей, духов и животных женским божеством. Более того, 
имеется указание на возникновение смерти и загробного 
существования, связанного с богиней-матерью. Отмеча-
ется то обстоятельство, что ворота преображения связы-
ваются с руками богини, что указывает на ее основную 
функцию, как богини, преображающей мир, причем пре-
ображающей его магическим способом. Более того, в 
мифе говорится о разрыве непосредственной связи муж-
чин, убивших Хайнувеле, и женских богинь-матерей, та-
кая связь возможна только после смерти. Вообще, роль 
женского божества в посмертном существовании, как 
было показано в нашем исследовании, возможно, являет-
ся архетипическим мотивом многих мифологических си-
стем. Представляет также интерес роль Аметы, который 
во всех случаях выполняет посланную ему волю: он сажа-
ет орех, поливает его цветок кровью, женится на девуш-
ке-оогине, после ее смерти расчленяет ее тело и закапы-
вает в разных местах, а затем приносит ее руки другой 
богине. Он является как бы инструментом для выполне-
ния приказов богинь, без которого их «стратегические» 
решения по преобразованию мира не имели бы конкрет-
ного воплощения. 

Здесь важно дополнить, что мотив добровольного на-
несения себе увечий женщиной после смерти мужчины 
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может быть связан с попыткой повлиять на его посмерт-
ную судьбу или даже возродить в новом качестве, сооб-
щить ему женскую жизненную силу для того, чтобы душа 
павшего нашла свой путь на Том Свете. 

Подробно об обряде посмертного влияния женского 
божества на душу мужчины после его смерти говорится в 
книге А.Е. Наговицына «Этруски». Здесь мы подробнее 
остановимся на данном явлении у славян. Для этого обра-
тимся к еще одной женской божественной паре, извест-
ной нам по мифологии славян, — это Карна и Жля. 

Желя, или Жля, — богиня печали, плача. Из «Слова 
некоего кристолюбца» узнаем о существовании еще в 
XVII в. языческих парных обрядов «желенья и карания». 
Такая богиня известна у западных славян, некий чешский 
хронист середины XIV в., Неплах из Опатовиц, упомина-
ет Zelu»147. 

Академик Рыбаков сопоставляет этого «Зелу» с Желей 
из «Слова о полку Игореве». Однако такого же бога нахо-
дим в немецком переводе «Хроники Дилимила» XIV в.: 
«Зелу был их бог» (имеются в виду князья чехов). 

Вацлав Гаек из Либочан в «Чешской хронике» (1541 г.) 
говорит: «734 г. ... статуя из золота в виде человека, сидя-
щего на троне, была вылита, что несла образ и имя бога Зелу. 
Ее поместили в особом святилище внутри дворца, и каждый 
князь ее с особой набожностью почитал, бросая в огонь вме-
сто фимиама обрезанные волосы и ногти. 735 г. Либуша... 
свершив своим богам жертвоприношение в храме Зелу, узна-
ла о своем смертном часе... Была она погребена... облачен-
ная в лучшие одежды, положенная на носилки, облитые смо-
лой, в левой руке держа кошель с пятью золотыми монета-
ми, которые муж Пржемысл в жертву неведомому богу в ее 
пальцы велел вложить, в правой — две серебряные монеты, 
одну — проводнику, другую — перевозчику Харону ». 

Желя, жаление — это скорбь по умершим, сакраль-
ные погребальные обряды. В «Слове святого Дионисия о 
жалеющих» сказано: «Дьявол желению учит и иным бо 
творит резатися по мертвых,^ а иных в воде топитися ну-
дит и давитися учит». У славян-вятичей, как мы процити-

147 Цит. по: Топоров В.Н. Боги / / Славянские древности. 
Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. М., 
1995. С.213. 
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руем в дальнейшем, жены совершали обряд самоубийства 
путем повешения после смерти мужа. Подобный обряд 
мог соотноситься с почитанием богини Жели. 

В позднем славянском сказочном фольклоре встреча-
ются такие женские имена, как — Карина, Кара, Кручина. 
Возможно, они восходят к богине погребальных обрядов 
«карания» по имени Карна, парной Жле: 

«О, далече зайде соколу птиць бья, к морю! А Игоре-
6а храбраго полку не кресити! За ним кликну Карна, 
и Жля поскочи по Руской землиу смагу мычючи в пла-
мянерозе. Женыруския въсплакашасъ, аркучи: «Уже 
нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни ду-
мою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра 
ни мало того потрепати! » 
Обращает внимание сходство имени Коруна, матери 

богов, согласно поучению против язычества «Слово свя-
того Григория», и той же Карны. Автор «Слова св. Григо-
рия » не называет богов славянскими именами, а употреб-
ляет греческие эквиваленты: «...бесятся жруще матери 
бесовьстеи Афродите богине, и Коруне — Коруна же 
будетъ Антихрисця мати — и Артемиде проклятой... » 
Не исключено, что в глазах монаха Коруна — это Персе-
фона-Кора, родившая Диониса-Загрея148, во всем схожем 
с дьяволом. В любом случае Персефона участвует в похо-
ронных мистериях, как жена Аида. 

Кто же еще оплачет воинов русских, как не Богороди-
ца и не дщерь ее, жена воина русского? Уж не являются 
имена Жели и Карны подлинными именами рожаниц, не 
являются ли они эпитетами Лели и Лады? 

Пекельность богов Яжи и Ладо, вместе с которыми 
Лада и Леля упоминаются в поучениях против язычества, 
также может косвенно свидетельствовать о причастнос-
ти этих божьих жен к погребальным обрядам. 

С обрядом самоубийства женщин — «кульминацией 
жаления и карения» — «сати» мы сталкиваемся в описа-
нии арабских путешественников обычаев славян — русов, 
да и у ближайших их соседей. 

ш Орфей. Дионису, воскурения благовонной смолой. 
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«После поражения литовцев и эстов тевтоны с се-
мигаллами возвратились к захваченному у обоих 
этих народов; добыча оказалась несметной: тут и 
кони у и скот, и одежды, и оружие. Спасенные, по ми-
лости божьей, все возвратились домой здравыми и 
невредимыми, благословляя бога. Один священник, 
бывший в то время в плену у литовцеву по имени 
Иоанн, рассказывал, что там пятьдесят женщин, 
потерявших мужей, после этого повесились. Это 
потому у конечно, что они надеялись вскоре же встре-
титься с ними в другой жизни»у — сообгцает под 
1205 годом Генрих Латвийский149. 

Маврикий у византийский император VI в., в 
«Стратегионе » восхищается славянками-язычни-
цами: «Жены же их целомудренны сверх всякой че-
ловеческой npupodbiy так что многие из них кончину 
своих мужей почитают собственной смертью и доб-
ровольно удушают себя, не считая жизнью суще-
ствование во вдовстве»150. 
Подробно описан обряд добровольного предания себя 

смерти русской девушки и у Ибн Фадлана. А вот что пи-
шет другой арабский автор Ибн Русте в труде «ал-А'лак 
ан-нафиса»151 о русах в XI в.: 

«Когда у них умирает кто-либо из знатных у ему 
выкапывают могилу .в виде большого дома, кладут 
его туда, и вместе с ним кладут в ту могилу его 
одежду и золотые браслеты, которые он носил. За-
тем опускают туда множество съестных припасов, 
сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, в 
могилу кладут живую любимую жену покойника. 
После этого отверстие могилы закладывают, и 
жена умирает в заключении ». 

m Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии 
С.А. Аннинского. 2-е изд. М.-Л.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1938. 

150 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1, Сост. 
Л.А. Гиндин, С.А. Иванов Г.Г. Литаврин. М., 1994. С. 369. 

14 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах 
и русских. СПб., 1870. 
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Он же сообщает о земле Ваат (вероятно, вятичей): 
«Женщины же (их), когда случится покойник, ца-

рапают себе ножом руки и лица. На другой день пос-
ле сожжения покойника они идут на то место, где 
это происходилоу собирают с того места пепел и 
кладут его на холм. И по прошествии года после 
смерти покойника берут OJIU бочонков двадцать 
болыие или меньше медау отправляются на тот 
холм, где собирается семья покойного, едяуп там и 
пьют, а затем расходятся. И если у покойника было 
три жены и одна из них утверждает, что она осо-
бенно любила его, то она приносит к его трупу два 
столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут 
третий столб поперек, привязывают посреди этой 
перекладины веревку, она становится на скамейку 
и конец завязывает вокруг своей шеи. После того, 
как она так сделает, скамью убирают из-под нее, и 
она остается повисшей, пока не задохнется и не 
умрет, после чего ее бросают в огонь, где она и сго-
рает. И все они поклоняются огню». 

Заметим кстати, что топонимика земель вятичей содер-
жит имя западнославянского бога Радегаста — горожище 
Радогощ. Радегаст — Сварожич, сын бога-кузнеца — Сва-
рога. У восточных славян носил он еще одно имя — Даждь-
бог. Мифологический архетип бога-кузнеца и его сыновей 
подробно рассмотрен нами в предыдущей книге152. 

С большой достоверностью можно говорить о богине 
по имени — Подага. «...у славян имеется много разных 
видов идолопоклонства. Ибо не все они придерживаются 
одинаковых языческих обычаев. Одни прикрывают нево-
образимые изваяния своих идолов храмами, как, напри-
мер, идол в Плуне, имя которого Подага...», согласно 
«Славянской хронике» Гельмольда153. 

Возможно, Подага — женская ипостась Огня-Сваро-
жича или Даждьбога. Подобное предположение имеет 
смысл, т. к. при переходе фонем «д» в «ж» (см. переходы 

П 2 Сварог и Сварожичи / / Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги 
славян. Язычество. Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. С. 383-396. 

m Гелъмолд. Славянская хроника / Пер. Л.В. Разумовского, М., 
1963. Книга 1,83. 
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фонемы «G» в английском и иных языках, где использу-
ется латиница), имя богини может звучать, как «подажа », 
что близко семантически к русскому слову «поджигать ». 
Френцель путает ее имя на свой лад: «De Pogoda, seu ut 
alii scribunt, Podaga, dea serenitatis sen temperiei », т. e. 
о Погоде, или как по другому пишут Подаге, богине ясно-
го дня, удачи, процветания или умеренности. Френцель 
спутал мужское божество Погода и женское — Подагу. 

Полагаем все-таки идею о близости имени Подаги к сло-
ву «поджигать» верной, с учетом почитания Сварожича у 
западных славян и вятичей — вероятно, у огня могла быть, 
как и у молнии (Меланья-Перуница), женская ипостась. 

Вернемся к рассмотрению ранее приведенного мифа. 
Другим мотивом смены социально-культурных ролей в 
рассматриваемой мифологеме является переход от идеи 
возрождения природы или репродуцирующих функций 
локального места обитания к возрождению социальных 
структур, выходящих на первое место перед функцией 
жизнеобеспечения. Во время возникновения родовой во-
енной аристократии данная тенденция просматривается 
как у славян, так, например, у кельтов. 

Уже у древних кельтов обряд возрождения мира че-
рез смерть сопровождался не убийством мужского пер-
сонажа для возрождения богини-матери и связанной с ней 
природы, а ритуальным убийством ее самой. 

Древние кельты устраивали на священной поляне ри-
туальное бракосочетание будущего короля с белой лоша-
дью. После этой свадебной церемонии король перерезал 
кобыле горло, и ее варили в огромном котле, а король ку-
пался в полученном бульоне. Потом устраивали пир, во 
время которого ели эту вареную конину. Смысл ритуала 
состоит в том, что богиня-мать кельтов носила имя Эпо-
на, что значит «лошадь », и часто изображалась в виде бе-
лой лошади. Ее поедание ритуально объединяло короля с 
подданными как основной детерминат связи всех участ-
ников ритуала и родовой земли королевства. Ниже будет 
показан аналогичный мотив объединения родовой (зе-
мельной) власти и власти социальной на примере хеттс-
кой мифологической и социальной системы в договоре 
царя с Троном. 
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Эпона хорошо известна исследователям благодаря ее 
предполагаемой связи с фигурой Рианнон из «Peder Keinc 
Y Mabinogi» («Четыре ветви Мабиногион»). Имя Риан-
нон происходит от «rigantona», что значит «великая ко-
ролева»; окончание «-опа» указывает на божественное 
существо. Поведение Рианнон в связанных с ней сюжетах 
сопоставимо с поведением женщины из иного мира, кото-
рая приходит в этот мир в поисках мужа. Этот тип исто-
рии известен и за пределами кельтской культуры; причем 
героинями являются не только богини. В этом плане ри-
туал кельтских царей является прямым продолжением 
мифологической истории Эпоны/Рианон, т. к. она по сю-
жету мифа принесла королю счастье и удачу. 

Имя Эпона происходит от кельтского слова, обознача-
ющего лошадь. Ее изображения находят в различных мес-
тах и в разных контекстах, однако существуют территори-
альные вариации и ограничения, которые не позволяют по-
спешно возводить ее в ранг общекельтской богини. 

Эпону всегда сопровождают кони — она либо скачет 
на них (северная Галлия, Германия, Бургундия), либо на-
ходится среди них (земли вдоль Рейна). В Бургундии, где 
чаще всего встречаются изображения богини, найдено ее 
святилище. Там встречается жеребенок, который ест из 
протянутого блюда или спит под кобылой богини. 

Культ Эпоны распространился благодаря почитанию 
ее в римской кавалерии — это пример воздействия кель-
тов на римскую цивилизацию. Эпона — единственная 
кельтская богиня, почитавшаяся в Риме и имевшая свой 
праздник. Судя по посвятительным надписям, ее поклон-
никами были воины кавалерийских частей. Эпона скачет 
па коне в женской манере. 

Эпона является одной из богинь-матерей, т. к. в руках 
у нее не оружие, а предметы, символизирующие плодо-
родие, — блюдо, из которого она кормит жеребенка, 
фрукты или рог изобилия. Она связывалась и с излечени-
ем, т. к. иногда она оказывается нимфой лечебных источ-
ников, склонившейся над кобылой. Медиоматриции в 
Метце (совр. Страсбург) почитали «лошадиную» богиню, 
но считали ее к тому же и хранительницей мертвых. На 
одном изображении она едет верхом на коне и ведет чело-
века в царство мертвых. Следовательно, богиня имеет ти-
пологическую функцию богинь-матерей по посмертному 
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преображению души человека. К тому же посвятитель-
ная надпись из Бургундии связывает ее с образом богини-
матери. 

Как уже говорилось, в данном случае обряд возрож-
дения космоса и природы через смерть богини стал обря-
дом возрождения социума, как главнейшей части космо-
са. Сам обряд происходил через причащение телом боги-
ни. Подобный же подход преобладания социального над 
природным и космическим осуществляется и в христиан-
стве, где члены социума для своего ритуального возрож-
дения поедают тело своего Бога и пьют его кровь. В дан-
ных случаях речи о возрождении земли, природы, космо-
са, благоденствия людей не идет. Данный аспект является 
важнейшим в вопросе перехода от великой богини-мате-
ри к верховным богам-царям. 

Суть его в том, что сам переход совершается в мо-
мент подмены ценностей, когда человек отрывает себя 
от природы, космоса, земли и его единственной и важ-
нейшей средой является социум, построенный на иерар-
хической патриархальной основе. Происходит переход 
от функции жизнеобеспечения к функции поддержания 
социальной структуры и закрепление такого порядка ус-
тановившимися нормами, в данном конкретном случае 
выразившиеся в проведении ритуала единения царя и 
подданных. 

Далее мы подробнее остановимся на космогоничес-
ком характере данных мифологических и ритуальных 
феноменов. 

Отметим, что замена изначально мужского персона-
жа, из тела которого создается вселенная, на женский 
характерна и для славянской мировоззренческой систе-
мы на определенном этапе ее развития. В белорусских и 
русских поминальных стихах тело женщины — погибшей 
сестры, соотносится с окружающим космосом. 

«А шли-прошли брат с сестрою. 
Они шли-прошли к реке подошли, 
А на той речке там и брусье лежит, 
Брусья тесанаи-перетесанаи. 
А брат пошел и реку перешел, 
А сестра шагнула в реку и утонула. 
А сестра брату все наказывала: 
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«Не лови-ка, братец, белу рыбину, 
Бела рыбина — а то тело мое >>. 
А сестра брату все наказывала: 
«Не коси-ка, братец, шелковую траву, 
Шелковая трава, то косица моя ». 
А сестра брату все наказывала: 
«Не щипли-ка, братец, черныю смородину, 
Черная смородина — а то глазки мои >>. 
А сестра брату все наказывала: 
«Ты не пей, братец, речную воду, 
Речная вода — а то кровь моя »14. 

Более развернутым является белорусский вариант, где 
погибшая сестра является определенным магическим опе-
ратором Пречистой Матери, которая, в свою очередь, со-
относится с землей, раскрывающейся и принимающей 
тело утонувшей сестры. Данное обстоятельство крайне 
важно, т. к. утонувшие незамужние девушки рассматри-
вались как нечистые — будущие русалки, соотносимые в 
христианстве с нечистой силой155. Приведем белорусский 
текст: 

«Ой, у Кгяве, у Чартгаве брат сястру веу па брус-
сейку, бруссю новаму, братка ж перейшоу, сястра 
утанула, сястра утанула, рэч прамоШла: 

«Ой, не ni, братка, з той речк1 вады, 
Ox i вой лкш, з той рэчк1 ва... у-у-у! 
Не Kaci, братка, у тым лузе травы, 
Ox i вой лкш, у TiM лузе тра... у-у-у! 
Што у лузе трава — то каса мая, 
Ox i вой лкш, то каса ма... у-у-у! 
Ай, не еш, братка, рыбк1 белае, 
Ox i вой лкш, рыбк1 бела... у-у-у! 
Рыбка белая — мае целечка, 
Ox i вой лкш, мае целе... у-у-у! 
Нихто к целечку не прыстушцца, 

154 Резниченко Е.Б. Поминальные стихи Смоленщины / / Живая 
старина. № 3. 1994. С. 41. 

155 Виноградова А.Н. Что мы знаем о русалках/ / Живая 
старина. № 4. 1994. С. 28 -31 . 
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Ox i вой л к ш , не прысту... у-у-у! 
Прыстушлася маць прачыстая, 
Ox i вой л к ш , маць прачыста... у-у-у! 
Узяла цела да й на ручаныи, 
Ox i вой л к ш , да й на руча... у-у-у! 
Панясла цела да й да цэркаую, 
Ox i вой л к ш , да й цэркау... у-у-у! 
Ой, caMi звон1к1 зазваншся, 
Ox i вой л к ш , зазванш. . . у-у-у! 
Сам1 дзверачм расчыншся, 
Ox i вой л к ш , расчынш... у-у-у! 
CaMi KHi>Ka4Ki зачытал^я, 
Ox i вой л к ш , зачыталь.. у-у-у! 
Сама маць-земля растварылася, 
Ox i вой л к ш , растварыла... у-у-у! 
Само целечка схарашлася, 
Ox i вой люлi, схарашла... у-у-у!» »156. 

Мотив использования жертвы мужчины для восста-
новления энергии великой богини, а через нее всего кос-
моса и природы, по нашему мнению, стал одним из древ-
нейших мотивов создания мира, сохранившимся еще от 
родоплеменных отношений. Авторы полагают, что с этим 
мотивом связан имеющий широкое распространение в 
различных мифологических системах миф о принесении 
в жертву мужчины и создание из его останков мира, что 
также может быть тесно связано с мифологемой о умира-
ющем и воскресающем боге, спутнике богини-матери, как 
в случае с Аттисом и Кибелой, Озирисом и Изидой, Адо-
нисом и Туран и т. д. 

По нашему мнению, мифы о мужских богах Жизни и 
Смерти — спутниках великих матерей, связанных со смер-
тью и возрождением природы, семантически близки ми-
фам о создании мира. Миротворение также может пони-
маться, как переход мира из небытия в бытие, при этом 
если учесть явно выраженную цикличность рождения и 
смерти мира, например, в скандинавской и древнеиндий-
ской мифологических традициях, то данная гипотеза при-
обретает новое значение. 

156 Лгцьвгнка В. Святы i абрады беларусау. Минск, 2001. С. 93-94. 
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Важнейшая языческая мифологема сотворения мира 
rio-славянски зафиксирована в «Голубиной Книге»157, и 
она теснейшим образом связана с физиологией человека: 

У нас Белый вольный Свет зачался от Суда божия. 
Солнце красное — от лица Божьего... 
Млад-светел месяц от грудей его, 
Звезды частые от риз Божьих, 
Ночи темные от дум Господних, 
Зори утренни от очей Господних, 
Ветры буйные от Свята духа (его), 
Дробен дождик от слез... 

Мы имеем дело с древнейшим мифом, одинаково пред-
ставленным у всех индоевропейских народов, начиная с 
сюжета о расчленении первовеликана Пуруши у древних 
индусов, Иимы у зороастрийцев и, как мы увидим ниже, 
Имира — у древних германцев. 

Сам древнеиндийский Единый Рудра воспринимается 
антропоморфно: 

«Рудра, который владеет этими мирами с помощью 
сил владычества, един — мудрецы не держатся вто-
рого. Имеющий повсюду глаз и повсюду лицо, повсю-
ду руку и повсюду ногу, сотворив небо и землю, еди-
ный бог выковывает их руками и крыльями»158. 
Первозданный человек Пуруша был принесен богами 

в жертву в начале мира. Они рассекли его на части. Из уст 
его возникли брахманы — жрецы, руки его стали кшатри-
ями — воинами, из бедер его созданы были вайшьи-зем-
ледельцы, а из ног родились шудры — низшее сословие, 
которому определено было служить высшим. 

Отметим, что в данном случае в мифе Создания вы-
двигается социальная доминанта перед функцией жизне-
обеспечения, что, как мы указывали ранее, относилось к 
обществам переходного типа, имеющим родовую воен-
ную аристократию, что, в свою очередь, было присуще 
историческим арьям. 

157 Голубиная Книга. Русские народные духовные стихи X I - X I X вв. 
М.: Московский рабочий, 1991. 

158 Шветашватара упанишада, III, 2 - 3 . 
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В то же время в эддическом мифе о Риге (предполо-
жительно, Хеймдалле) рассказывается о трех кастах скан-
динавского общества: ярлах (кшатрии), треллы (вайшьи), 
карлы (шудры). О четвертой касте жрецов ничего не гово-
рится, хотя она определенно была. Это так называемые 
годи (впоследствии эрили и скальды), соответствующие у 
славян волхвам (позднее — «знахари» и бояны-калики). 

В «Голубиной книге» несколько нарушено представ-
ление о «кастовости » прежнего языческого общества сла-
вян, но тенденция та же: 

У нас мир-народ от Адамия, 
Кости крепкие от камени, 
Телеса наши от сырой земли, 
Кровь-руда наша от черна моря. 
От того у нас в земле цари пошли: 
От святой главы от Адамовой; 
От того зачались князья-бояры: 
От святых мощей от Адамовых; 
От того крестьяны православные: 
От свята колена от Адамова. 

Близки по содержанию древнеиндийские мифы, где так-
же говорится о принесении мужчины в жертву при создании 
мира. Из разума Пуруши возник месяц, из ока — солнце, 
огонь родился из его рта, а из дыхания — ветер. Воздух про-
изошел из его пупа, из его головы произошло небо, а из ушей 
создались страны света, ноги же его стали землею. 

Рассмотрим создание мира из тела мужчины в скан-
динаво-германской мифологии. Снорри Стурлуссон в 
«Младшей Эдде», опираясь на «Старшую Эдду » Сэмунда 
Мудрого и на бытовавшие еще в его время языческие пред-
ставления о прошлом, так изложил скандинавскую вер-
сию происхождения мира. Ее, собственно, рассказывают 
сами асы, высшие боги древних германцев, или их жрецы, 
исполняющие роли богов, некоему конунгу Ганглери, что 
осмелился задать им вопросы. 

«Сказал тогда Ганглери: «За что же принялись тог-
да сыновья Бора, если они были, как ты думаешь, бо-
гами? ». Высокий сказал: «Есть тут о чем поведать. 
Они взяли Имира, бросили в самую глубь Мировой 
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Бездны и сделали из него землю, а из крови его — море 
и все воды. Сама земля была сделана из плоти его, горы 
же из костей, валуны и камни — из передних и корен-
ных его зубов и осколков костей». Тогда молвил Рав-
но высокий: «Из крови, что вытекла из ран его, сде-
лали они океан и заключили в него землю. И окружил 
океан всю землю кольцом, и кажется людям, что бес-
пределен тот океан и нельзя его переплыть ». Тогда 
молвил Третий: «Взяли они и череп его и сделали не-
босвод. И укрепили его над землей, загнув кверху ее 
четыре угла, а под каждый угол посадили по карли-
ку. Их прозывают так: Восточный, Западный, Се-
верный и Южный. Потом они взяли сверкающие ис-
кры, что летали кругом, вырвавшись из Муспелль-
схейма, и прикрепили их в середину неба Мировой 
Бездны, дабы они освещали небо и землю. Они дали 
место всякой искорке: одни укрепили на небе, дру-
гие же пустили летать в поднебесье, но и этим на-
значили свое место и уготовили пути. И говорят в ста-
ринных преданиях, что с той поры и ведется счет дням 
и годам, как сказано о том в «Прорицании вельвы»: 

Солнце не ведало, 
где его дом, 
звезды не ведали, 
где им сиять, 
месяц не ведал 
мощи своей. 
Так было раньше »159. 

Отметим, что речь снова идет о принципе троичности, 
т. к. три Силы обустроили мир, три силы расчленили скан-
динавского Пурушу — Имира на части (по-видимому, это 
ритуальное расчленение, практиковавшееся в незапамят-
ные времена) — Дух, Воля и Вера (Один-Вили-Ве). На-
помним, что в Древней Индии существовал обряд расчле-
нения коня, который приравнивался к воссозданию Все-
ленной. Так, конкретное мистическое действо перепле-
лось с космогонией. 

Прорицание вельвы. Ст. 5. 
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«Тогда сказал Ганглери: «Слышу я о великих деяниях. 
На диво огромна эта работа и выполнена искусно. Как 
же была устроена земля? ». Тогда отвечает Высокий: 
«Она снаружи округлая, а кругом нее лежит глубокий 
океан. По берегам океана они отвели земли великанам, 
а весь мир в глубине суши оградили стеною для 
защиты от великанов. Для этой стены они взяли веки 
великана И мира и назвали крепость Мидгард. Они 
взяли и мозг его и, бросив в воздух, сделали облака. 
Вот как об этом сказано: 

Имира плоть 
стала землей, 
кровь его — морем, 
кости — горами, 
череп стал небом, 
а волосы — лесом. 
И з век его Мидгард 
людям был создан 
богами благими; 
из мозга его 
созданы были 
темные тучи»160. 

Тогда молвил Ганглери: «Великое дело они совершили, 
сделав землю и небо и укрепив солнце со светилами, и 
разделив сутки на день и ночь. А откуда взялись люди, 
населяющие'землю? » И отвечает Высокий: «Шли 
сыновья Бора161 берегом моря и увидали два дерева. Взяли 
они те деревья и сделали из них людей. Первый дал им 
жизнь и душу, второй — разум и движенье, третий — 
облик, речь, слух и зрение. Дали они им одежду и имена: 
мужчину нарекли Ясенем, а женщину — Ивой. И от них-
то пошел род людской, поселенный богами в стенах 
Мидгарда. Вслед за тем они построили себе град в 
середине мира и назвали его Асгард». 
Обратимся к отрывку из орфического гимна Гефесту, 

где элементы мира рассматриваются как части бога162: 
,ло Строфы 40-41 «Речей Гримнира», песни «Старшей Эдды». 
161 По «Старшей Эдде», первых людей создали не сыновья Бора, 

т. е. Один, Вили и Be, а боги Один, Хенир и Лодур. 
и 2 Орфей. Языческие таинства. Мистерии восхождения. М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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«Духом могучий Гефест, неугасимого светоча пламя! 
Ты языками огня освещаешь томления смертных. 
О светоносный, сильны твои руки, посредник в ремеслах. 
Первоначало всего, часть Вселенной, огонь ненасытный, 
Мира третейский судья, укротитель, пречистый умелец. 
Солнца, Эфира, Луны — незапятнанный свет всемогущий. 
Ты — попечитель огня, неизбывный, всеобщий властитель. 
Всюду обитель твоя: очаги, города и народы, 
Бренные смертных тела — все Тебе подчинилось, владыка ». 

или в другом переводе: 

«Всепоглотитель, о всеукротитель, всевышний, всевечный, 
Солнце, Эфир и Луна, и звезды, и свет безущербный — 
Все это части Гефеста, что так себя смертным являют, 
Всюду твой дом — и город любой и племя любое. 
Внемли блаженный, тебя призываю к честным возлияньям, 
К радостным нашим делам всегда приходи, благосклонный! 
О, прекрати же огня безустанного дикую ярость, 
Ты, кто жаром своим естество выжигает из тела!» 

Тема создания мира из тела мужчины явно прослежи-
вается и в китайской мифологии, где в роли Пуруши выс-
тупает Паньгу, имеющий неопределенный вид: нечто сред-
нее между мужчиной и громадной собакой, покрытой 
шерстью-парчой. В мифе из собаки он превращается в че-
ловека, но т. к. превращение не было закончено, то у него 
остается голова собаки. Паньгу дал начало всему живо-
му. Отметим то обстоятельство, что в некоторых версиях 
мифа он предстает с телом змеи и головой дракона. 

В книге «Сказания о сотворении мира»163 конца XVI — 
начала XVII в. говорится: 

«(Паньгу) вытянулся, толкая небо дальше ввысь, а 
землю вниз. Все же между небом и землей оставалась 
перемычка. Тогда он взял в левую руку долото, а в 
правую руку топор и принялся долбить долотом и 
рубить топором. И т. к. он обладал волшебной си-
лой, то, в конце концов, сумел отделить небо от зем-
ли» (гл. 1, «Паньгу отделяет небо от земли»)... 

из Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М., 1987. С. 32-34. 
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«Сам Панъгу зародился в громадном яйце, подобном 
куриному, которое напоминало мир, когдд он еще пре-
бывал в Хаосе. Паньгу вырос и заснул. И проспал во-
семнадцать тысяч лет. А когда он проснулся, то не 
увидел вокруг себя ничего, кроме черного и липкого мра-
ка. Ударил он этот мрак топором, и яйцо со страш-
ным грохотом раскололось. Все легкое и.чистое, что 
было в нем, тотчас же поднялось вверх и образовало 
небо, а все тяжелое и грязное опустилось вниз и обра-
зовало землю. Опасаясь, как бы небо и земля вновь не 
соединились, Паньгу уперся ногами в землю и подпер 
головой небо. Каждый день небо поднималось все выше 
на один чжан, а земля становилась все толще на один 
чжан, и вместе с ними вырастал Паньгу. Прошли це-
лые эпохи, Паньгу стал ростом с огромный столб, но 
все стоял между небом и землей, не позволяя им соеди-
ниться и снова превратиться в Хаос. Наконец, небо и 
земля стали прочными, и только тогда Паньгу решил 
отдохнуть после тяжких трудов. Когда Паньгу умер, 
вздох, вырвавшийся из его груди, сделался ветром и об-
лаками, из его плоти возникла земля, из костей — кам-
ни, из волос на теле — растения, из волос на голове — 
звезды, из пота — дождь и роса, из глаз — солнце и ме-
сяц, из жил — дороги, из голоса — гром; зубы, кости и 
костный мозг превратились в блестящий металл, креп-
кий камень и сверкающий жемчуг». 

Как видно из пересказанного мифа, он крайне близок 
к вариантам «Голубиной книги », скандинавским и индий-
ским вариантам. 

Для нас представляет интерес механизм изменения 
социально-культурных позиций в мифологических сис-
темах. Рассматривая японский миф сотворения мира, мы 
ставим тройственную задачу. Во-первых, выявить мотив 
создания мира из тела мужчины в японской мифологи-
ческой системе. Во-вторых, показать механизм смены со-
циально-культурных ролей в таких системах на этапе из-
менения социальных отношений. В-третьих, показать при-
мер методики анализа самих мифологических систем и 
отдельных мифов в логике тематизма в культуре. 

Приведем анализ и возможную реконструкцию япон-
ского мифа о творении, в котором, по нашему мнению, 

368 



Родоплеменное общество... 

также присутствуют мотивы создания мира из тела муж-
чины и мотив сакрального брака. В данном контексте инте-
ресны и японские мифы о создании мира, где землю, т. е. 
японский архипелаг, сотворила первая божественная пара, 
Идзанаги и Идзанами164. 

Японское общество, как и общество майя, отличается 
устойчивыми родовыми структурами, пронизывающими 
все ветви государственной власти, что хорошо видно и в 
настоящее время. В начале VIII в. н. э. ранние японские 
мифы были сведены воедино в двух сборниках — «Ни-
хонги» («Анналы Японии») и «Кодзики» («Записи о де-
лах древности»). Кратко изложим содержание мифа с 
анализом его отдельных частей: 

«В давние времена Небо и Земля еще не были разъеди-
нены, а Ин и Йо еще не были разведены. Они образовы-
вали хаотическую массу, похожую на яйцо, имевшее 
смутные очертания и содержавшее семена. Более чи-
стая и ясная часть была разреженной и образовывала 
Небо, тогда как более тяжелый и грубый элемент 
оседал и становился Землей. Тонкий элемент легко 
стал единым телом; но сплочение тяжелого и грубо-
го элемента совершилось не без затруднений. Поэто-
му Небо образовалось первым, а Земля утвердилась 
позднее. После этого между ними родились боги»16\ 
Речь идет о разделении мира в первояйце, при этом, в 

отличие от большинства мифов подобного рода об обра-
зовании Неба и Земли как первичной пары, такому разде-
лению даны естественные объяснения, не требующие вме-
шательства трансцендентальных сил и персонажей. 

Дальше в мифе говорится о семи богах, «которые были 
каждый сам по себе и «не дали себя увидеть»166, целью 
которых было выделение в мире различных уровней энер-
гии и вещества при творении. Мы полагаем, что общий 
мотив многих мифологических систем о семи или девяти 
небесах связан с выделением различных энергетических 

ш Nihongi, tr. by W.G. Aston, London, 1924. K.o-ji-ki, tr. by. 
B.H. Chamberlain, Tokyo, Asiatic Society of Japan, 1906; Мифы 
народов мира, T .1. М., 1991. С. 480-481. 

165 Ыихонги.С. 1 -2 . 
166 Кодзики. Св. I. 
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структур, отличающихся различной плотностью, чисто-
той вещества и уровнем концентрации духа в них, постро-
енным по иерархической шкале/Последние из пяти поко-
лений богов были божества творения Идзанаки («При-
глашающий ») и Идзанами («Приглашающая »). 

«Все Небесные Божества повелели Его Величеству 
Приглагиаюгцему и Ее Величеству Приглашающей: 
«Создайте, утвердите и породите эту жидкую зем-
лю». Земля, подобно всплывающему жиру, медузой 
носилась по морским волнам. Пожаловав им драго-
ценное небесное копье, они тем самым удостоили их 
поручением. Затем два Божества, встав на Плаву-
чем Мосту Неба, опустили вниз драгоценное копье, 
украшенное драгоценными каменьями, и принялись 
месить им воды океана, вращая копье до тех пор, 
пока они не загустели». 

Под тыканьем понимается взбивание, аналогичное 
взбиванию масла из молока. Подобный сюжет, построен-
ный на аналогии, имеется в индуистской мифологии, где 
боги для получения (отвердения) сокровищ проводят пах-
танье океана (взбивание его мутовкой). 

«Они вытянули копье наверх, и капли соли, капав-
шие с наконечника копья, собрались вместе и пре-
вратились в остров. Это остров Оногородзима 
( «самозагу'стевший»)... 
Два Божества сошли на Оногородзима и воздвигли 
там дом в восемь саженей с величественным цент-
ральным столбом». 
Отметим, что земной мир и долженствующее появить-

ся поколение богов и людей — это восьмой мир и поколе-
ние в данном мифе творения. Кроме того, число восемь 
было у японцев священным. Отсюда происходит восьми-
саженная высота дома, как бы моделирующего всю все-
ленную, где «величественный центральный столб» не что 
иное, как магический аналог Мирового древа, связываю-
щего все миры. В дальнейшем тексте он является маги-
ческим инструментом преображения. 

«Затем Идзанаки спросил Идзанами: «Завершено 
ли твое тело? » Идзанами ответила: «Мое тело 
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полностью завершено, за исключением одной час-
ти ». 

Тогда Идзанаки сказал: «Мое тело полностью за-
вершено, и только одна часть в нем лишняя. Давай 
дополним то, что неполно в тебе, тем, что избы-
точно у меня, и так породим земли». Идзанами от-
ветила: «Хорошо ». Тогда Идзанаки сказал: «Да-
вай обойдем величественный небесный столб, и, 
встретившись на одной стороне, соединимся в бра-
ке». Получив согласие, он сказал: «Обходи слева, я 
пойду справа». Когда они обошли столб кругом, 
Идзанами воскликнула: «Как чудесно! Я встрети-
ла миловидного юношу». Идзанаки сказал: «Как чу-
десно! Я встретил миловидную девушку». Потом 
он сказал: «Женщине не повезло, что она заговори-
ла первой». Первым отпрыском их брака был Хиру-
ко (вшивец), который не имел рук и ног «подобно 
пиявке». Он даже в три года не умел стоять прямо, 
и угоэтому был помещен в тростниковую лодку и 
пущен в плавание ». Второй ребенок — Авасима (пен-
ный (непрочный) остров), который они также «за 
дитя не сочли»167. 

Отметим, что разделение полов божеств вначале име-
ло место только 6 духовной сфере — осознания своей сущ-
ности, отсюда появляется знание о «недостающем и лиш-
нем». Физически, видимо, божества были гермофродита-
ми, и обход столба поделил их первичные половые при-
знаки. Идзанаки обманывает другое божество, т. к. для 
обхода выбирает правое направление, которое по прин-
ципу бинарных оппозиций считалось у всех народов бо-
лее благоприятным. Поэтому девушка и заговорила пер-
вой, и ей не повезло. «Невезение » — это в некотором смыс-
ле подчиненное положение в семье. Смысл фрагмента в 
том, что по аналогии с началом творения происходит от-
деление более легкого — духовного, которое должно уйти 
вверх (руководить), и тяжелого материального, уходяще-
го вниз. Поскольку изначально божества были идентич-
ны, то такое разделение могло произойти только после 
получения ими половых признаков. В свою очередь, мир 

Н 7 Нихонги. С. 13; ср. Кодзики. С. 29-21. 
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земли более тяжелый относительно неба, поэтому, т. к. 
женщина первой заговорила о юноше, подразумевая брак 
уже не в духовном, а реальном плане, то она как бы пер-
вой выпадает в осадок, т. е. занимает нижнее подчиненное 
положение. 

Следует указать на важное обстоятельство, что пер-
вые два сына повторяют этапы творения мира. Самый пер-
вый абсолютно бесформен и нефункционален, как перво-
материя, второй напоминает пену и подобен жидкой зем-
ле. Следующий ребенок уже вполне материален и являет-
ся Японским архипелагом. 

Для того, чтобы узнать причину неудачных рождений, 
оба бога обратились к высшим богам и с помощью маги-
ческих действий узнали, что причина кроется в неправиль-
ном проведении брачного обряда: так, первые брачные 
слова произнесла женщина Идзанами, тогда как их дол-
жен был произнести Идзанаки. Высшие боги повторили 
обряд, и первым слова сказал Идзанаки. 

Затем супруги порождают Японский архипелаг. Его 
заселяют боги-духи: боги земли и кровли, ветра и моря, 
гор и деревьев, равнин и туманов в ущельях и многие дру-
гие. Последний из них — бог огня Кагуцути, который опа-
ляет лоно богини, и она умирает во время родов. После 
смерти она нисходит под землю в царство мертвых. Идза-
наки отправляется на ее поиски, он горюет, т. к. страна 
«еще не устроена ». Пережив много трудностей, пройдя в 
темноте, Идзанаки в конце концов, встречается с женой и 
предлагает ей вернуться вместе с ним. Идзанами просит 
его подождать у входа в подземный дворец и не зажигать 
свет. Но муж теряет терпение; он зажигает зуб своей рас-
чески и входит во дворец, где при свете своего факела ви-
дит разлагающееся тело Идзанами; охваченный паникой, 
он пускается в бегство. Мертвая жена гонится за ним, стре-
мясь оставить его в царстве смерти, но Идзанаки удается 
ускользнуть тем же способом, каким он попал под зем-
лю, — закрыв отверстие огромной горой. Муж и жена раз-
говаривают друг с другом в последний раз, находясь по 
разные стороны горы. Идз'анаки произносит сакрамен-
тальную формулу развода и восходит на небо, а Идзана-
ми навеки спускается в подземный мир. Она становится 
богиней мертвых, подобно хтоническим и сельскохозяй-
ственным богиням, являющимся в одно и то же время бо-

372 



жествами плодородия и смерти, рождения и возвраще-
ния в материнские недра. 

Идзанаки совершает обряд очищения. Во время омове-
ния различных частей тела из капель воды, омывших их, 
возникают различные боги. Последними были порождены 
три великих божества: из капель воды, омывших левый глаз, 
появилась богиня солнца Аматэрасу, из капель, омывших 
правый глаз, — бог ночи и Луны Цикуеми, из капель, омыв-
ших нос, — бог ветра и водных просторов Сусаноо. Идза-
наки передает во владение Аматерасу равнину высокого 
неба, Цикуеми — царство ночи, а Сусаноо — равнину моря. 

В содержании мифа мы можем видеть тот же принцип 
поэтапного создания Вселенной (Земли) и первоначаль-
ное равенство при его созидании мужского и женского 
начал. 

Однако миф характерен тем, что принадлежит к пере-
ходному периоду от матриархального общества к патри-
архальному. Патриархальные мотивы выражаются в не-
обходимости пересовершить обряд, где ведущая роль пе-
редается мужскому персонажу. Богиня Идзанами пре-
вращается в чудовищную богиню Смерти, а сам акт окон-
чательного творения и обустройства мира совершает еди-
нолично Идзанаки, при этом он на правах патриархально-
го наследованиялередает вселенную высшим богам мира: 
Солнцу, Луне и Ветру. 

Для нас наиболее важно то обстоятельство, что в дан-
ном мифе прослеживается, где он был переработан, и пе-
реведены акценты от женских к мужским ролям в связи с 
переходом от матриархального к патриархальному праву. 

Во-первых, само порождение двух первых «неудач-
ных» детей, как говорилось выше, не является следстви-
ем нарушения табу и грехом, т. к. первый бесформенный 
сын являлся повторением космического начала творения 
из бесформенного яйца. Отметим, что он назван «вши-
вец», но в китайской мифологии из паразитов на теле бога 
произошли люди, поэтому многочисленных паразитов 
«вшей» вполне можно соотнести с семенами, находящи-
мися в первозданном хаотическом субстрате. Более того, 
он воссоединяется с первой материей — отправляется на 
камышовой лодке в океан. 

Второй сын — полный аналог бесформенной пенной 
земли, из которой боги создают твердую землю. 
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Третьим сыном явились острова Японского архипела-
га- Следовательно, мотив неудачного рождения и измене-
н а я брачных законов, скорее всего, позднейшая вставка, 
дл я оправдания смены социально-культурных ролей на 
со циальном уровне. 

Во-вторых, со смертью богини в мифе она соотносит-
ся с миром ночи (темноты) и смерти, но богом ночи оказы-
в а е т с я мужской персонаж. При этом указывается, что он 
произошел после омовения правого глаза Идзанаки. Сле-
д у е т вспомнить, что по архетипическому принципу бинар-
нь1Х оппозиций, наличествующему и в японском мировоз-
зрении (обход мирового столба справа или слева), правая 
сторона считается благоприятной. При этом происходит 
д в а несоответствия. Ночь оказывается благоприятной 
только потому, что ей владеет мужской персонаж, но в то 
уке время царством смерти и ночи в подземном мире вла-
д е е т Идзанами, которая рассматривается в мифе как раз-
лагающееся чудовище. Следуя логике построения мифов, 
можем предположить, что к темной стороне и, следова-
тельно, к миру смерти, относится именно мужской пер-
сонаж Идзанаки, как и порожденный им бог ночи Луна. 

В-третьих, следует внимательно рассмотреть эпизод 
единоличного создания основных богов при омовении и 
очищении бога Идзанаки. Как было показано выше, со-
творенные боги соотносятся с частями тела данного бога: 
правый глаз — Луна, левый глаз — Солнце, нос — ветер. 
Данный мотив полностью соответствует мотиву создания 
м*фа из частей бога: в индуизме из Пуруши, у славян от 
Адамия, у скандинавов из Имира, у китайцев из тела Пань-
гу и т. д. 

Скорее всего, мы имеем рассмотренный выше мотив 
сакрального брака и последующего создания или возрож-
дения мира из частей мужчины. Судя по всему, во время 
перехода от матриархальных к патриархальным позициям 
мотив его расчленения и создания из его частей мирозда-
ния был заменен мотивом создания мира при омовении. 
Само омовение принято как священный ритуал, например, 
в буддизме, имеющем достаточно широкое влияние в Япо-
нии. Мифологемы смерти женщины и ее превращение в 
хозяйку загробного мира также могли иметь место, но при 
этом она, скорее всего, оставалась хозяйкой всего Ми-
роздания. Она могла сохранять свои брачные отношения 
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с Идзанаки и в загробном мире, куда он сошел после смерти 
и создания из его тела мироздания. Отметим, что при нашей 
реконструкции становится понятным, почему солнце — глав-
ный источник жизни, при этом рожденное первым, — имеет 
женский род, но относится к неблагоприятной стороне — 
левой, а также почему Идзанаки пришлось совершать акт 
творения в одиночку, хотя порождающий женский пер-
сонаж присутствует в мифе. 

Аналогично замене мужских ролей в мифах, связанных 
с возрождением великой богини, а через нее природы и кос-
моса, на женские в ряде случаев происходила прямая за-
мена растерзываемого существа, из частей которого созда-
вался мир. Мужское менялось на женское, на что было ука-
зано выше при приведении кельтского ритуала, связанного 
с богиней Эпоной. Так, в империи ацтеков с явно преобла-
дающей государственной мужской формой правления в 
мифе творения говорится, что начало миру положила бо-
гиня Земли: боги разделили ее на две части, одна стала по-
верхностью земли, а другая — небом, из волос богини вы-
росли деревья, цветы и травы, изо рта и глаз — реки и пеще-
ры, из носа и плеч — горы и долины. 

Тот же мотив присутствует в поздневавилонской тради-
ции, где существовала абсолютная царская власть. Богиню-
прародительницу Тиамат в данной мифологической систе-
ме низводят до положения чудовища, из ее тела создается 
мир, а ее место создательницы мира занимает верховный бог 
Вавилона и покровитель царской власти Мардук. 

«Когда «матерь Тиамат, что все породила», лиши-
лась своего супруга Апсу — а его убил всеведущий 
Энки, — ее охватила ярость, и она создала полчище 
чудовищ во главе с Кингу. Вид и мощь Тиамат с ее 
войском внушали богам ужас, и никто не дерзнул 
выступить против нее, кроме юного Мардука. Он 
же вооружился луком, дубиной и сетью, взял в свиту 
четыре небесных ветра и семь бурь и двинулся на 
Тиамат. Она раскрыла свою широкую пасть, что-
бы его проглотить, но он вогнал в нее ветер так, 
что ее раздуло, и она не смогла закрыть пасть. По-
том он пустил в нее стрелу, рассек чрево, взрезал 
нутро и завладел ее сердцем. А после этого он рас-
сек ее тушу и «сделал хитроумное ». 
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Разрубил пополам ее, словно ракугику. Взял полови-
ну — покрыл ею небо. Сделал запоры, поставил стра-
жей — пусть следят, чтобы не просочились воды... 
Звезды-планеты, подобья богов, он сделал. Он год раз-
делил — начертил рисунок: двенадцать месяцев звезд-
ных расставил он по три... Он поставил главу Тиа-
мат, гору на ней он насыпал... Тигр и Евфрат пропус-
тил он сквозь ее очи... Так создавал он небо и землю. 

Он также определил богам их владения, и благо-
дарные боги построили Мардуку «небесный Вави-
лон» и провозгласили пятьдесят его имен, свиде-
тельствуюгцих о его власти». 
Практически аналогичная мифологема имела место в 

мифологической системе ацтеков , которые находились 
с создателями мифов о Тиамат на приблизительно одина-
ковом уровне социального и культурного развития. 

Сипактональ в мифологических системах Централь-
ной Америки считалась древней богиней — бабушкой Ке-
цалькоатля. Ко времени прихода к власти ацтеков стало 
забываться, что богиня и ее муж Ошомоко были небесны-
ми обитателями. В поздних мифах их иногда называли 
первыми людьми. 

Богиня, помимо своих остальных функций, может рас-
цениваться как мать движения, времени и организации 
социального пространства. По содержанию мифов, ког-
да-то в мире не было календаря. (Календарю ацтеки и иные 
древние народы придавали космогоническое и магичес-
кое значение, с помощью него можно было регулировать 
жизнь людей.) Об этом сообщили богине Сипактональ, 
живущей в пещере, которая после совета с Кецалькоат-
лем придумала календарь — «тональпоуалли» и дала на-
звание первому дню — «Сипактль », после которого заня-
ли свое место остальные дни 260-дневного календаря. 

С вавилонской Тиамат богиню Сипактль роднит не 
только то, что она была древнейшей создательницей мира. 
Сипактль воплощала собой хаос, неорганизованную ма-
терию, как и богиню Тиамат, ее представляли в образе 

U 8 Ростас С. Мексиканская мифология. Женское в мифологии 
ацтеков / / Женщины в легендах и мифах. М.: Крон-пресс, 
1998. С. 489-490. 
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чудовища — громадного аллигатора, живущего в океане, 
первого из всех живых существ. До того как земля приня-
ла свою форму, она была одинокой и двуполой, но с пре-
обладающим женским началом. После формирования 
земли богиня преобразовалась в чудовище Тлатеуктли, 
или Тлатеотль («Земная владычица », или «Земной дух »), 
на каждом суставе которой росли глаза и зубы. 

В ряде случаев Сипактональ изображали в виде огром-
ной жабы, истекающей кровью. Она была хозяйкой живого, 
которое находилось внутри нее, но не могло выйти наружу, 
пока Кецалькоатль и Тескатлипока не приняли вид змей и не 
разорвали ее на две части. Как и вавилонский Мардук из тела 
Тиамат, ацтекские боги из одной части богини сделали зем-
лю, а из другой — небо. Боги разгневались и повелели, чтобы 
из Тлатеотль росли растения, плоды которых будут необхо-
димы для жизни людей. По ночам она иногда кричала, тре-
буя людских сердец, и не замолкала, пока ее аппетит не был 
удовлетворен. И плоды на ней не вырастали до тех пор, пока 
ее не поливали кровью, т. е. пока люди не восстанавливали 
жизненные силы богини. 

По другим вариантам мифа, пишет автор статьи, Тес-
катлипока и Кецалькоатль вновь сотворили землю после 
потопа и падения небес. Они вошли в тело Тлатеотль — 
один через рот, а другой через пуп — и, встретившись у 
сердца, центра земли, вновь подняли небеса, воспользо-
вавшись помощью других божеств, стоявших у четырех 
углов (деревьев) света. Затем они сотворили ночь и звез-
ды, Тлалок создал воду и дождь, Миктлантеотль — под-
земный мир, а Ээкатль — людей. 

В другом мифе — из волос Тлатеуктли вырастают де-
ревья, цветы и трава, из глаз зарождаются источники, из 
рта — реки и пещеры, из носа — долины, а из плеч — горы. 
Втыкая палец в землю и облизывая его, ацтеки «воздава-
ли высшую почесть Матери богов и Сердцу земли». 

Как мы видим на примере богинь Эпоны у кельтов, 
Тиамат у вавилонян, Тлатеотль у ацтеков и т. д., мотив 
растерзания первосущества, в первую очередь богини, и 
создание из его плоти мира имеет в основном зооморф-
ные выражения, что указывает на его всеобщий и древ-
нейший характер. 

Так, в мифе, сохранившемся у народа аси, живущего 
на юге Китая, духи Адэ и Аджи создали небо и землю из 
тела огромной бабочки. 
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В одном из мифов североамериканских индейцев го-

ворится, что существующий ныне мир был сотворен из 
плоти мифической собаки, растерзанной на части неким 
великаном. 

Приведем некоторые краткие выводы по данному раз-
делу. 

Возрастание значения женских социально-культур-
ных ролей в мифологических системах, а женских соци-
альных ролей в обществе, по нашему мнению, происходит 
в периоды локализации одной данной территории как ис-
точника жизнеобеспечения. Такая территория, порожда-
ющая саму Жизнь, по принципу магии подобия соотно-
сится с женщиной и как установленный норматив женс-
кого порождающего принципа — с богиней. Однако лю-
бая локальная территория имеет ограниченные ресурсы, 
которые надлежит восполнять. Порождающая детей жен-
щина в предродовой и послеродовой период также огра-
ничена в силу физиологических причин в возможности 
самостоятельного жизнеобеспечения. 

Отсюда возникает идея жертвенности со стороны 
мужского персонажа — мужа для продолжения вос-
полнения ресурсов: в реальной жизни прокормление 
женщины, рождающей потомство, в ритуальной — под-
держание сил богини — ее прокормление во время воз-
рождения природы и космоса. Главной формой такого 
восполнения становится ритуальное убийство мужчи-
ны, который своей кровью и энергией должен воспол-
нить производительные силы великой богини, своей сак-
ральной жены, которая при этом связывается с проду-
цирующими силами природы и конкретной территории. 
Отсюда проистекают описанные выше культы богинь 
Земли и великих матерей, олицетворяющих основные про-
дукты питания (Мать кукуруза у индейцев, Рожь-Матуш-
ка у славян и т. д.). 

При развитии социальных отношений культ принесе-
ния в жертву сакрального мужа переходит в культ богов 
Умирания и Возрождения природы. Тот же культ связан 
с распространенной мифологемой о создании мира из тела 
мужского существа, т. к., по правилам мифологического 
мышления, каждый год мир вновь воссоздается по новой, 
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он возрождается после смерти. При переходе к развито-
му государственному строю на первое место выходит 
принцип социальной структуры, где важно поддержание 
не конкретной территории, а самодовлеющей социальной 
структуры, связанной установленными нормами с едини-
цами жизнеобеспечения, каждая из которых приобрета-
ет свою специализацию, что способствует укреплению 
самой социальной структуры. 

В данный момент происходит отождествление тела 
царя, а за ним и бога, чаще богини, выразительницы идеи 
родовой земли и прав на нее, как, например, в Древнем 
Египте, в империи хеттов, на Руси в «Голубиной книге» — 
мифологема об Адамии, от которого пошли цари и иные 
социальные группы, идея создания каст из тела бога в 
Древней Индии и т. д. Происходит соотнесение смерти и 
возрождения божества с возрождением самой социаль-
ной структуры и как ее отражения правовой, норматив-
ной личности. 

Ярким выражением данной идеи в ее функциональном 
развитии стало поедание своего Бога в качестве причас-
тия у христиан. В данном случае и решается вопрос воз-
рождения социальной личности как единицы социума че-
рез принесение в жертву Бога. Вся идея с распятием и воз-
рождением Христа выражена еще в Тайной Вечере, где 
Христос называет хлеб своим телом, а вино — кровью. 
Распятие было необходимо, чтобы Христос мог возрож-
даться, и его многократно могли есть его последователи, 
сакрально социализируясь и объединяясь в новой соци-
альной структуре — христианстве. Не случайно сама со-
циальная организация Церковь себя называет Телом Гос-
подним, она им и становится сакрально, приобщая к себе 
части тела — конкретных прихожан, паству, идентифи-
цируемых с поедаемыми ими частями тела, которые для 
воссоздания тела Бога необходимо собрать вместе, как 
собирала древнеегипетская Исида части тела Осириса, 
после освящения ими как частей единого государства раз-
личных номов Египта. Части тела были разбросаны Се-
том по Египту, над каждой из них был построен храм, т. е. 
номы Египта были соотнесены с частями бога. После чего 
было совершено их собирание и, соответственно, как от-
ражение данного процесса, собирание номов — городов-
государств в единую империю. 
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Смена социально-культурных ролей с женских на 
мужские в мифах, связанных с ритуальным убийством, 
связано также с появлением земледельческих культур, 
где образ богини-матери расчленяется на несколько от-
дельных богинь, важнейшей из которых становится пер-
сонификация основной сельскохозяйственной культуры. 
Ее циклическая смерть — возрождение (сбор урожая, 
появление новых всходов) связывается с мифами о убие-
нии женской возрождающейся богини, которые прихо-
дят на смену мифам о необходимости принесения в жерт-
ву мужского персонажа. 

2.6. Богиня-воительница 
К ранней стадии образования родоплеменных сооб-

ществ относится образование женских магических или во-
инских коллегий, часто совмещающих в своей деятельнос-
ти обе эти функции. Уже в обществе австралийских абори-
генов зафиксированы такие сообщества, которые еще не 
отделяют себя от социальной среды, но уже находятся с 
мужской частью общества в определенных противоречи-
ях, которые выражаются в различии понимания роли соци-
ально-культурных позиций в мироустройстве и мифоло-
гизированной истории племени. Нашей задачей является 
проследить данную тенденцию и выявить ее отличитель-
ные признаки и динамику развития на определенных при-
мерах, связанных с разными историческими периодами. 

В качестве первого примера разберем особенности дан-
ного феномена на раннем этапе развития родоплеменного 
строя. Это сделаем на примере социальной структуры эски-
мосов, сохраняющих культурные особенности доземледель-
ческого общества охотников и собирателей и в силу природ-
ных особенностей среды обитания достаточно долго нахо-
дившихся вне сферы постороннего культурного влияния. 

Мотив принятия женщиной на себя мужских функ-
ций широко распространен среди эскимосов, до сих пор 
живущих в условиях родоплеменного строя. Однако в 
данном случае они по необходимости оторваны от родо-
вых структур, и им приходится отказаться от материн-
ства. В одной из эскимосских легенд рассказывается о том, 
как девушка живет со своей матерью в уединенном месте, 
и подчеркивается какая она прекрасная охотница. Всю 
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женскую работу за нее выполняет мать. Еды у них всегда 
вдоволь; хватает и шкур для одежды169. 

Иными словами, с ней соотносится главная мужская 
функция жизнеобеспечения у эскимосов. 

Однако в мифе имеется компонент, объясняющий дан-
ное положение — наличие у девушки ручной выхухоли, 
которая помогает ей убивать тюленей и карибу. Живым 
амулетом для девушки служит выхухоль, которая являет-
ся своеобразным инициатором ее мужских функций. Муж-
ская функция, перешедшая к девушке, подчеркивается тем, 
что она охотится даже на тюленей, а не только на карибу, 
что делают и обычные эскимосские женщины. Например, 
среди нуниваков охота на тюленей считается исключитель-
но мужским занятием, в котором особую магическую силу 
придают амулеты в виде голов зверей или птиц. 

Подобные истории зафиксированы во многих регионах, 
например, их архаические варианты имеются у австралийс-
ких аборигенов, где для женщин, связанных с женским тай-
ным обществом, желательно половое воздержание, под-
крепляющее магические силы, а основное направление дея-
тельности — магия и проведение ритуалов170. Встречаются 
данные истории и у некоторых племен южно-американских 
индейцев, стоящих на нижней ступени организации родово-
го общества на время создания мифических историй. Выше-
приведенный южно-американский миф об организации 
женщинами деревни, в которой они обеспечивали себя всем 
необходимым, и присвоении ими главной мужской функ-
ции жизнеобеспечения охоты, а также основных магичес-
ких операторов мужчин: татуировок, украшений и одежды, 
приводится в настоящей работе. Как и другой миф того же 
региона о женщинах — амазонках, самостоятельно охотя-
щихся и не знающих мужчин. Устойчивость сюжета связи 
богини с охотой подчеркивается тем, что, по верованиям че-
ченцев, пляска — любимое занятие женских духов, от кото-
рых зависит успех или неуспех охоты171. 

U9 Соне Б. Мифология эскимосов// Женщины в мифах и 
легендах. М., 1998. С. 226-227. 

170 Уайт И. Мифы австралийских аборигенов// Женщины в 
легендах и мифах. С. 329-373. 

171 Далгат Б. Первобытная религия чеченцев// Терский 
сборник: В 3 кн. Кн. 2. Владикавказ, 1893. С. 115-116. 
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Мотив присвоения женщиной мужских функций на-
личествует и при развитом родоплеменном строе. При 
этом за женским мифологическим персонажем сохраня-
ется функция жизнеобеспечения и приобретается воен-
ная функция, относящаяся к кругу функций, связанных с 
социальной структурой, так же начинают образовывать-
ся женские военные и магические сообщества. 

Мы рассмотрели нижеприведенный мифологический 
персонаж в силу того, что он перешел в родовое общество, 
связанное с земледелием еще от периода, когда основой 
жизнеобеспечения являлась охота. В мифах зуни (Юго-
Запад США) почитают женщину Чаквена — ее зовут Куй-
япалица172. Она охраняет диких животных и ведет войско 
кианакве в сражение с зуни. В бою она захватывает четы-
рех богов зуни. Ни богов, ни диких животных она не отпус-
кает до тех пор, пока Солнце не сообщит герою, что сердце 
Чаквены находится в кольце гремучей змеи, которое она 
носит с собой. И тот пронзает кольцо стрелой. 

В данном случае характерен мотив шантажа бога Сол-
нца и героя самой богиней. Отметим, что подобный мотив 
магического воздействия независимой богини и шантажа 
ею верховного мужского Солнечного бога имеется и в 
мифологии Древнего Египта, т. е. во время развитых го-
сударственных отношений. Там богиня Исида, шантажи-
руя бога солнца Ра, узнает его истинное имя, которое обес-
печивает по законам магии ей власть как над ним самим, 
так и над всем миром. 

Стремясь освободить свою сущность от гремучей змеи, 
богиня Чаквена покоряет народ, его богов и даже источ-
ник жизнеобеспечения — диких животных. Смысл осво-
бождения богини Чаквены достаточно прозрачен. Змея 
практически во всех мифологических системах мира свя-
зывается с родовой землей. Окружение гремучей змеей 
сердца богини Чаквены — сила родового закона, освящен-
ного богами, который она не может преступить, не заслу-
жив наказания — смерть от укушения в сердце гремучей 
змеи. Богиня вынуждает бога Солнца на божественном 
уровне, а героя — на земном уровне придать легитимность 
ее действиям и последующему поведению. Этим она ус-

172 Вейгле М. Мифология индейцев Юго-Запада С Ш А / / 
Женщина в легендах и мифах... С. 450-451. 
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танавливает правовые нормы, оправдывающие присвое-
ние мужских функций как ею самой, так и ее последова-
телями. 

Воздействие богини на социальную структуру выра-
жается не только в том, что она присваивает мужские 
функции воина и охотника. Функция связи с родовой со-
циальной структурой в ее базовых областях проявляется 
в культе богини в том, что женщина Чаквена принимает 
участие в традиционной охоте на кроликов, которая про-
водится после обряда инициации. Кровью первого кроли-
ка обмазывают ее ноги, чтобы обеспечить возмужание 
людей и многочисленное потомство, а также для того, что-
бы женщины зуни рожали своих детей так же легко, как 
кролики. Обряд показывает на древнейшие представле-
ния о необходимости восполнения силы богов через кровь. 

Сохранение за богиней функции жизнеобеспечения — 
продолжения рода и в то же время отдаленность от пле-
мени и его законов выражается в том, что у зуни женщина 
Чаквена (Тсаквена Ока) со своей свитой приходит в нача-
ле января в селение, где они подходят к каждой двери, и 
женщины должны выбросить наружу горящие угольки и 
немного еды, чтобы привлечь к себе удачу во время родов. 
После проведения праздника инициации молодежи боги-
ня в течение четырех дней лежит на песчаном ложе в 
«кива» — ради увеличения скота и детей, окруженная 
женщинами, которые хотят получить ее благословение, а 
мужчины приносят ей глиняные фигурки животных, же-
лая умножения своего скота. 

Подобное распределение функций в социально-куль-
турных ролях находит достаточно широкое распростра-
нение. 

Для нас было важно привести пример индоарийской 
богини, относящейся к эпохе родового общества, чтобы 
показать всеобщий характер данной тенденции. Одними 
из потомков древних индоарийцев являются нуристанцы, 
проживающие на северо-востоке Афганистана, которые 
до настоящего времени сохраняют многие черты родово-
го строя. Кроме того, исламизации они подверглись толь-
ко после 1896-1899 гг., т. е. практически до настоящего 
времени сохраняли в своей среде древнейшие верования. 

В одной из ипостасей нуристанской (северо-восток 
Афганистана) богини Крумай, она является покровите-
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лем растительности, может призывать дождь, она хозяй-
ка гор и стад диких животных, которая иногда выступа-
ет в зооморфном образе козы173. Данная ипостась близ-
ка к богиням: римской Диане и древнегреческой Арте-
миде, древнейшим богиням-охотницам. Крумай берет на 
себя мужские функции, она изображается в виде охот-
ницы с луком, колчаном и кинжалом, при этом сохраня-
ет функции материнства — ее большие груди заброшены 
на плечи. 

Древнейший характер подобной тенденции в Европе 
подчеркивается тем, что во Франции и на Украине обна-
ружены намогильные стелы 3 тыс. до н. э., изображаю-
щие женщину, иногда вооруженную174. 

В позднеродовом строе, при переходе к государствен-
ному появляются новые тенденции смены в присвоении 
женщинами мужских социальных функций. Приведем 
пример тематизма в культуре данного типа общества на 
материале южноиндийской богини, тем более, что на юге 
Индии до настоящего времени сохранились в ряде мест 
родоплеменные социальные структуры предгосудар-
ственного и раннегосударственного типа. 

Стоит, правда, оговориться, что мы, как правило, име-
ем дело в части современной Индии с переводными источ-
никами модной тантрической традиции. Некоторые ее 
представители уехали на Запад, и переводы с индийских 
языков на английский, а потом еще и на русский не всегда 
корректны. Кроме того, представители той или иной вет-
ви традиции в современной Индии, а таких несколько де-
сятков, заинтересованы в каноничности именно своей 
школы. Это приводит к путанице в глазах европейца и раз-
ным неточностям. Осознавая это, авторы заранее извиня-
ются, если некоторые детали нашей работы входят в про-
тиворечие с видением мифологического сюжета отдель-
ной традиционной школы Индии. 

Рассмотрим южно-индийскую богиню-эпоним 
Каньякумари. Ее имя связано с названием мыса Кума-
ри, на самой южной оконечности Индии175. Ее имя пере-

173 Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 229-230. 
]7А Голая А. Миф и символ. М.-Иерусалим, 1994. С. 170. 
175 Кирнс Э. Индийские мифы// Женщина в легендах и мифах... 

С. 270-271. 
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водится как «девственная девушка». По содержанию 
мифа, она существует специально для того, чтобы по-
беждать демонов. 

Иными словами, в позднеродовом обществе предго-
сударственного периода появляется тенденция передавать 
в мифологических системах определенные чисто мужс-
кие функции, в частности воинские, женским персонажам. 
Как правило, это связано с тем, что девственница практи-
чески во всех мифологических системах наделяется не-
кой магической силой, которая сродни силе, приобретае-
мой мужчинами во время аскезы. 

По содержанию мифа: когда задача богини по истреб-
лению демонов окончена, она хочет выйти замуж за Шиву, 
но собрание богов и мудрецов опасается, что замужняя 
богиня утратит свои силы. Мотив «желания» богини срод-
ни шантажу женским персонажем верховного мужского 
божества в ранее рассмотренных мифах, т. к. сам Шива 
соглашается на брак по необходимости. 

Само бракосочетание назначено на полночь, и свадеб-
ная процессия приближается, но в этот момент мудрец 
Нарада кричит петухом, и Шива со своей свитой, решив, 
что благоприятное время миновало, поворачивает обрат-
но. В гневе богиня превращает свадебное угощение в кам-
ни и ракушки. 

Описанный мудрец избавляет Шиву и его свиту от за-
висимости от богини Каньякумари, т. к. по установлен-
ным нормам он должен выполнить свое брачное обеща-
ние, но оно связано с тем, что брак состоится в опреде-
ленную ночь. Крик петуха связывается с приходом утра, 
поэтому обман не противоречит установленным соци-
альным нормам по формальным признакам. Боги, таким 
образом, нарушают родоплеменные социальные нормы 
посредством «юридических тонкостей». Примеры тако-
го решения установленных норм в период перехода от ро-
доплеменного строя к государственному мы приведем при 
разборе хеттских мифов о борьбе бога Громовника со 
змеем. 

Реакция богини указывает на то, что она лишает Шиву 
и сопутствующих ему богов жизнеобеспечивающих да-
ров. Данный эпизод характерен тем, что за женскими пер-
сонажами данного типа в родовом обществе сохраняется 
функция жизнеобеспечения. Каньякумари почитают одну 
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в ее храме, т. к. она удалена от социального общества в 
силу присвоения ею мужских функций. Однако уже на-
блюдается тенденция решить данное противоречие обще-
ственного и личного, указав на основную социальную роль 
женщины, как преданной жены. Неподалеку есть другой 
храм, где богиня изображена рядом с Шивой, при этом ее 
облик теряет все воинственные черты. 

Вообще, приведенный нами последний пример харак-
теризует начало противоречий между родовыми и зарож-
дающимися или навязываемыми извне государственны-
ми структурами. Однако в своем базовом содержании миф 
принадлежит еще обществу родоплеменного типа. 

Из приведенного материала видно, что при родопле-
менном строе прослеживается тенденция обособления 
женщин при принятии ими на себя основных мужских 
функций, связанных в родовом типе общества с социаль-
ной структурой и жизнеобеспечением. Это, в первую оче-
редь, воинская функция, включающая в себя и роль вое-
начальника, а так же охотничья функция, как основная 
функция жизнеобеспечения в доаграрный период. Соци-
альные нормы, декларирующие такое положение дел, 
проходят этап от прямого запрещения — табу на занятие 
женщинами в обществе и женскими персонажами в ми-
фологических системах подобных ролей, до освещения 
принятия их женщинами в определенных ситуациях, как 
правило, с помощью шантажа. 

Мы видим, что в эпоху родоплеменного строя великие 
богини-матери, как правило, соотносились с понятием 
Жизни-Смерти и с символикой Земли. В большинстве 
случаев они рассматривались как прародительницы мира 
и людей. Космогоническая и ритуальная сторона богини-
матери связана с постоянным сезонным восполнением ее 
сил за счет проведения сакрального брака с правителем 
земли и его умерщвлением, чаще растерзанием, для под-
держки энергии богини и связанной с ней природы и ее 
производительных сил. С развитием социальных отноше-
ний и разрушением родового строя великие богини или 
замещались мужскими персонажами, или присутствова-
ли в мифологических системах на паритетных началах, с 
чем связаны мифы о божественных близнецах. Хорошо 
прослеживается процесс изменения социально-культур-
ных ролей и подчас «неловкой» подстановки вместо бо-
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гини бога. В тот же период идет процесс разведения от-
дельных функций великих богинь по их ипостасям, кото-
рые со временем приобретают самостоятельное значение. 
Особенно это касается темной стороны первоначальной 
великой богини-матери. В процессе преобразования со-
циально-культурных ролей в родоплеменном обществе за 
женскими персонажами в мифологических системах со-
храняются следующие роли и функции: 

• функция магической манипуляции, куда в ряде слу-
чаев относится функция пророчества и излечения; 

• функция богини-защитницы; покровительство ро-
дам и семье; покровительство женщине и ее труду; 

• роль хозяйки плодородия и связь с родовой землей, 
чьим олицетворением в большинстве случаев явля-
ется богиня; 

• роль покровительницы и устроительницы родовых 
законов, отношений и отношений полов; 

• как правило, за богинями сохраняется функция вла-
сти над загробным миром и покровительство душе 
умершего, а также функция перерождения души 
после смерти; 

• сама богиня, а чаще ее ипостась, в большинстве слу-
чаев при развитии социальных отношений стано-
вится персонификацией смерти и хтонических сил 
природы. 

Народы Европы, названные кельтами, находились в со-
циальном смысле на уровне становления родовой аристок-
ратии в периоде переходном от родового к государствен-
ному строю. Для нас представляет интерес динамика со-
циально-культурных ролей, связанных с принятием женс-
кими мифологическими персонажами мужских функций. 

В кельтской традиции сохранились четкие следы жен-
ских социальных групп, отделенных от остального обще-
ства и связанных с принципами жизнеобеспечения. Осно-
вой обществ можно назвать удаление от мужчин и поло-
вое воздержание, что, как видно еще в древнейших типах 
общественных систем, связывалось с усилением женских 
магических способностей. Основной функцией кельтских 
женских сообществ в их мифологической системе явля-
ется занятие магией и связанной с ней функцией жизне-
обеспечения. При этом такое выделение из социальной 
среды в мифологической системе не вызывает обществен-
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ного осуждения, причем происходит взаимовыгодное со-
трудничество. Принятие целым рядом женских персона-
жей на себя воинских функций и функций правителя так-
же не вызывает осуждения социума и рассматривается 
как установленная норма. Можно сказать, что принятие 
женщинами на себя мужских ролей в мифологических и 
социальных структурах раннего этапа переходного от ро-
дового строя к государственному является социальной 
нормой. 

Примером образования женских сообществ, связан-
ных с магическими практиками и функциями жизнеобес-
печения, являются ирландские сказания о путешествиях 
(immrammas), в которых упоминается остров, населенный 
исключительно женщинами. Он изображается как остров 
счастья и благополучия. В описании острова присутству-
ет много черт, указывающих, что само представление о 
женском острове являлось общим для кельтских народ-
ностей, хотя и интерпретировалось по-разному. 

В другом античном источнике описывается, как на од-
ном острове девять жриц охраняют спящего бога, назван-
ного Кроносом, а также заботятся о магическом котле, 
дарующем пищу. Магический котел упоминается также в 
валлийской и ирландской традициях. 

Уже в поздних источниках Артуровского цикла про-
слеживается мотив о том, как Мерлин был пленен на ос-
трове Аваллон,- и о том, как Артур путешествовал туда 
вместе с Морганой и волшебными королевами, в кото-
рых преобразились тайные женские жреческие колле-
гии. С ними же связаны и образ девяти ведьм в валлийс-
ком романе. 

Рассмотрим характерные примеры принятия женщи-
ной на себя мужской функции воителя, связанной с соци-
альной структурой. Нам представляется, что отсутствие 
противоречия данного присвоения функций с правовыми 
нормами объясняется тем, что во время перехода от ро-
дового типа общества к государственному, на этапе фор-
мирования военной аристократии, сам тип общества еще 
не достаточно определен, и,' следовательно, сами право-
вые нормы не нашли надлежащего оформления. 

Наиболее распространенным примером выполнения 
воинской функции женским персонажем среди кельтс-
ких богинь стал женский амбивалентный персонаж, по-
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переменно появляющийся в образе то красавицы, то ста-
рухи, обладающей магическими силами. Многие авторы 
описывали ее в воплощении Каиллех Берри как «самую 
известную женщину ирландской литературы» и как «глав-
ную богиню-воительницу, представление о которой, не-
сомненно, было распространено по всему кельтскому 
миру ». Подобными характеристиками «богини Войны » в 
разной степени обладают еще несколько кельтских бо-
гинь. Одной из них является «королева фей» — Морри-
ган (будущая Моргана в Артуровском цикле). Другая та-
кая богиня — Бадб (ворона/ворон), о которой сохрани-
лось галльское посвящение как Катхубодве — «вороне/ 
ворону битвы ». Следует упомянуть и богиню Немайн (бе-
зумие), а также Маху. Хотя богини почитались независи-
мо друг от друга, но в ряде случаев объединены в виде 
тройки — трех Морриган. От них зависел конечный ре-
зультат сражения. В ряде случаев они помогали героям. 
О трех воинственных богинях говорит и надпись в Бен-
велле, посвященная трем Ламиям. Кроме того, сохрани-
лось упоминание Посидония о золотых штандартах боги-
ни Минервы. 

Сохранился сюжет, связанный с богиней Морриган 
(следует учитывать, что корень «мор» в индоевропейских 
языках связан со смертью, ср. в русск. «смерть», «мор», 
«Морена» — богиня смерти, «заморить», «морок»; инд. 
«Мара » — богиня иллюзий и, отчасти, смерти; фр. «кош-
мар»; нем. «морт» смерть и т. д.). 

Так, Дагда, персонаж, по мнению ряда специалистов176, 
обладающий многими характеристиками Бога-Отца, 
встречает Морриган, стоящую на берегу реки перед бит-
вой при Мойтуре, отображающей в некоторых чертах кос-
мологическое сражение. Дагда вступает в сексуальную 
связь с Морриган и этим обеспечивает благоприятный ис-
ход битвы. Так же существует сходство между воплоще-
ниями Морриган и Прачкой-у-брода — сверхъестествен-
ным существом, которое стирает одежды перед битвой и 
определяет ее исход. 

Отметим, что женские божества часто соотносились с 
водной стихией. Указание на «брод», т. е. легкую возмож-

Вуд Д. Кельтские богини: миф и мифология// Женщины в 
легендах и мифах... С. 171. 
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ность пересечь водную стихию, и связь с бродом богини 
может указывать на возможность возрождения или пере-
рождения правителя после связи с ней. Данный сюжет о 
посмертном перерождении души умершего через сакраль-
ный брак с богиней в загробном мире и новом рождении 
умершего подробно описан в монографии «Этруски»177. 

Связь сексуальной магии богини и ее воинских функ-
ций выражается в эпизоде, когда Морриган в виде преле-
стной женщины предлагает себя Кухулину и встречает 
отказ, она трижды во время битвы нападает на него в об-
разе различных животных. 

Сексуальная магия в данном случае связывается с мо-
тивом сакрального брака богини и властителя земли. В ре-
зультате брака богиня гарантировала своему мужу благо-
получие и удачу. Однако для поддержания ее жизненных 
производительных сил правитель через определенное вре-
мя умерщвлялся, что поддерживало охраняемую богиней 
территорию и плодородные силы земли и всей природы. 

Тема отказа от такого брака рассматривается нами 
на примере конфликта шумеро-вавилонского героя Гиль-
гамеша и богини Инанны в первой главе данного иссле-
дования. 

Поздние воспоминания о данном сюжете сохранились 
в валлийской сказке XVI в. о реальном короле, ставшем 
героем легенды. Он встречает женщину, которая была 
обречена стирать возле брода, пока не родит ребенка от 
смертного, т. е. выполнит свою основную функцию по воз-
рождению и перерождению правителя. Король и прачка 
вступили в половую связь, однако ничего не говорится об 
его участии в сражении. 

Далее смысловое наполнение сюжета полностью за-
бывается, и в балладах о Кларке Коллвиле образ Прачки-
у-брода имеет полностью профанизированный характер. 
Непонятный мифологический сюжет получает бытовую 
трактовку. Прачка-у-брода становится покинутой любов-
ницей, которая мстит своему прежнему возлюбленному. 

Сюжеты о преображении правителей земли богинями 
в данный период социального становления указывают на 
определенное возрастание социальной и жизнеобеспечи-
вающей функции женщин и повышение их социального 

177 Наговицын А.Е. Этруски. М.: Рефл-бук, 2000. 
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статуса . При этом следует учитывать, что сама функция 
жизнеобеспечения в это время относится исключительно 
к родовой верхушке или правителю. Кроме того, женский 
персонаж находится с правителем в подчиненно-паритет-
ном договоре. Яркий пример такого договора женского 
персонажа, олицетворяющего родовую жизнеобеспечи-
вающую функцию, для поддержания социальной функ-
ции правителя будет показан в третьей главе нашего ис-
следования на примере хеттской мифологии в «договоре 
царя с Троном». 

Следует особо отметить, что принятие женщинами на 
себя мужских ролей в социальной структуре рассматри-
ваемого переходного периода нашло отражение не толь-
ко в мифологических системах, но и в реальной социаль-
ной жизни. 

Принятие женщинами у кельтов на себя нормативных 
мужских ролей вызывало удивление античных авторов. 
Диодор Сицилийский, ссылаясь на Посидония, указывает, 
что галльские женщины казались равными своим мужьям 
как в фигуре, так и в силе, но для него оставалось загадкой, 
почему галльские мужчины так мало внимания уделяли 
своим прекрасным женам. Аммиан Марцеллин описывает 
реальное или кем-то рассказанное ему сражение, в кото-
ром участвовали и женщины: высокие, как мужчины, с го-
рящими глазами, они вгрызались в своих противников зу-
бами, ударяли их руками и пинали изо всех сил. 

Принятие женщинами высших социальных функций 
выразилось у кельтов в том, что исторические королевы 
кельтов Будика и Картимандуа также обладали высоким 
ростом и яростью и участвовали в сражениях наравне с 
мужчинами. 

Эта связь женских воинских и жреческо-магических 
коллегий, присваивающих ряд мужских социальных фун-
кций с воздержанием или целомудрием, что прослежива-
ется на этапе родового общества, наблюдается также и у 
кельтов. Например, Полибий указывает на целомудрие 
галльских женщин. 

Отметим важный момент связи женских воинских кол-
легий с магическими практиками. Ранее уже говорилось о 
существовании таких практик в женских сообществах кель-
тов, однако не была показана связь объединений женщин 
на основе магии и ритуала и женских воинских объедине-
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ний. Примером такой связи является описание магических 
действий воинственной королевы ицениев — Будики. Из-
вестно, что перед сражением Будика воззвала к Андрасте 
(возможно, покровительнице ицениев, а в данном случае — 
богине битвы) и принесла ей в жертву зайца. 

Отметим, что заяц в силу своих способностей к быст-
рому размножению является у всех народов символом 
мужской сексуальности. Например, на Руси сохранились 
десятки ритуальных и эротических песен, соотносящих 
сексуальность зайца с мужчиной. В данном случае жертва, 
по правилам магии подобия, должна была заменить муж-
чину, сакрального мужа богини, и принести ее помощь. 

Связь Будики с верховной богиней прослеживается и 
в ритуале, проведенном королевой после сражения в роще 
той же богини. Интересен также способ, которым были 
умерщвлены пленницы Будики в роще Андрасты. Мы по-
лагаем, что, возможно, римский автор имел в виду эпитет 
богини Немесиды — «Адрастея», т. е. «неизбежность». 
Тогда Будика приносит жертвоприношение богине судь-
бы, что было крайне важно в сложившихся исторических 
условиях войны. 

Ритуал состоял в том, что женщин-пленниц сажали на 
кол, предварительно отрезав им груди. Сам ритуал доста-
точно прозрачен. Пленниц лишили женских половых при-
знаков и использовали кол, как фаллический символ, для 
протыкания не вагинального, а анального отверстия, что 
делается при данном виде казни, чем также указали на 
лишение их производительных и материнских функций. 
Следовательно, казнь состояла в лишении покровитель-
ства женских богинь как самих казнимых женщин, так и 
всего народа, т. к. оскорблялись великие богини-матери, 
которые должны были лишить римлян своего покрови-
тельства. 

Рассмотрим особенности принятия женскими персо-
нажами мужских ролей на следующем этапе перехода от 
родового к государственному строю — этапе формирова-
ния родовой аристократии. Показательным примером та-
кого общества являются скандинавы. 

На этом этапе уже не имеется прямых указаний на су-
ществование женских воинских или жреческих коллегий, 
или эти указания достаточно редки и имеют локальный 
характер. Так, у Саксона Грамматика рассказывается об 
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одной из таких дев-воительниц — Альвильд. Отец поме-
щает ее в чертог, окруженный ядовитыми змеями, но же-
них Альв преодолевает это препятствие. Характерно, что 
с точки зрения устанавливающихся правовых норм в по-
зднем этапе данного периода уже возникает осуждение 
принятия женщиной мужской социальной роли. Саксон 
Грамматик неодобрительно замечает, что в древние вре-
мена было много таких воительниц — женщин, «кото-
рым милее был звон мечей, чем объятия друга; касаю-
щихся оружия теми руками, которые должны прясть; 
желающих не рожать, но убивать и пронзать копьями 
тех, кого они должны умиротворять своими ласковы-
ми взглядами». 

Однако принятие такой роли в период появления во-
енной аристократии еще, видимо, было обычным явлени-
ем. Так Альвильд хочет выйти за Альва замуж, но мать 
советует ей не обольщаться прекрасной наружностью, не 
узнав о его доблести и храбрости. Подавив в себе свою 
страсть, Альвильд убегает вместе с другими девами и ста-
новится морской разбойницей, т. е. образует женское во-
енное братство. Однажды ее корабль атаковал Альв. Он 
выиграл битву, но потом понял, что «лучше сражаться 
не оружием, а поцелуями». Альвильд вновь надела женс-
кие одежды и спустя некоторое время родила дочь. 

Сам сюжет указывает на необходимость принятия 
женщиной своей истинной роли — создания семьи и рож-
дения потомства. 

Однако следы женских воинских сообществ еще про-
слеживаются в мифологической системе на этапе возник-
новения военной аристократии. Примером такого следа 
являются девы войны — валькирии. 

Такая ситуация характерна не только для Скандина-
вии, но и для многих других регионов. Так, в древней Ан-
глии валькирий ассоциировали с ведьмами, воронами или 
Беллоной, римской богиней войны. 

В русском фольклоре сохранилась дева-воин — боги-
ня Заря, которая смела, воинственна и вооружена. Она 
приходит на рассвете и приводит с собой солнце, разго-
няя мрак и туман своими яркими лучами. Заре адресова-
лись молитвы о защите: «Защити меня, о дева, от врага, от 
копья, от стрелы...». Она, как и валькирии, могла предот-
вратить смерть на поле битвы. Кроме того, в киевском 
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былинном цикле достаточно часто упоминаются сообще-
ства женщин-воинов — поляницы. Примером таких по-
ляниц является Настасья в былине «Чурила Пленкович », 
которая, выручая своего мужа, под видом мужчины по-
беждает всех киевских богатырей и открывается только 
тогда, когда ей предлагают жениться. Другим примером 
является королевна из цикла былин о Дунае-богатыре, 
которая вызывает своего мужа-любовника на воинские 
состязания и погибает при этом от его руки. В цикле бы-
лин об Илье Муромце и Сокольнике (Сокольнице) бога-
тырь убивает своего сына, а по другим вариантам дочь, 
вызвавших его на поединок. Василиса Микулишна меря-
ется с мужчинами в силе, ловкости и разуме, выручая из 
плена Ставра Годиновича. В ряде сюжетов видно явное 
неодобрение присвоения женщиной воинской функции, 
что и заканчивается ее смертью от руки отца или мужа. 

В скандинавской мифологии сохраняются яркие обра-
зы таких женщин-воительниц. Валькирии скандинавов на-
прямую связаны с войной и загробным миром. Их имя бук-
вально означает «выбирающие убитых », но при этом фун-
кции у многих различны. В ряде случаев это связь с загроб-
ным миром и определение воздаяния в нем для воинов, пав-
ших в битве, — они должны выполнять приказания Одина 
и приводить в Вальгаллу доблестных воинов, в других слу-
чаях сами могут решать, кому даровать победу. 

Отметим поверие о связи валькирий с судьбой и маги-
ей. Более того, прослеживается их непосредственная 
связь с женскими военно-магическими жреческими кол-
легиями. Из содержания мифов следует, что валькирии 
теряют дар пророчества после вступления в брак с людь-
ми. Как указывалось выше, еще на раннем этапе станов-
ления родоплеменного общества для поднятия магичес-
ких сил и выработки охотничьих и воинских навыков жен-
щинами исповедовалось половое воздержание или куль-
тивировалась девственность. 

При этом возникает мотив о верховном социальном 
правлении мужского божества, хозяина жизни и смерти. 
Так, Один за отказ от сожительства с ним погружает в 
сон ослушавшуюся его валькирию (Сигрдриву или Брюн-
хильд). (Кстати, уколов ее, точно веретеном, волшебным 
шипом — таким веретеном обладает жена Одина — пряха 
Фригг, отсюда и «фригидность »). Затем он окружает валь-
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кирию огненной стеной, через которую сможет пробрать-
ся только герой, за которого она должна выйти замуж. 

Сопоставим разные источники, чтобы получить точ-
ную картину произошедшего. Об этом мы узнаем из «Саги 
о Волсунгах»178, из «Речей Сигрдривы» и т. д. 

[Брюнхильд сказала:] 
«В готском краю 
я тогда отправила 
в сторону Хель 
Хьяльм-Гуннара 
старого, 
По Ауды брату: 
очень был этим 
Один разгневан. 

Воздвиг для меня 
из щитов ограду 
белых и красных, 
края их смыкались; 
судил он тому 
сон мой нарушить, 
кто ничего 
не страшится в жизни. 

Вокруг ограды 
велел он еще 
ярко гореть 
губителю древа; 
судил лишь тому 
сквозь пламя проехать, 
кто золото взял 
из логова Фафнира »179. 

«Кто кольчугу рассек? 
Кто меня разбудил? 

178 Здесь и далее в переводе Б. Ярхо по изд. Корни Иггдрасиля. 
М.: Терра, 1997. 

179 Старшая Эдда. Поездка Брюнхильд в Хель. 7 - 1 0 / Пер. 
А. Корсуна... 
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Кто сбросил с меня 
стальные оковы? >> 
[Он ответил:] 
«Сигмунда сын, 
рубил недавно 
мясо для воронов 
Сигурда меч». 

[Она сказала:] 
«Долго спала я, 
долог был сон мой — 
долги несчастья! 
Виновен в том Один, 
что руны сна 
не могла я сбросить ». 

Сигурд сел и спросил, как ее зовут. Тогда она взяла 
рог, полный меда, и дала ему напиток памяти. 

[Она сказала:] 
«Славься, день! 
И вы, дня сыны! 
И ты, ночь с сестрою! 
Взгляните на нас 
благостным взором, 
победу нам дайте! 
Славьтесь, асы! 
И асиньи, славьтесь! 
И земля благодатная! 
Речь и разум 
и руки целящие 
даруйте нам!» 

Она назвалась Сигрдривой и была валькирией. Она 
рассказала, что два конунга вели войну: одного зва-
ли Хьяльм-Гуннар, он тогда был старым и очень во-
инственным, и Один обещал ему победу; другого зва-
ли Агнар, он был братом Ауды, и его никто не хотел 
взять под свою защиту. Сигрдрива погубила в битве 
Хьяльм-Гуннара. А Один в отместку за это уколол 
ее шипом сна и сказал, что никогда больше она не 
победит в битве и что будет выдана замуж. «Но я 
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ответила ему, что дала обет не выходить замуж ни 
за кого у кто знает страх »1S0. 
Сам брак, в результате которого валькирия теряет свои 

чудесные способности, рассматривался ими как наказание. 
Кратко рассмотрим образ валькирии Брюнхильд по 

данным саги о Вельсунгах. Как и все валькирии, она наде-
лена даром пророчества и иногда предсказывает события. 

Брюнхильд в саге отличается крайне независимым и 
гордым поведением. Узнав об измене Сигурда, она непре-
клонна. Гудрун, испугавшись ее гнева, посылает Сигурда, 
чтобы он успокоил Брюнхильд. Та гневно обвиняет его в 
предательстве. Сигурд пытается объяснить ей, в чем дело, 
и обещает даже жениться на ней. При этом он использует 
в своем объяснении категории патриархального права, в 
том числе раннегосударственного вассального права, а 
Брюнхильд основывается только на категориях семейно-
родового права. Она отклоняет предложение Сигурда о 
замужестве, как бы снова переходя в разряд дев-воитель-
ниц : «Я не желаю ни тебя, ни другого ». 

Она шантажирует Гуннара говоря, что уйдет от него, 
если он не убьет Сигурда и его сына. Гуннар боится поте-
рять ее, но он, как и Хегни, связан с Сигурдом клятвой. 
Тогда они подговаривают своего младшего брата Гуттор-
ма, чтобы он убил Сигурда в постели. Гудрун, просыпаясь 
в постели оттого, что ее залила кровь, громко причитает, а 
Брюнхильд торжествующе смеется, слыша ее плач. 

После этого в саге появляется мотив «верной жены», 
не свойственный Брюнхильд, но необходимый при станов-
лении патриархальных отношений. В силу такой необходи-
мости Брюнхильд начинает плакать по Сигурду, не пони-
мая, почему ей вздумалось придать его смерти. После чего 
она закалывает себя кинжалом и просит сжечь ее вместе с 
Сигурдом, положив между ними меч — как напоминание о 
тех трех днях, которые они провели как муж и жена181. 

К. Ларрингтон182 указывает, что Брюнхильд — тип 
«допатриархальной » женщины, которая не может выжить 
в квазиисторическом патриархальном мире Гьюки. 

l so Старшая Эдда. Речи Сигрдривы. 1-4 / Пер. А. Корсуна... 
1,41 Старшая Эдда. Сага о Вельсунгах. 30-33 / Пер. А. Корсуна... 
1Н2 Ларрингтон К. Скандинавия / / Женщины в легендах и 

мифах... С. 184-217. 
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Связь женщины с родовыми отношениями и древней-
шей магии земли в саге проявляется в том, что Гудрун пре-
вращается из беззаботной девушки в красноречивую об-
винительницу вследствие того, что Сигурд дал ей попро-
бовать кусок сердца Фафнира, и с тех пор она «стала мрач-
нее и мудрее». Отметим, что змей является архетипичес-
ким символом родовой земли и ее магии. 

Правовое противоречие переходного периода родовой 
аристократии состоит в том, что занятие женщинами муж-
ских ролей воительниц и единоличных военных правитель-
ниц приходит в противоречие с патриархальным правом, 
что происходит на первом этапе формирования государ-
ственных отношений. 

Показателем такого противоречия-сопоставления яв-
ляется сравнение воинственной Брюнхильд с ее сестрой 
Беккхильд, которая любит вышивать и заниматься други-
ми женскими делами. Отметим, что Брюнхильд рвет на 
части свое рукоделие, как только узнает об измене Си-
гурда, этим магически возвращая себе воинскую мужс-
кую и социально более значимую роль. 

Конфликт между принятием на себя социальной роли, 
как воинской и связанной с безбрачием, в саге проявляется 
еще и в том, что Брюнхильд сначала склоняет к браку Один. 
Это нормативный уровень закона, который говорит, что она 
больше не будет валькирией. На уровне семейно-родового 
патриархального права ее склоняет к браку отец, который 
решил, что она должна выйти замуж за одного из своих 
женихов, несмотря на ее предложение пойти против них 
войной, т. е. взять на себя мужскую социальную функцию. 

Независимость Брюнхильд проявляется в том, что не 
ее берут замуж, а она сама выбирает, причем не из предло-
женных ей претендентов, а только самого великого воина 
земли — того, кто проскачет через огненную стену. В этом 
качестве она уподобляется богиням, выбирающих для*себя 
лучших героев, фактически закрепляя таким действием 
матриархальное правление как социально-правовую нор-
му. Гнев Брюнхильд и основан на нарушении такой нор-
мы, а объяснения Сигурда и его предложение брака толь-
ко укрепляют мужские социально-культурные позиции, 
против которых и восстает Брюнхильд. 

Матриархальное право, связанное с принятием жен-
щиной на себя социальных ролей и определением их пра-
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вомочности, выражается и в том, что Брюнхильд по соб-
ственной воле спит с Сигурдом и рожает дочь вне офици-
ального брака. И хотя обвинения Гудрун в том, что Си-
гурд был ее первым любовником ( «фрумверр») имеют 
презрительную окраску, Брюнхильд видит позор не в 
этом, а в последующем обмане. 

Мотив зависимости женщин-воинов от условий пат-
риархального права, требующего их непременного заму-
жества, имеет достаточно поздний характер, видимо, от-
носящийся уже к раннему государственному периоду. 

В более архаическом сказании о Велунде и трех «ле-
бединых девах» говорится о том, что после девяти лет за-
мужней жизни они снова обернулись лебедями и улетели 
от своих мужей. Подобный мотив является архетипичес-
ким для многих регионов, например, он встречается в Цен-
тральной Америке, Китае, на Руси и относится еще ко вре-
менам родового строя. 

Представляет интерес то обстоятельство, что закреп-
ление за женскими персонажами мужских ролей в обще-
стве военной аристократии становится в некоторых слу-
чаях нормативным, например, в сфере принятия решений 
о ходе сражения и решения посмертной судьбы павших. 
Более того, такое нормирование закрепляется положе-
нием женщины в социальной структуре, по крайней мере, 
на уровне мифологической системы. Например, великая 
богиня Фрейя приобретает некоторые черты валькирий. 
Она берет себе половину убитых (других забирает Один). 

Происходит паритетный раздел, при этом делят не 
просто людей по принципу: «девочки — налево, мальчи-
ки — направо», а именно павших воинов-мужчин. 

Снорри Стурлуссон сообщал в «Саге об Инглингах », 
что «Фрейя была дочерью Ньерда. Она была жрица. 
Она первая научила асов колдовать, как было при-
нято у ванов». 

Ранее указывалось, что основной магией женщин и 
женских сообществ была любовная магия, понимаемая 
не только на личном, но трансцендентальном уровне: лю-
бовь к богам, любовь к Родине и т. д. 

Имеется указание на связь Фрейи с такой магией, т. к. 
ее призывали на помощь в любви, ей посвящали любов-
ные песни. 

399 



Книга II Щ 

Независимость богини, как след ее причастности к 
женским тайным обществам, выражается в том, что она 
независимо ездит она на двух кошках, запряженных в ко-
лесницу. Также у нее есть плащ из перьев, который по-
зволяет его обладательнице летать, т. е. она вполне сво-
бодна в перемещении, и у богов нет инструментария для 
погони за богиней, если бы ей хотелось скрыться. Более 
того, ее волшебный плащ постоянно заимствуется богами 
для разных целей. По мифу, Фрейя соблюдает важней-
шее условие женских коллегий — воздержание, и в от-
сутствии такового ее упрекает трикстер Локи. Кстати, 
Фрейя — не асиня в полном смысле этого слова, а наслед-
ница более древнего ванского рода, возможно, вступав-
шая в брак с собственным братом до того, как попала в 
клан асов: 

«Когда Нъерд был у ванов, он был женат на своей 
сестре, ибо такой был там обычай. Их детьми были 
Фрейр и Фрейя. А у асов был запрещен брак с такими 
близкими родичами», — писал Снорри Стурлуссон. 
Даже учитывая социальные нормы, диктующие для 

женщин в обществе обязательное замужество, для Фрейи 
делается отступление, связанное со своеобразной юри-
дической тонкостью, мешающей ей вступать в реальный 
брак. Другие примеры таких правовых решений противо-
речий между социально-государственным и родовым, бу-
дут показаны нами ниже на примере хеттских мифов об 
Иллуянке. 

Считается, что Фрейя замужем за неким героем Одом, 
о котором нам больше ничего не известно, только лишь 
то, что он ушел и оставил Фрейю вроде бы безутешной. 
Иными словами, социальные нормы, связанные с необхо-
димостью замужества в обществе родовой аристократии, 
соблюдены. Однако для того, чтооы сохранить необходи-
мую девственность или воздержание Фрейи, указывает-
ся, что Од отправился в дальний путь и никак не может 
возвратиться. Сюжет сохранения девственности или воз-
держания присутствует в гомеровской «Одиссее» и свя-
зан с образом Пенелопы. 

Для того чтобы подчеркнуть образ Фрейи как верной 
жены, говорится, что она плачет по мужу, и ее слезы — 
это золото. 
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Оговоримся, что ожидание мужа Ода и отказ от по-
вторного брака — для Фрейи не более чем позднейшая 
юридическая отговорка, т. к. в других мифах рассказыва-
ется о том, что когда долгое время.не возвращается вер-
ховный бог Один, его жена Фригг спокойно выходит за-
муж за его братьев, и такое поведение не вызывает осуж-
дения мужа после возвращения. На то, что несмотря на 
кажущееся замужество Фрейя рассматривалась как не-
веста, указывает и то обстоятельство, что ее мечтали за-
получить великаны, один из которых выпросил ее у богов 
себе в жены заодно с солнцем и месяцем в обмен на пост-
ройку прочной стены вокруг Асгарда. Каменщик уже по-
чти окончил работу в срок при помощи чудесного коня, и 
если бы не вмешался Локи, который, приняв образ кобы-
лы и соблазнив этого коня, не дал закончить работу в срок, 
Фрейя навсегда осталась бы у великанов. В «Песне о Трю-
ме» («Старшая Эдда») великан Трюм, укравший молот 
Тора, ставит то же самое условие, но Тор, переодевшись 
Фрейей, возвращает себе молот и убивает великана. 

Еще одной богиней скандинавов, в образе которой про-
слеживаются четкие черты женщины-воителя, или охот-
ника, является Скади. В данном случае имеется тот же 
мотив наличия брака, но одновременно и полной личной 
свободы богини. Сам брак, как и в случае с Фрейей, явля-
ется полной юридической фикцией, необходимой при ус-
тановившихся правовых нормах об обязательности брака 
для женщины. 

В мифах говорится, что молодожены: Ньерд и Скади 
не могут жить вместе — Скади привыкла к горам, она хо-
дит на лыжах и охотится, а Ньерд не выносит воя волков. 
На морском побережье крики чаек раздражают Скади: 

«Спать не дают мне птичьи крики. На ложе моря 
всякое утро Будит меня морская чайка». Каждый 
из молодоженов не может слышать звуки, привыч-
ные для другого, и этим подчеркивается их несов-
местимость. В конце концов, Скади навсегда посе-
ляется в горах, где ее почитают как богиню-лыж-
ницу18 J. 

183 Старшая Эдда. Видение Гюльви. 2 3 / Пер. А. Корсуна. 
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Отметим, что следы независимых женских коллегий 
сохранялись и в скандинавском праве, где в ранний пери-
од женщина считалась равноправной и не зависимой от 
своего мужа. Согласно скандинавским обычаям, она мог-
ла легко получить развод. Для развода необходимо было 
лишь устное заявление, и женщина могла вернуть свое 
приданое. Обычно она возвращалась в дом отца и затем 
легко могла подобрать себе другого мужа. Характерно, 
что, как и в родовом обществе, даже на самых ранних эта-
пах его развития, в последующем браке разведенная жен-
щина, как и вдова, обладала более решающим словом, чем 
женщина, вышедшая замуж в первый раз. 

Рассмотрев принятие женскими персонажами мужс-
ких социальных ролей в период перехода от родоплемен-
ного общества к государственному в период военной ари-
стократии, можем заключить, что на раннем этапе такая 
замена одобряется или принимается социальной струк-
турой и соответствует бытующим правовым нормам. Од-
нако при развитии государств независимые женские во-
инские коллегии все больше отходят на второй план, при 
этом усиливается мотив обязательного замужества и иде-
альной жены. Однако в разных специальных случаях роль 
женщины-воительницы и предводителя допускается и 
одобряется обществом. Происходит борьба между родо-
вым и государственным правом, при этом государствен-
ное право постепенно вытесняет родовое. 

Если обратиться к славянским параллелям, то, преж-
де всего, вспоминается легендарная польская Ванда. 

Имя вандалов производят также от Ванды — доче-
ри легендарного Крака согласно той же «Великополь-
ской хронике»: «Она, благоразумнейшая женщина, 
пренебрегая брачным ложем, великолепно правила 
Польским королевством согласно воле народа, пока 
весть о ее красоте не дошла до некоего короля але-
манов; поскольку он не мог склонить ее к браку с ним 
ни деньгами, ни мольбами, [то], желая и надеясь 
достичь исполнения своих чаяний, он прибегнул к 
враждебным угрозам и нападениям со своим войском. 
Собрав большое войско, он приблизился к землям ле-
хитов и пытался враждебно вступить в них. Упо-
мянутая Ванда, королева лехитов, нисколько не ис-
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пугавшись, вместе со своими вышла навстречу его 
могущественным силам. Вышеупомянутый король, 
увидеву что она подогила со своими наводящими ужас 
полчищамиу в смятении то ли от любви, wo ;ш ош 
негодованияу воскликнул: «Пусть Ванда повелева-
ет морем у пусть землей, пусть воздухом у пусть при-
носит жертвоприношения своим бессмертным бо-
гам, а я за вас всех, о знатные, принесу торжествен-
ную жертву подземным богам, чтобы как вы, так и 
ваше потомство непрерывно находились под влас-
тью женщины». И вскоре, бросившись на меч, покон-
чил с жизнью. Ванда, получив от алеманов клятвы в 
верности и вассальной зависимости, вернувшись до-
мой, принесла богам жертвоприношения, соответ-
ствующие ее великой славе и выдающимся успехам. 
Прыгнув в реку Вислу, воздала должное человечес-
кой природе и переступила порог подземного цар-
ства. С этих пор река Висла получила название Ван-
дал по имени королевы Ванды, и от этого названия 
поляки и другие славянские народы, примыкающие к 
их государствам, стали называться не лехитами, а 
вандалитами ». 

Уже в «Чешской хронике», составленной в 1113 г. 
Козьмой, деканом пражской церкви, упоминаются три 
девы, имевшие выдающиеся социально-культурные роли. 

Хроника Козьмы Пражского является достоверным и 
древнейшим из сохранившихся сводом истории Чехии с 
незапамятных времен. 

Времена, что называется, золотого века: «В те вре-
мена поверхность этой страны покрывали большие 
леса, не населенные людьми; их наполнял шум роив-
шихся там пчел, пение различных птиц. Аесов было 
бесконечное множество, подобно песку у моря или 
звездам на небе; леса беспрепятственно простира-
лись, и стадам животных едва хватало земли. Та-
буны лошадей можно было бы сравнить только раз-
ве с саранчой, скачущей летом по полям. Там было 
много прозрачной воды, пригодной для употребления 
человеком, а также рыбы, вкусной и полезной для 
еды. Удивительно, насколько высоко расположена 
эта область. В этом легко можно убедиться, ибо ни 
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одна чужая река не втекает сюда, но все потоки, 
малые и большие, беря начало в различных горах, /ю-
глощаются одной большой рекой, иод названием 
Лаба, м текут отсюда в Северное море». 

Само название славян-чехов произошло от имени 
их легендарного вождя Чеха: «...и если твое имя Чех, 
wo пусть и страна будет названа Чехией». И вот 
среди чехов «выделился некий человек по имени Крок, 
его именем назван град, заросший теперь уже дере-
вьями и расположенный в лесу, что близ деревни Збеч-
но». И было у него, как водится, три дочери, млад-
шая — самая умная. 

Старшую звали Кази. Она умела врачевать людей, 
знала травы, была прорицательницей. Кази была 
погребена под курганом. Курган насыпали на берегу 
реки Мжи (совр. р. Бероунка) у дороги, которая ве-
дет в область Бехин и проходит по горе Осек. 

Вторую дочь Крока звали Тэтка. Это была «жен-
щина тонкого вкуса, свободно, без мужа жила». 
Тэтка выстроила город на берегу реки Мжи (р. Бе-
роунка) и назвала его своим именем Тэтин. Он рас-
положен вблизи современного города Бероун. Тэтин 
был поставлен на вершине крутой горы и надежно 
защищен природой. Козьма пишет, что Тэтка на-
учила народ поклоняться лесным и водяным нимфам. 
«До сих пор многие крестьяне поклоняются язычни-
кам: один почитает огонь и воду, другой поклоня-
ется рощам, деревьям и камням, а третий прино-
сит жертвы горам и холмам и просит глухих и без-
молвных идолов, которых он сам же создал, защи-
тить его и его дом ». 

Третью дочь Крока звали Либугиа, обладала она 
даром прорицания и после смерти отца была избра-
на в судьи. Либугиа основала город Либушин [около 
Смечны на Сланску). «Очень мощный град возле леса, 
который тянется до деревни Збечно». 

Либуша нагадала себе мужа: «Вон за теми гора-
ми... находится небольшая река Билина, на берегу 
которой расположена деревгья, известная под назва-
нием Стадице. А в ней имеется пашня в 12 шагов 
длиной и во столько же шагов шириной (древнечешс-
кая мера земли). Как ни удивительно, но пашня эта, 
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хотя расположена среди стольких полей, тем не 
менее, она не относится ни к какому полю. На этой 
пашне на двух пестрых волах пагиет ваги князь... 
приведите его себе в князья, а мне в супруги. Имя же 
этому человеку Пржемысл, он выдумает много за-
конов, которые обрушатся на ваши головы и гиеи, 
ибо по латыни это имя означает «наперед обдумы-
вающий» или «сверх обдумывающий ». Потомки же 
его будут вечно править в этой стране». Пржемысл 
правил долго, лапти и сума его согласно Козьме «хра-
нятся в Вышеграде в королевских палатах до ныне и 
во веки». Козьма сообщает нам и о егце одном проро-
честве Аибуши — о построении великого града на 
реке Влтава — Прага. 

В общем, характерной особенностью переходного пе-
риода является снижение связи женских мифологичес-
ких персонажей, впрочем, как и мужских, с функцией 
жизнеобеспечения. На первое место выходит функция 
построения социальной структуры. Можно утверждать, 
что среда обитания из природной и космической среды 
обитания преобразовывается в социальную среду. 

При этом за женскими персонажами, связанными с 
присвоением мужских социальных функций, закрепля-
ются роли посмертного влияния на душу человека, функ-
ция продолжения рода и связь с категорией любви и лю-
бовной магией, а также влияние на судьбу и пророчества. 

Характерно, что влияние женских персонажей на со-
циальные структуры заметно выше в переходный период, 
чем в родовом обществе. 

Так, Сиуатетео, или Сиуапипильтин, были «небесны-
ми богинями», практически аналогичными скандинавским 
валькириям в период возникновения военной аристокра-
тии у скандинавов. Они были духами, в которые превра-
щались умершие при родах женщины. Считалось, что они 
жили на востоке, в стране женщин (Сиуатлампа). Нали-
чие представления о «стране женщин» уводит нас к идее 
женских островов в кельтской мифологической системе 
переходного периода. 

Пять подобных женщин символизировали пять сто-
рон света и соотносились с воинами, которые были убиты 
в бою или на жертвенном камне. Эти мужчины каждое 
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утро сопровождали солнце и помогали ему взойти, а жен-
щины — заходить. Женщины-воительницы, надев одеж-
ду воина и взяв щиты, дарованные им Кецалькоатлем, не-
сли его в носилках, украшенных перьями кецаля, убла-
жая его боевыми криками, и передавали в руки миктеков, 
обитателей Миктлана — царства мертвых. Иными слова-
ми, кроме военных функций они выполняли космогони-
ческие функции, связанные с возрождением природы. 
Идея жертвенности жизни и энергии во имя рождения 
нового, социального или природного пронизывала миро-
воззрение ацтеков. Поэтому для женщины считалось по-
четным умереть во время родов, и молодые воины носили 
с собой части их тел для того, чтобы они придали им силы 
в битве, как пример самопожертвования. Ацтеки полага-
ли, что на пять дней, которые отделяют один 360-дневный 
год от другого, Сиуатетео спускаются на землю и посе-
щают перекрестки дорог — там для них возводились осо-
бые святилища. 

Хтоническая природа богинь выражалась в том, что 
бытовало представление о том, что лишенные возможно-
сти иметь своих детей, Сиуатетео пытались украсть чу-
жих. Детей старались держать подальше от перекрест-
ков. Самих богинь Сиуатетео часто изображали с чере-
пом вместо головы. 

В данный период женщине возвращается социально-
культурная роль покровительства воинам. Отчасти ей воз-
вращается как воинская функция, так и функция покро-
вительства душам умерших. Так же как и в предыдущий 
переходный период, функция жизнеобеспечения и про-
должения рода отступает на второй план перед социаль-
ной функцией. Принятие женщиной в мифологических 
системах таких мужских ролей, как покровительство во-
инам и военоначальникам, закрепляется в данный период 
нормативно. 

2.7. Смена социально-культурных ролей 
при переходе от родоплеменного строя 

к государственной власти 
Рассмотрим на примере Этрурии и раннего Рима роли 

женщины как соправительницы, а иногда и полноценной 
правительницы уже установившихся государственных 
систем или переходный период их становления. 
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В древней Этрурии царь-жрец ЯВЛЯЛСЯ земным вопло-
щением верховного небесного бога, но его жена, согласно 
магии подобия, олицетворяла богиню-мать и соответство-
вала небесной царице. Не случайно у этрусков небесная 
царица Уни почиталась покровительницей царской власти. 

В связи с этим становится понятен древний этрусский 
обычай, что царь-жрец сохранял свою власть до тех пор, 
пока была жива его супруга. Расторжение священного 
брака из-за смерти жреца-царя или жрицы-царицы ука-
зывало на то, что данный царь или царица лишены покро-
вительства богов и им следует искать замену. 

Отметим, что Лукумон в начале римской эпохи пред-
стает прототипом римских императоров. Остановимся на 
том, чем был Лукумон для самих этрусков и как его образ 
изменялся от эпохи к эпохе. 

Власть Лукумонов исторически проходила через не-
сколько фаз развития. 

1. В начале истории Этрурии можно выделить период 
безраздельной власти и почти сказочного могущества 
Лукумонов. Видимо, это связано с представлениями о пат-
риархальном управлении мира и социального устройства. 

2. В VIII—VII вв. до н. э. Лукумонская сила концент-
рируется в персоне супруги правителя, женщине, «ама-
зонке», богине. Проявляются явные черты матриархата, 
выражающегося в немыслимой для других государств лич-
ной свободе женщин. 

3. С V I - V вв. до н. э. идет фаза, когда в роли Лукумо-
нов выступают или жрецы, или аристократия. Начинает-
ся упадок древних традиций, которые народом соблюда-
ются по инерции. Третий этап связан с началом римской 
экспансии на Этрурию и с тем, что на периферии, в коло-
ниях Этрурии, утрачивается связь с центральным госу-
дарством, что приводит к потере сакрального смысла об-
рядов и ритуалов. 

Самое загадочное в представлениях Лукумонов о мире 
и законах общества состоит в том, что примерно в V I I I -
VII вв. до н. э. в Этрурии возникла некая трехчленная си-
стема управления, направленная на сохранение уклада 
жизни, плодородной и животворящей силы земли. В это 
время начинает выбираться новый тип правителя, похо-
жего на восточного деспота, типа ассирийского или древ-
неегипетского, и в то же время остается правитель старо-
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го типа — Лукумон. Между ними возникает фигура жен-
щины — то ли богини, то ли жены, то ли тайной советни-
цы. По всей вероятности, новый правитель-деспот отве-
чает за политические вопросы государства, т. е. он — ад-
министратор, а Лукумону остаются религиозные, меж-
родовые и судебные функции. При этом появляется риту-
ал, цель которого состоит в демонстрации того, что тело 
после смерти претерпевает физические преобразования — 
превращается в женщину, пока не достигнет требуемого 
состояния, чтобы продолжить свое посмертное существо-
вание. До нас дошла целая группа памятников, показыва-
ющих это превращение. Этруски символически указыва-
ли на длительное путешествие по волнам Мирового океа-
на, на некую Праматерию, в которую надо было попасть 
усопшему. Основной этап этого превращения хорошо ви-
ден в фигуре надгробия бронзового этруска из Эрмита-
жа. У него тело мужчины, но голова женская. Тело лежит 
в орнаменте из волн, в руке у фигуры находится чаша с 
напитком преображения. 

В то же время этрусская царица является живым но-
сителем идеи «священного брака». Подобная идея сло-
жилась в эгейско-анатолийском регионе и была перене-
сена предками этрусков в Италию. 

Сама женщина становится главной помощницей об-
ретения царской власти. К подобной идее относятся и 
многочисленные фольклорные памятники индоевропей-
ских народов. Так, в большинстве русских сказок обрете-
ние героем царства происходит через священный брак с 
царевной, которая многократно спасает герою жизнь. Тот 
же сюжет присутствует и в сказке Ершова «Конек-гор-
бунок». 

В этрусской традиции эта идея выражена в легенде о 
вступлении на престол Рима Тарквиния Древнего. В ней 
говорится, что беглец из Коринфа Демарат нашел приста-
нище в Этрурии. От брака с этрусской женщиной у него 
родилось двое сыновей — Лукумон и Арунт. В силу того, 
что они были только наполовину этрусками, сыновья Де-
марата имели определенные ограничения для карьеры. 
Когда один из них — Лукумон, женился на знатной эт-
русской женщине Танаквиль, она уговорила его пересе-
литься в Рим, где у него не могло возникнуть препятствий 
для карьеры. Распродав имущество, они сели в повозку и 
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отправились в Рим. По дороге на голову Лукумона опус-
тился орел, а Танаквиль истолковала это знамение в том 
смысле, что ее муж станет в Риме царем. Впоследствии 
Лукумон, или Луций Тарквиний, на самом деле становит-
ся царем Рима, причем его жена активнейшим образом 
помогает ему в этом (Liv., IV, 1, 1). Создается впечатле-
ние, что если бы даже орел и не спустился на голову Лу-
кумона, такая женщина как Танаквиль все равно сделала 
бы из своего мужа царя. 

У фригийцев существовала подобная легенда о начале 
династии фригийских царей, где также присутствует орел 
в качестве указания на последующую царскую власть по-
селянина Гордия и как толкователь и впоследствии жена 
Гордия выступает девушка жреческого сословия. 

Представляет большой интерес тот факт, что подоб-
ный сюжет встречается и у славян. В Хронике Козьмы 
Пражского от XII в., как мы упоминали, говорится, что 
дочь и помощница основателя Кракова — Крака, Либуше 
(Лебедь), ставшая после смерти отца судьей и вождем пле-
мени, избрала князя-пахаря Пшемысла и предсказала ос-
нование Златы-Праги. Само избрание было аналогично 
фригийскому и древнеримскому: во время священного 
гадания к пахарю Пшемыслу сам подошел белый конь с 
княжеским одеянием в седле. 

Разберем два хеттских мифа, которые, по нашему мне-
нию, связаны как с происхождением дня и ночи, так и с 
переходом от матриархального родового правления к пат-
риархальному — царскому. Приведем содержание пер-
вого из них («Луна, упавшая с неба»)184. 

«Родила царица Канеса (Канес — вариант названия 
города Нес, древней столицы хеттов на реке Хула-
ниа, по имени этого города хетты называли свой 
язык нессийским) за одни лишь год тридцать сыно-
вей. Удивившись этому, она сказала: «Что могло бы 
означать? Что за невидаль такая? » И она наполни-
ла кувшины нечистотами, вложила в них новорож-
денных и отдала реке. И понесла их река к морю 
страны Цальпы ( «Черное море», куда впадала Ху-

m Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 
1994. С. 72. 
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ланна). Здесь боги взяли детей из моря и вырастили 
их. Прошли годы, и у царицы родились тридцать до-
черей. Она вырастила их сама». 
Данная часть мифа связывается сразу с несколькими 

древнейшими представлениями. Во-первых, царица свя-
щенного города рожает 30 сыновей и 30 дочерей. Число 
30 вполне правомочно связать с числом дней в месяце. В та-
ком случае числс сыновей и дочерей становится равным, 
как и числ-О дней и ночей. Отметим важное обстоятель-
ство, что день и свет в индоевропейской традиции соотно-
сился с мужским началом, а ночь, колдовство и тьма — с 
женским. Вообще, число три говорит о троичности мира, 
о его целостности. 

Непонятное поведение царицы, когда она сажает своих 
сыновей в горшкис нечистотами и спускает их по реке, свя-
зано с тем, что, язляясь царицей, она, по правилам жизни 
того времени, являлась одновременно и верховной жри-
цей. То, что она является женщиной и царицей и оставляет 
при себе дочерей, указывает на принцип наследования иму-
щества и власти по материнской, женской линии. 

Символика горшка хорошо известна. Горшок симво-
лизирует загробный мир. Выход из горшка — это новое 
рождение ыли перерождение души, а помещение в него — 
это символическое убийство или вход в загробный мир. 
Остановимся на пом, для чего царица налила в горшки с 
сыновьями: нечисго'ты и что за боги спасли и воспитали 
мальчиков. 

Для хеттов основным мировоззренческим принципом 
являлся принцип чистоты и нечистоты. Чистота связыва-
лась с небом и правотой, нечистота — с хтоническим под-
земным миром, куда были сосланы «древние боги». Этот 
мир являлся аналогом древнегреческого Тартара, куда 
громоверж ец Зевс заключил титанов. Горшки царица бро-
сила в реку, которая также соотносилась с подземными, 
хтоническими силами и связывала земной и нижний мир, 
куда и уносила нечистоту из земного мира. Иными слова-
ми, царица хотела избавиться не только от самих сыно-
вей, но и о т их душ, осквернив их тела и этим посвятив 
самому нижнему атоническому миру. Этим она старает-
ся сохранить для себя и своих потомков принципы матри-
архального правления. 

410 



"f$f Родоплеменное общество... 

Рассмотрим космогонические корни данного сюжета. 
Царица в данном случае выступает как первобогиня, ко-
торая правит миром — священным городом Канесом. Ка-
нес для древних хеттов являлся столицей и, соответствен-
но, центром мира. Она рождает сначала сыновей — день, 
а потом дочерей — ночь. Можно сказать, что появилось 
течение времени, а появление течения времени говорит о 
непременных изменениях в жизни, чем и явился переход 
правления от женщин к мужчинам. 

Такой переход делают возможным некие боги, кото-
рые спасают мальчиков и воспитывают их, чем совершают 
некий космогонический акт, связанный с появлением дня 
и света. 

Рассмотрим продолжение данного мифа: 
«Сыновья^тем временем отравились обратно в го-

род Несу, где они родились. Достигнув Тамармиры 
(Тамармира — город на севере Малой Азии, религи-
озный центр хеттов), они сказали горожанам: «Мы 
видим, что вы согрели дворцовые покои. Не для на-
шего ли осла? » (Осел у многих пародов Древнего Во-
стока был священным животным. Видимо, он при-
влек юношей на родину, и поэтому его ожидал по-
чет.) «Нет, — сказали горожане, — мы ждали гос-
тей из другой страны. Оттуда тоже должен прий-
ти осел. Там царица Канеса родила в один год трид-
цать дочерей. Было у нее и тридцать сыновей, но 
они исчезли ». 
В данном отрывке видно, что сыновья, следуя своему 

предначертанию, идут в столицу. Важно, что в священ-
ном городе Тамармиры ждут гостей от их матери и сес-
тер — «ждут осла с другой стороны». Этот эпизод ука-
зывает на предварительное воцарение сыновей в священ-
ном городе Тамармиры, они опередили царицу — свою мат.ь 
и священные покои согреты для них. Исчезновение — 
«умирание» сыновей приостановлено, они снова в мире 
живых. 

«Так вот кого мы ищем! — радостно воскликнули 
юноши. — Это же наша мать! Пойдем в город 
Несу». Так они и сделали. Но боги, их воспитавшие, 
сделали так, что мать не узнала своих чад. И дала 
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она пришельцам своих дочерей. Не узнали они своих 
сестер. Только у одного из братьев что-то шевель-
нулось в сердце. 

«Не наши ли это сестры? — сказал он. — Не со-
вершайте такого проступка. Это не по нашему за-
кону ». (Речь идет о новом законе, отменившем древ-
нюю практику кровнородственных браков). Но бра-
тья провели со своими сестрами ночь». 
Данный отрывок абсолютно непонятен с точки зрения 

обычной логики. Если братья знали, что царица — их мать, 
как они могли не понять, что ее дочери их сестры? Почему 
прозрение по поводу сестер посетило только одного из 
братьев? Для чего богам было нужно, чтобы мать не узна-
ла своих сыновей, и совершился инцест между братьями и 
сестрами? 

Этим обстоятельствам существует сразу несколько 
объяснений. 

Во-первых, переспав со своими сестрами — наследни-
цами престола, сыновья, став их мужьями, могли иметь 
право на власть над миром (страной) по брачным законам 
того времени. Но по законам родства — они старшие дети 
той же матери, они и так имели эти права, которые под-
твердил брак. Следовательно, речь идет о переходе влас-
ти над страной (миром) из женских рук в мужские, от мат-
риархата к патриархату. 

Подобная картина подтверждается хеттскими зако-
нами, введенными царем Телепинусом1*5: 

«Пусть царевич, сын от главной жены, будет царем. 
Если нет сына от главной жены, пусть сын жены 

второго ранга будет царем. 
Если, однако, нет царевича, пусть возьмут мужа 

для дочери жены первого ранга и пусть он станет 
царем». 
В законе приводится возможность престолонаследия 

через брак с дочерью правителя, что и имеется в виду в 
рассматриваемом мифе. 

В мифе также говорится о том, что нарушен закон о воз-
можности брака между родственниками, но сам закон был 

ш Терпи О.Р. Хетты. М.: Наука, 1987. С. 60. 
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явлением достаточно поздним. Родственные браки, напри-
мер, достаточно частое явление в Древнем Египте и в Вави-
лонии. Судя по всему, они были хорошо известны и хеттам. 

Однако закон, хотя и невольно, нарушает мать царе-
вичей, отдав своих дочерей за них замуж. Мы уже говори-
ли, что грех приравнивался к ритуальной нечистоте. По-
этому царица согрешила и вследствие этого лишилась пра-
ва на царство. Боги и не дали ей узнать своих сыновей имен-
но для такого перехода власти, чем осуществили на осно-
ве нового закона ее нормативную передачу. Вместе с тем 
согрешили как сыновья, так и дочери, но у сыновей оказа-
лось прав на трон больше: по праву первородных детей 
царицы и по праву мужей ее дочерей, т. е. и по матриар-
хальному, и по патриархальному праву. Иными словами, 
имеется мифологический нормативный пример смены 
властных социальных структур, тем более, что речь идет 
о древней столице хеттов Канесе (Несе). 

Вернемся к космогонической стороне мифа. Как уже 
говорилось, в космогоническом понимании, братья и сест-
ры — это ночи и дни года. Что такое с космогонической 
точки зрения интимные отношения? Это достижение слия-
ния и смешения. В таком случае если смешиваются — же-
нятся день и ночь, то это может указывать на время постиг-
шего страну сумрака. Опасность такого исхода предвидит 
один из братьев, но его предрешили боги. Можно предпо-
ложить, что времена, когда смешаны день и ночь, — это 
воспоминание о последствиях вулканической катастрофы, 
когда из-за вулканического пепла «день смешивается с но-
чью». 

Хеттская мифология имеет много параллелей с древ-
негреческой мифологией, где существует сюжет о крово-
смесительном браке братьев и сестер Данаев. Сам сюжет 
связан с тем, что братья через брак с сестрами хотели зах-
ватить власть в городе Аргосе, но сестры во время брач-
ной ночи их убивают. В обоих мифах среди братьев или 
сестер есть один отступник. В хеттском мифе — это один 
из братьев, а в греческом — одна из сестер. Подобное ис-
ключение, видимо, нужно для того, чтобы один из рода 
остался «невинным» — ритуально чистым. В греческом 
мифе, несмотря на то, что сестры были очищены от кро-
вопролития Гермесом и Афиной в Лернейском водоеме, 
по воле подземных судей они наказаны вечной мукой. 
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Вполне вероятно, что в несохранившейся части хеттс-
кого мифа говорится о наказании братьев и сестер, кроме 
одного из братьев, который усомнился в возможности 
самого брака. 

Отметим, что сам инцест между братом и сестрой в 
мифологических и социальных системах в ряде случаев 
считался священным. Например, в Библии речь шла о бра-
ках между детьми Адама и Евы, или между Лотом и его 
дочерьми. В Китае — это брак между братом и сестрой 
Фу-си и Нюйва, в иранской Авесте — брак между Йимой 
и его сестрой Йимак (первопредков людей), брак в древ-
неегипетской мифологии между братом и сестрой Ози-
рисом и Исидой, между древнегреческими первопредка-
ми Девкалионом и Пирру. В Ирландии сохранился древ-
ний рассказ о братьях-близнецах по имени Финдеамна, 
которых сестра уговорила вступить с ней в брачную связь. 
В русской народной традиции это купальские песни о со-
жительстве брата и сестры — Ивана и Марьи, в честь ко-
торых даже назван цветок. В финно-карельской «Калева-
ле » это инцест между героем Леминкайненом и его сест-
рой. Подобный сюжет, видимо, имеет древнейшие корни 
и общемировое распространение. Так, в одном из мифов 
австралийских аборигенов встречается инцест между 
старшим и младшим братьями, один из которых и стано-
вится первой женщиной после удаления ему половых ор-
ганов186. Воо6ще> священный инцест говорит о том, что в 
мире в момент его совершения должно что-то глобально 
перемениться. 

В связи с темой священного брака остановимся еще на 
одном хеттском мифе о сватовстве Солнца к Океану187. 

Обычно полагают, что данный миф объясняет наблю-
даемое явление исчезновения солнца в море во время за-
ката. По нашему мнению, содержание данного мифа име-
ет более глубокое значение. 

«Бог Солнца к брату своему Океану в гости пожа-
ловал. Раскаленная колесница багрецом окрасила 
волны. В подводном дворце воцарилась суматоха. 

186 Макконнел У. Мифы мункан. М.: Наука, 1981. С. 120-123. 
187 Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 

1994. С. 73-74. 
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Все тридцать сыновей Океана, молодец к молодцу, 
на совет явились. Всполошились они: «Где гостя 
посадим? Чем угощать будем? » По залам, с ног сби-
ваясь, носились слуги. Престол для владыки небес-
ного готовили. Стол, что из кости слоновой, яст-
вами накрывали. 

Как только волны зашипели, высыпали за ворота 
сыновья Океана дядю встречать. Все пути благово-
ниями окропили, коврами устлали. Ввели гостя до-
рогого в дом, на престол усадили с почетом. Слуги 
поднесли яства: пусть насыщается гость после дол-
гой дороги. А затем, когда его Сиятельство пустые 
блюда отставил, Океан с ним начал беседу: 

«Получил я твое послание, брат мой, и слугу к 
тебе отправил с дарами ответными. Но слуга мой 
возвратился, не найдя твоего жилища ни на земле, 
ни на небе. За ним я жреца отправил, что гаданьям 
обучен. Он обратно ко мне не вернулся». 

«У меня нет нужды в твоих слугах, — ответил его 
Сиятельство. — Не гадателя ожидал я. Хочу с тобой 
породниться. Дочерей у тебя тридцать. Разглядело 
их око мое с высоты небесной. Дай мне одну в жены». 

Омрачилось лицо Океана. Поник головой он долу. 
Из глаз его хлынули слезы. Потекли по щекам его 
белым, как воды текут по каналам. 

«Как мне жаль тебя, брат мой Солнце! Ты живешь 
как бобыль одинокий. Помочь я тебе не в силах. Доче-
рей у меня есть тридцать. Я их выдал за братьев. 
Они сидят пред тобою а супруги их в водах резвятся. 
Не могу я разрушить согласье, что веками царит в 
моем доме. Если я склонюсь к твоей просьбе, мои дети 
меня покинут. С кем я останусь? » 

В данном мифе важно то, что в случае брака Солнца и 
даже одной из дочерей Океана его покинут все дети. Вспом-
ним, кем могут быть дети Океана. Из русской былины о 
Садко мы знаем, что дочь Морского царя (Океана) — это 
река. Такое же представление о детях Моря, связанных с 
водной стихией, существовало и у других индоевропейс-
ких народов. Поэтому покидание детьми Океана своего 
отца может указывать на возможность вселенского По-
топа. В связи с этим обратим внимание на то, что дом Солн-
ца в мифе ни на земле, ни на небе не могли найти ни слуга, 
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ни жрец Океана. Иными словами, Солнце скрылось и в 
связи с его сватовством к дочери Океана может насту-
пить вселенская катастрофа. 

Само жилище Океана — это подземно-подводный хто-
нический мир, а его дети — дни и ночи в этом мире. В от-
личие от предыдущего мифа, где священный инцест меж-
ду ночью и днем, 30 братьями и сестрами, иными словами, 
сумрак, является катастрофой для земли, в подземном/ 
подводном мире, по индоевропейской традиции, царит 
вечная мгла, день и ночь слиты воедино. 

Для лучшего понимания вышеприведенных и иных хет-
тских мифов следует остановиться на роли женщины в хет-
тском обществе. В нашем случае больше всего имеется дан-
ных о роли царя и царицы. В хеттской традиции сохранилось 
сопоставление царя с мирской — военной (правой, внешней) 
функцией, а царицы — с сакральной (левой, внутренней) 
функцией. Подобное соотнесение подтверждает нашу ги-
потезу о связи царицы с родовой системой власти, а царя — 
с внешней социальной, что убедительно доказал в своей ра-
боте В.Г. Ардзинба. О дуальной системе власти у хеттов пи-
шет и ряд других исследователей188. Как отмечают эти ис-
следователи, противопоставление царя и тавананны, как пе-
режитка дуальной системы власти, усматривается, в част-
ности, в «конфликтах », которые имели место в период Древ-
него царства между Хаттусили I и Таванаиной и в Новохет-
тском царстве — между Мурсили II и Таванаиной. 

О древнейших истоках двоичной системы правления у 
древних хеттов говорит и то обстоятельство, что, по сведе-
ниям «каппадокийских табличек» (клинописных текстов, 
относящихся к XIX в. до н. э., т. е. ко времени до образова-
ния Древнехеттского государства), высокий статус как 
царя, так и царицы являлся общим элементом социальной 
структуры ряда малоазийских городов-государств. 

Гиоргадзе указывает, что царица города Канеса (Ка-
неша) совместно с царем решала некоторые внутригосу-
дарственные вопросы189. По другому документу следу-
ет190, что правительница города, располагавшегося на ме-

188 Иванов В.В. 1969. С. 115; Иванов В.В. и Топоров В.Н., 1974. 
С. 290, 292. 

ш Гиоргадзе. 1966. С. 88; ср. Янковская. 1968. С. 195. 
,vo Гиоргадзе. 1966. С. 88. 
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сте современного Алишара (по-видимому, Амкувы), со-
вместно с «главой лестницы» принимала участие в суде 
над арестованными дворца. Кроме того, сами царицы име-
ли право осуществлять многие важные государственные 
мероприятия единолично191. Основываясь на данных 
«каппадокийских табличек » о статусе и функциях цариц, 
П. Гарелли предполагает, что они были титулованными 
правительницами городов-государств192, что соответству-
ет тексту мифа о царице Канеса. 

О том, что изначальная социальная роль женщины в 
обществе связывалась с родовым правом, говорит и исто-
рия Древнего Египта. Там женщины имели равные права с 
мужчинами, а в ряде случаев их права были значительно 
выше, что уходит своими корнями в родовую общину. 
Наше утверждение подкрепляется тем, что семейным 
имуществом владели женщины, по их линии велась ро-
дословная. Вся земельная собственность передавалась по 
женской линии — от матери к дочери. Это правило со-
блюдалось особенно тогда, когда дело касалось членов 
царской фамилии. Практическим следствием его было то, 
что муж владел собственностью до тех пор, пока жива 
была его жена, а после ее смерти право владения достава-
лось ее дочерям или их мужьям. 

Вплоть до конца Среднего царства (ок. 1786 г. до н. э.) 
мужские и женские имена не различались. Поскольку 
имущество означает власть, то среди правящих династий 
долгое время сохранялся обычай близкородственных бра-
ков, в ряде случаев переходящих в инцест. Согласно жре-
цу Манефону193, женщины могли совершенно законно 
править страной; Диодор Сицилийский упоминает пять 
цариц Египта, хотя,и не называет их по именам. Царица, 
если не было наследников мужского пола, могла взойти 
на трон. 

Данное правило было сформулировано третьим царем 
II династии, но оно лишь констатировало факт: во время I 
династии была, по крайней мере, одна полновластная ца-
рица — Мер-Нейт. С тех пор цариц называли «соединяю-
щими два царства ». Зачастую через них происходил пере-

141 Garelli. 1963. С. 73, 206, примеч. I. 
192 Garelli. 1963. С. 214. 
193 История Египта. 1956. С. 37. 
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ход от одной династической линии к другой. Царица Нема-
атап, например, была женой Хасехемуи, последнего царя 
II династии, и матерью Нетлжерихета Джосера, второго 
царя III династии. Немаатап почитали довольно высоко, и 
после ее смерти в Саккаре некоторое время существовал 
даже культ этой царицы. Божеством, наделяющим царс-
кой властью, у египтян была богиня Маат, которая также 
отвечала за закон, истину и порядок. Ее часто изображали 
в виде женщины со страусиным пером Истины на голове. 
Она представляла собой космическую гармонию, и культ 
ее восходит к началу Древнего царства, т. е. к периоду пе-
рехода от родового общества к государственному. Служ-
бы в ее честь совершались по всем основным египетским 
храмам, хотя собственно ей посвящено было только не-
большое святилище внутри храма Монту, к югу от Карна-
ка. Цари называли себя «возлюбленными Маат» и прино-
сили в храмы фигурки коленопреклоненной богини. Кро-
ме того, два основных божества — символы Египта — были 
женского рода: Нехбет — богиня-коршун, хранительница 
Верхнего Египта, и Уаджет — богиня-кобра, хранительни-
ца Нижнего Египта. Они также покровительствовали ца-
рям и государству, их высокое почитание отмечено во вто-
ром из пяти царских имен — «Небти », что значит «принад-
лежащий двум госпожам ». Иногда две богини, но чаще все-
го кобра, изображались на челе повелителя как его урей. 

Только в птОломеевский период, после того как Еги-
пет завоевал Александр Македонский, в страну проникло 
греческое право, и положение женщины в обществе изме-
нилось, став второстепенным. 

Подобное отношение к женщинам в семье и на более 
высоком социальном уровне, вплоть до уровня императо-
ра, существовало и в Китае, где высоко ценились любовь и 
уважение детей к родителям. Женщина-мать могла при-
обрести довольно большую власть в семействе. Пока ее 
муж был жив, она подчинялась ему во всем, но когда он 
умирал, к ней переходили его обязанности и авторитет. 
Мужчины чаще умирали раньше женщин; семьи обычно 
представляли собой хозяйственные объединения трех 
поколений, и поэтому главой патриархальной семьи ста-
новилась вдова основателя семейства. Она как бы скреп-
ляла между собой всех домочадцев, которые оказывали 
ей безграничное уважение. То же самое иногда случалось 
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и в политике — вдовствующая императрица принимала на 
себя всю полноту власти. 

Следы материнского культа сохранялись достаточно 
долго и в Древней Греции, там убийство матери считалось 
самым тяжким грехом, даже тяжелее отцеубийства или 
самоубийства. Виновника данного преступления пресле-
довали фурии — богини наказания, мести и совести, и до-
водили его до смерти или сумасшествия. Древность фу-
рий подчеркивается тем, что по мифу они зародились от 
капель крови Урана, упавших на землю. Они фигурируют 
в мифе об Оресте, убившем свою мать Клитемнестру, пос-
ле чего меняют свое поведение и становятся добрыми эв-
менидами. Им была посвящена роща неподалеку от Афин. 

Отметим, что отнятие разума является одной из посто-
янных функций богинь-матерей или их представителей. 
Существует несколько вариантов конца мифа об Оресте. 
Согласно однбму из них, Аполлон дал ему чудесный лук со 
стрелами, и Орест поубивал всех фурий, что указывает на 
полное отрицание материнского права в социальном госу-
дарстве. Согласно другому, Орест сначала направился в 
Дельфы, где очистился в храме Аполлона, а затем в Афи-
ны, где его судили в Ареопаге и оправдали благодаря вме-
шательству Афины и Аполлона. Данный вариант представ-
ляет промежуточную версию, т. к. в оправдании участвова-
ла одна из великих богинь-матерей. Согласно третьему ва-
рианту, он должен был вернуть в Галы идол Артемиды, по-
хищенный из городка в Тавриде, где ее называли Артемида 
Тавропулос — оыкоубийца. Данный вариант является наи-
более архаическим, т. к. в нем решение о снятии наказания 
принимает одна из древнейших богинь-матерей, а причи-
ной прощения является восстановление ее древнего куль-
та на ее исконной территории. 

Ведущая социальная роль женщины прослеживается 
в ряде случаев и в доклассовых обществах. Так, у эскимо-
сов пока сын не женился, мать оставалась его партнером 
по охоте, проверяла ловушки и т. д. Как и в случае с му-
жем, все добываемое мясо, кожа и жир были в полном ее 
распоряжении. Женщина наблюдала за тем, чтобы все 
члены сообщества получили положенную порцию. Муж-
чинам при этом доставались лучшие куски. В Гренландии 
мать продолжала исполнять эту роль и после свадьбы 
сына, пока его жена не рожала первого ребенка. 
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На представленном материале показано, что женщи-
на в период перехода от родового общества к раннему го-
сударству во многих случаях занимает ведущее положе-
ние, но при развитии государственных отношений, пере-
ходя период паритетного правления, ее роль постепенно 
снижается и, как будет показано ниже, основной ее фун-
кцией в обществе (и как отражение — в мифологических 
системах) становится функция жизнеобеспечения, что и 
закрепляется правовыми нормами. 

2.8. Принятие женщиной на себя мужских 
социальных ролей в государственный 

период. Женские жреческие коллегии 
и семейное право 

Перейдем к рассмотрению принятия женщинами 
мужских социальных ролей в период ранних государств, 
на примере греческих городов-полисов, сохранявших мно-
гие черты позднего родового общества. 

Женские воинские коллегии сохранили в данном типе 
общества свои заметные следы. Так, у греков были доста-
точно распространены мифы об амазонках. 

По греческим мифам, амазонки вели свое происхожде-
ние либо из Ливии, либо из Скифии (южнорусских степей). 
Мы полагаем, что влияние на мифы об амазонках оказало 
соприкосновение греков с сарматами, у которых женщины 
зачастую являлись военными предводителями. Сами сар-
маты относились к переходному социальному периоду от 
родового строя к военной аристократии и, следовательно, 
в этом плане, сарматские женщины-воительницы и прави-
тельницы были сродни германским валькириям. Подобная 
ситуация имела и другие исторические корни, так, войско 
массагетов под предводительством воина-царицы Томирис 
уничтожило армию великого персидского завоевателя 
Кира. Голову царя Томирис бросила в бурдюк с кровью, 
чтобы он напился крови, которой жаждал. 

Следы контакта греков с женскими жреческими кол-
легиями встречаются и у античных авторов. Например, 
Страбон, ссылаясь на более раннее сочинение грека По-
сидония, пишет, что на реке Луаре существует остров, 
который населяют женщины из племени самнитов. Они 
избегают мужского общества и почитают бога, названно-
го Страбоном Дионисом. Ежегодно крышу храма пере-
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стилают заново, и ту из женщин, которая роняет матери-
ал, разрывают на куски и проносят вокруг храма, возмож-
но, в наказание за нарушение единства возрождаемого 
космоса, который как у греков, этрусков, так и у многих 
других народов соотносился с храмом. Жертва и проне-
сение ее вокруг храма должно оыло восстановить един-
ство космоса. В данном случае виновная олицетворяла 
самого Диониса, имевшего много женских черт и преоб-
ражавшегося в женщину, т. к. его ежегодная смерть явля-
лась залогом пополнения богинь-матерей, олицетворяв-
ших всю природу и космос. 

Притом, что амазонки считались храбрыми воитель-
ницами и предпочитали кочевой образ жизни, в обществе 
существовало их осуждение и отрицание права их на су-
ществование. 

О них рассказывали, вызывая страх и ненависть в пат-
риархальном обществе, будто они до такой степени нена-
видели мужчин, что, похитив с целью размножения при-
глянувшихся им молодых людей, затем убивали их, по-
добно самкам паука «черной вдовы». Кроме того, они, 
якобы, убивали новорожденных мальчиков, а девочкам 
отрезали одну грудь, чтобы удобнее было стрелять из 
лука. Однако изображались они с двумя грудями, как и 
их покровительница, богиня-охотница Артемида. 

Про амазонок существует несколько мифов, но более 
известны те, что рассказывают об их сражениях с героя-
ми. В более раннем мифе Гераклу приходится вернуть 
пояс их царицы Ипполиты (один из двенадцати подвигов). 

В более поздних версиях Геракл или дарит царицу Те-
сею, или сам Тесей овладевает Ипполитой после победы 
над ней в сражении, вследствие чего родился Ипполит. 
Миф о Тесее и Ипполите близок к скандинавскому мифу 
о Брюнхильд и Сигурде. В обоих случаях богиня или геро-
иня за доблесть совершает брак с героем, а затем за пре-
дательство стремятся его наказать. 

В греческом мифе, относящемся уже к государствен-
ному периоду, не сама богиня или героиня выбирает себе 
мужа, он насилует ее. В скандинавской саге Брюнхильд 
убивает предателя, чем утверждает первенство родового 
права перед государственным (в данном случае вассаль-
ным), хотя в позднейшей вставке она и кончает с собой, но 
это не меняет сюжета сказания. В греческом мифе, когда 
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царица амазонок приходит наказать Тесея, вступающего 
в новый брак, ее убивают или сам Тесей, или его сторон-
ники, чем утверждают безусловное предпочтение патри-
архального государственного права перед родовым. 

В тот же период появляется ряд сюжетов о победе ге-
роев и богов над амазонками. Так, Ахилл убил Пентеси-
лею и после горевал о ее кончине; Дионис сразился с ама-
зонками и победил их. Создается впечатление, что ама-
зонки вводились в ряд мифологических сюжетов с един-
ственной целью, чтобы герои и боги могли их победить и 
этим показать свое превосходство над ними, а также по-
казать преимущество установленных семейных норм го-
сударства перед нарушителями этих норм. 

Однако в греческой мифологии сохраняется богиня, 
которая, кроме того, что являлась покровительницей ама-
зонок, сохранила все основные черты богини-девствен-
ницы, охотницы и воителя, кроме того, она связана с ма-
гией и плодородием. Это Артемида — богиня-девствен-
ница (parthenos). Некоторые исследователи считают, что 
ее имя происходит от слова «artamos» — «мясник», 
«убийца». Хотя мы усматриваем в ее имени тот же ко-
рень, что и в божественном слове «Арта» — у иранцев и 
славян так именовалась северная недоступная никому 
страна Права (rta). Артемида как раз имеет гиперборейс-
кое происхождение, как и ее брат. 

Отметим, что распространение культа богини проис-
ходило в достаточно широком ареале с некоторым видо-
изменением имени. Так, например, с Артемидой греков 
отождествлялась иранская богиня Tanata, или Anahita, 
которая почиталась как богиня плодородия и хозяйка 
воды; ей приносили в дар венки, ветви и животных белого 
цвета194. В Армении культ богини Анахит был связан с 
культом плодородия. Она считалась матерью армян. Ее 
именовали «Великая Мать», «Великая Госпожа» и, что 
наиболее существенно, «Мать целомудрия»195. 

Бесспорное присвоение богиней мужской социальной 
роли — охотника видно из некоторых мифов, с ней свя-
занных. Отметим, что при эхом охота уже не являлась для 
греков основой жизнеобеспечения, ее заменили скотовод-
ство и земледелие. 

m Эммин Н. Очерк религии языческих армян. М., 1864. С. 13-21. 
195 Мелик-Пагиаян К. Культ богини Анахит. Ереван, 1963. С. 136. 
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Один из мифов, указывающих на важность присвоен-
ной богиней социальной роли, гласит, что однажды царь 
Микен Агамемнон охотился в священной роще Артеми-
ды. Он подстрелил прекрасного оленя и надменно похва-
лялся, что в искусстве охоты превосходит Артемиду. От-
метим, что зооморфным образом Артемиды являлась лань 
или тот же олень. Поступок царя указывал не только на 
превосходство в охоте, а на преобладание мужского при-
знака перед женским. Естественно, Артемиде не понра-
вилось такое «хвастовство». 

Чтобы спасти себя от гнева богини, Агамемнон пообе-
щал ей «первый плод урожая », надеясь, что сможет отде-
латься обыкновенным приношением фруктов, но «первым 
плодом» оказалась его дочь Ифигения. В данном случае 
проявляются пророческие способности богини. Она зна-
ет, что будет. 

В то время, когда Агамемнон был назначен общегре-
ческим предводителем в походе против Трои и собирал 
войска в Авлиде, богиня напомнила ему об обещании. Из-
за неблагоприятных ветров греки не могли высадиться на 
берег, и Калхант, жрец Аполлона, сказал, что ветры на-
сланы разгневанной Артемидой. 

Агамемнон был вынужден под предлогом свадьбы с 
героем Ахиллом послать за своей дочерью. Но вместо сва-
дебного одеяния ее облачили в покрывало шафранового 
цвета — «одежду мертвых» и положили на алтарь, где 
сам Агамемнон, по сценарию Гомера, перерезал дочери 
горло. 

Однако нам представляется, что гомеровский сюжет 
больше отражает страх перед богиней-воином. В цели 
Артемиды не могло входить убийство девственницы, тем 
более посвященной ей самой и в силу магических импера-
тивов в определенной степени являющейся самой Арте-
мидой. В то же время сюжет ритуального убийства не вя-
жется с образом Артемиды. Мы полагаем, что более близ-
кая к первоначальной версия приводится в трагедии Ев-
рипида, где Артемида в последнее мгновение заменяет 
Ифигению ланью и переносит в место своего максималь-
ного почитания в архаической форме — в Тавриду. В дан-
ном случае логика действий богини не нарушается. Ага-
мемнон наказан тем, что его лишили дочери, ему пришлось 
пойти на ее убийство, пусть и не состоявшееся. Кроме 
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того, Агамемнону и лучшим ахейским мужам — героям 
похода на Трою было продемонстрировано, что воля бо-
гини может разрушить патриархальный брак, связанный 
с подавлением воли женщины, т. к. разрушен брак Ифи-
гении и Ахилла. 

Вопреки установленным социальным нормам, где отец 
решает судьбу дочери, миф узаконивает принятие девуш-
кой самостоятельных решений «по воле богини», т. к. 
Ифегения становится жрицей местной богини, отожде-
ствлявшейся с Артемидой. В ее обязанности входило при-
носить в жертву потерпевших крушение моряков, особен-
но греков, отошедших от принципов родового матриар-
хального права. 

Характерно то, что в драме Еврипида в конце происхо-
дит как бы примирение родового и государственного пра-
ва, исповедуемого греками. Еврипид пишет, что в Тавриду 
прибывает брат Ифигении Орест, личность которого про-
ясняется в самый последний момент. Орест взял сестру с 
собой обратно в Грецию, захватив деревянный идол Арте-
миды. Этим он как бы вернул богиню и ее жрицу на родину 
и символически примирил богиню с греками, узаконив со-
циально ее решение назначить Ифигению своей жрицей, 
при этом узаконивание происходит с точки зрения господ-
ствующего в Греции государственного патриархального 
права, т. к. решение принимает брат Ифигении. 

Отметим важнейшее качество культа Артемиды. Как 
говорилось ранее, таким качеством было или половое воз-
держание, или целомудрие. 

Этот мотив достаточно распространен в греческих 
мифах. Например, Каллисто была подругой Артемиды, 
однако Зевс под видом Артемиды подобрался к девуш-
ке, изнасиловал ее, и та забеременела. Артемида, заме-
тив беременность Каллисто и превратив ее в медведицу, 
наслала на нее свору собак. Вмешательство Зевса спаса-
ет Каллисто от растерзания. Он помещает ее на небо в 
виде созвездия Большой Медведицы. В данном сюжете 
также видна тема противрборства женской воинской 
коллегии и мужского божества, которое стремится раз-
рушить его. 

В поздних мифах противостояние Артемиды и Зевса, 
которому пришлось прятать от гнева богини свою пассию, 
представляется несовместимым с государственным пра-
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вом. Поэтому возникают сюжеты, где говорится, будто в 
медведицу Каллисто превратил сам Зевс, а охваченная 
ревностью Гера побудила Артемиду спустить на нее со-
бак. Впоследствии Каллисто родила Аркаса («медведя »). 

Мотивом, показывающим подчинение богини Артеми-
ды воле мужчины в этрусской мифологии, является одно 
сохранившееся изображение. 

Как известно, Артемида была связана с охотой, ее та-
буированное животное — лань. Культ лани, возможно, 
соотносится прямо или косвенно со славянскими роже-
ницами-оленихами196. Сюжет поимки лани Артемиды Ге-
раклом, известный как «подвиг поимки Лернейской 
лани », отличается у греков и этрусков. В греческом вари-
анте эту лань забирает брат Артемиды — Аполлон, а в эт-
русском — Геракл остается хозяином лани, что отражено 
в скульптурной композиции. Овладение Гераклом ланью 
Артемиды символизирует присвоение героем некоей «по-
рождающей силы », которую олицетворяет лань Артеми-
ды, и указывает на переход этой силы в мужские руки. 
Это как бы дает формальное право мужчинам-жрецам 
проводить обряды плодородия и вспомоществования ро-
женицам. Такое «вспомоществование » отразилось в рим-
ско-этрусском празднике Луперкалий, связанном с по-
рождающим началом. Боги Этого праздника уже не чисто 
женские божества, а пара Луперк и Луперка, и обряды 
проводят мужчины-жрецы. 

Отметим, что девственность была чуть ли не главным 
магическим императивом многих великих богинь. Так дева-
ми считались Афина и Артемида греков, Анат семитов. В ми-
кенских записях упоминается богиня Ма или Ма-Зивиа (Zivia 
или Divia значит «богиня»), которая величается «владычи-
цей»; она представлена как мать и в то же время дева. В ан-
тичное время в Каппадокии поклонялись богине по имени 
Ма, которая отождествлялась с фригийской Кибелой197. 

Девственницей была и богиня плодородия — Тушоли у 
ингушей, которую величали «Великой Матерью » и к кото-
рой обращались с молениями о даровании детей. Даже во 
времена Рима девственность жриц богини Весты — веста-

m Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги славян. Язычество. 
Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. С.342-344. 

197 Голан А. Миф и символ, М.-Иерусалим, 1994. С. 180. 
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лок была обязательной, ее нарушение строго каралось — 
преступивших закапывали в землю заживо. 

Существовало мнение, что девы обладают особой ре-
лигиозной силой, поэтому, например, у некоторых пле-
мен священные пляски совершались девушками, а не жен-
щинами198. Так же в Китае почиталась богиня Тьен-хун, 
что значит «царица неба»; ее величали «Святой Матерью», 
хотя она считалась девственницей; в числе вариантов ее 
изображений — женская фигура с распущенными воло-
сами и с мечом в руке. 

Мотив связи девственности с магическим, в том числе 
пророческим даром, виден и из греческого мифа о Кассанд-
ре. При этом боги стремятся также отнять магический дар 
через соития с его владелицами. Например, Кассандра была 
дочерью правителей Трои — Приама и Гекубы, а также сест-
рой провидца Елена. Аполлон, бог пророчеств, домогался 
ее любви и пообещал ей дар провидения в обмен на любез-
ность — соитие. Кассандра первоначально согласилась, но 
потом передумала и осталась девственницей. Тогда Апол-
лон, чтобы наказать ее, плюнул ей в рот и сказал, что теперь 
ни один смертный ей не поверит, хотя она и будет говорить 
правду. Видимо, изначально не Аполлон дарит Кассандре 
дар предвидения, он даже не может его забрать, а может 
только лишить Кассандру ее социальной роли. Отметим, что 
в храме «провидца » Аполлона в Дельфах предсказаниями в 
основном занимались женщины — пифии, а уже их пред-
сказания заказчикам передавали жрецы. Сам Аполлон в ми-
фологии не предстает провидцем, например, его несколько 
раз обманывает Гермес, который был еще ребенком, а Апол-
лон не может даже найти украденных у него коров или нахо-
дит их с большим трудом по следам. 

Рассмотрим римский аналог Артемиды — богиню Ди-
ану, о которой достаточно хорошо известно. 

Римское слово Диана — Диас означало «богиня » и свя-
зано с именем древнейшего бога Дьяуса — «ясное небо, 
свет дня », а также с его последующими ипостасями: Юпи-
тером, Зевсом и т. д. 

По преданию, богиня Диана еще в юности получает от 
отца Зевса/Юпитера лук и стрелы и позволение остаться 
девственницей. Иными словами, она, как и Артемида, — 

198 Sachs С. World history of dance. N.Y., 1937. P. 140. 

426 



10 

Родоплеменное общество... 

символ женской военной коллегии и в то же время боги-
ня — создательница мира. 

Диана в римской мифологии — богиня света, расти-
тельности и плодородия, родовспомогательница, защит-
ница женщин, она же — олицетворение луны. Можно ска-
зать, что она великая богиня жизнеобеспечения. В данной 
роли в провинциях Рима Диана почиталась как «хозяйка 
леса», «богиня-мать», подательница растительного и жи-
вотного плодородия. Посвященное ей животное — коро-
ва, рога этого животного украшают ее храм. Вспомним 
отношение к корове, как священному животному, на Руси 
и в Индии. Практически во всех древних индоевропейс-
ких и средиземноморских культурах, как указывалось 
ранее, корова связывалась с богиней-матерью. 

Диана была отождествлена с Артемидой и Гекатой, 
получив, как и последняя, эпитет Тривия — богиня трех 
дорог. Ее изображения ставили на перекрестках. Следует 
указать, что три дороги — это связь трех миров во вселен-
ной в мифологическом мировоззрении. Следовательно, 
она осуществляла функцию коммуникации между мира-
ми, что давало ей как космогоническую, так и социальную 
власть. Как богиня — хозяйка мира, Диана имела трой-
ную власть: на небе, на земле и под землей. 

Богиня наиболее широко почиталась италийским со-
юзом в городе Ареции. Диана также считалась богиней — 
покровительницей Латинского Союза, в чем и выражалась 
ее высшая социальная власть. 

Первый храм богини Диане в Риме воздвиг царь этрус-
ской династии Сервий Туллий на Авентинском холме. 

Культовое изображение Дианы, по сообщениям древ-
них авторов, напоминало статую Артемиды из Мессалии, 
а та была близка к'статуе Артемиды из греческого города 
Эфеса (многогрудая Артемида)199. Диана почиталась как 
богиня-целительница, возле ее храма в Ариции, непода-
леку от Рима, били целебные ключи, и жрецы богини ус-
пешно лечили многие болезни в лечебнице, посвященной 
Диане. Ей приносились также вотивные дары. 

Диана впоследствии приняла греческие черты богини 
охоты, подчеркивающие ее независимость и в каком-то 
смысле наличие мужских признаков. Согласно традиции, 

m Страбон. География. IV, 1, 4; Диодор Сицилийский. 
Историческая библиотека. XIV, 93. 
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она являлась в паре с Аполлоном в Риме при Лектистер-
ниях в 399 г. до н. э.200 Аполлон отождествлялся с солн-
цем, богиня Диана — с луной. Отметим, что бог Аполлон 
имеет женские признаки, что видно из его изображений. 
В паре Диана — Аполлон каждый из богов несет на себе 
признаки противоположного пола, что указывает на не-
кую полноту сущности богов. Отметим, что в сибирских 
шаманских традициях ритуальная смена шаманом пола 
дает ему возможность использовать как мужскую, так и 
женскую силу при общении с духами и при проникнове-
нии в запредельные миры. 

Говоря о женских жреческих коллегиях, находящих-
ся под патронажем великих богинь, кроме военной функ-
ции, мы всегда указывали и на функцию магическую, как 
правило, связанную с женской любовной магией. 

Следует указать, что ипостасью этрусской Аритими 
была богиня Нюкс — «ночная», которая соответствовала 
римской Селене, а Селена отождествлялась с Артемидой 
и Гекатой. Она считалась связанной с женской лунной 
магией, к ней обращали слова заклятий, желая привлечь 
возлюбленного. Считалось, что колдовские заклятия наи-
более действенны при полном сиянии Селены. Отноше-
ние к Селене, к ее планетарной ипостаси было аналогично 
отношению современных колдуний к луне во время их 
магических манипуляций. 

Селена — олицетворение луны, ее магического света и 
сияния. По греческому преданию, Селена — дочь титана 
Гипериона и Тейи, сестра Гелиоса и Эос. Селена обольсти-
ла прекрасного Эндимиона и посещала его в пещере. Миф 
иносказательно говорит о том, что магия Селены — жен-
ская и направлена в основном на обольщение «прекрас-
ных Эндимионов». Селену, в свою очередь, обольстил Пан, 
а затем подарил ей стадо белых ягнят — «тучек». Миф 
иносказательно указывает на связь магий женской лун-
ной и мужской земной, т. к. Пан, по старинным поверьям, 
был одним из хранителей магических секретов земли. 

На наличие женских тайных жреческих коллегий под 
патронажем великой богини в государственный период 
развития указывает и культ этрусской богини Дивы Анге-
роны. 

200 Ливии Тит. История Рима. V, 241. 
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Рассмотрим ее образ, функции которого сохранили 
изначально космический характер, хотя следует отметить, 
что само почитание данной богини было практически за-
быто в эпоху этрусского двенадцатиградья, когда города-
государства достаточно далеко отошли от родоплемен-
ных отношений. Рассматриваемая богиня носила имя Дива 
Ангерона, имела отношение к утренней заре, но на высо-
ком, космическом уровне. Праздник ее проводился 21 
декабря, в честь вновь приводящей солнце богини. Праз-
дник совпадал с зимним солнцестоянием, когда день был 
самым коротким, следовательно, Дива Ангерона была 
богиней космического значения, т. к. она поворачивала 
вспять ночь и увеличивала продолжительность дня. Она 
же отвечала за появление плодородной живительной силы 
солнца после зимы. 

В поздний этрусский период о ней уже не помнили 
сами этруски. Богиня связывалась с Манами, таинствен-
ными силами, утешением в горе, исцелением от болезни. 
То, что она «исцеляла» и «возрождала» умирающее зим-
нее солнце, этруски переносили на людей, поэтому Дива 
Ангерона рассматривалась как родовспомогательница и 
богиня, отвечающая за смену времен года. 

Дива Ангерона — не просто одна из богинь, видимо, 
она — одна из высших тайных богинь женской жреческой 
касты времен матриархата. На это указывает ряд факторов. 

Во-первых, наличие тайного культа, что является при-
надлежностью тайных мистерий. В римской традиции она 
изображалась с пальцем, прижатым к губам, что указы-
вает на некую тайну и ее сакральный характер. 

Во-вторых, она женская богиня, и поэтому культ ее 
должны чтить в первую очередь женщины. 

В-третьих, связь богини с таинственными силами, уте-
шением в горе и излечениями говорит о ее магических 
функциях. Дива Ангерона не просто женская богиня, она 
богиня, связанная с женской магией. Попробуем ответить 
на вопрос: в чем же эта магия заключается? 

Способность богини «возрождать» во время зимне-
го солнцестояния живительную силу светила отчасти от-
вечает на этот вопрос. Дива Ангерона — богиня некоей 
божественной силы, которая помогает возрождению и 
перерождению. Видимо, она — персонификация той 
силы, которая преобразует в загробном мире мужскую 

429 



Книга II Щ 

д у ш у в женскую для того, чтобы совершилось ее пере-
рождение в полубога. В случае с возрождением живи-
тельной силы солнца богиня выступает в самой силь-
ной, космогонической своей ипостаси. Мы полагаем, 
что Дива Ангерона — одна из главных женских богинь 
древнейших этрусков или пеласгов, персонифицирую-
щая в себе женскую возрождающую и рождающую 
силу и магию. Семантически первая часть ее имени 
«дива » близка к имени древнейшего индоевропейского 
бога света и создания мира —Дейва, от имени которого 
произошли имена верховных богов разных народов: 
Диспатера, Зевса, Юпитера, индо-иранских богов Ди-
вов и даже вещего Дива, упомянутого в русском «Сло-
ве о полку Игореве». 

Основная функция богини — возрождение солнца 
уходит корнями в очень древний пласт индоевропейской 
мифологии. Аналогичный сюжет встречается в хетто-лу-
вийской мифологии, которая имеет много параллелей с 
этрусской системой взглядов. Миф повествует о том, что 
бог Океана крадет бога Солнца, а Телепинус — бог пло-
дородия его возвращает и заодно женится на дочери бога 
Океана. Данный сюжет имеет почти дословные паралле-
ли в русских сказках о Морском царе. 

Как уже указывалось выше, образ независимой боги-
ни-девственницы приходил в противоречие как с установ-
ленными нормами поведения, так и с социальными струк-
турами. В определенном плане Артемиду заменяла боги-
ня Афина, которая, также являясь девственницей и со-
храняя многие черты Артемиды, более подходила к но-
вым социальным отношениям как богиня новой культу-
ры, сложившейся в государственный период. Богиня, ро-
дившаяся из головы Зевса, как бы выражала его волю и 
замыслы, сохраняя внешнюю атрибутику богини-воитель-
ницы и богини-девственницы, резко меняя социально-
культурные позиции в мировоззрении201. На матриархаль-
ное прошлое богини и ее связь с родовой землей указыва-
ет связь богини со змеями. Она их покровительница, и сама 
в орфическом гимне (XXXII, 11) названа «пестровидной 
змеей ». В ее храме, по словам Геродота (VIII, 41), обитала 
огромная змея. 

201 Мифы народов мира. 1992. Т. 1. С. 126-127. 
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В архаическую эпоху Афина — родительница и губитель-
ница всего живого, но она и покровительница семьи — вос-
соединяет Одиссея с Пенелопой и их сыном Телемахом, воп-
реки другим великим богам, например Посейдону. 

Связь Афины с переходом женщины от девственнос-
ти к семейной жизни и ее покровительство семье, как не-
обходимому социальному установлению, по нашему мне-
нию, явилось одной из основных причин распространения 
ее культа в новых исторических условиях. 

Функция проводника от девственности к женскому 
состоянию прослеживается на примере праздника Арре-
форий, когда девушки исполняли свою последнюю обя-
занность по отношению к Афине. Согласно географу Пав-
санию, они участвовали в ночной церемонии. Девушки не-
сли на голове то, что давала им жрица Афины; и ни они, ни 
жрица не знали, что это было. В городе, недалеко от свя-
тилища «Афродиты-в-Саду», находилась пещера, куда 
спускались девушки. Они ставили свою ношу и брали вза-
мен нечто другое, покрытое тканью. Затем их отсылали, и 
вместо них на Акрополь приводили других девушек. Рас-
копки обнаружили в недрах Акрополя подземное святи-
лище с глиняными изображениями pudendum и phallus, 
которые и переносили девушки перед тем, как перейти в 
разряд женщин. Видимо, изображения половых органов 
и содержались в корзине Афины. 

Нисхождение в подземный мир и последующее вос-
хождение, по мнению Барбары Смит, отсылает нас к мифу 
о Коре-Персефоне и к празднику Фесмофорий. По мне-
нию авторов, во время Аррефорий тоже происходило сим-
волическое умирание и воскрешение, а заодно и освобож-
дение из-под опеки Афины. «Невеста смерти » считалась 
убитой, поскольку готова была теперь к браку благодаря 
вмешательству Афродиты. Ритуальный цикл дня закан-
чивался, и она превращалась в женщину-жену202. Связь 
Афины как богини-девственницы с дефлорацией девушек 
хорошо просматривается и в описании одного ритуала. 
Так, Геродот упоминает о ежегодном празднике в Ливии 
в честь Афины, на котором девушки разделялись на две 
группы и сражались друг с другом камнями и палками. 
Если какая-нибудь из них оказывалась тяжело раненной, 

202 Смит Б. Греция / / Женщины в легендах и мифах... С. 93-141. 
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то это значило, что она не девушка (pseudoparthenos — 
«ложная девушка »). В данном случае богиня решала, ка-
кая из девушек уже дефлорирована палкой — символом 
фаллоса. Отметим, что истечение крови при дефлорации 
и истечение крови от раны палкой во время ритуального 
боя было соотнесено друг с другом. 

Афина почиталась, как Полиухос («градодержица ») и 
Полиада («городская»), т. е. покровительница городов и 
их социальной структуры, что выводило роль женского 
божества на новый, приемлемый для новых социальных 
реалий уровень. Кроме того, как культурная богиня она 
покровительствует ремеслам и искусствам. Богиня выс-
тупает как покровительница гончаров, кораблестроите-
лей, рукодельниц и всего рабочего люда. Ее называют Эр-
ганой («работницей»). Афина также считалась богиней 
мудрости, провидицей, законодательницей. Как богиня 
жизнеобеспечения, она являлась покровительницей зем-
леделия. Можно сказать, что она принимает на себя важ-
нейшую социальную роль дарования людям культуры и 
организации культурного пространства. 

Однако ее социальные роли этим не ограничиваются. 
Ее воинская функция выражается, например, в «Гиганто-
махии», где она показала себя искусным бойцом, убив ги-
ганта Энкелада. В качестве строгого судьи за неблагора-
зумное поведение она наказала Медузу, превратив ее в 
мерзкое чудовище. 

Для нашего исследования представляет интерес тот 
факт, что в эпоху становления государства наравне с фун-
кциями, относящимися к социальной структуре и уста-
новлением норм, за женскими божествами снова закреп-
ляются функции жизнеобеспечения, отходящие на вто-
рой план в период переходный от родоплеменного обще-
ству к государству. 

Проследим ритуал в честь Артемиды-Агротеры, ис-
полняемый перед битвой. В этом ритуале прослеживает-
ся переход от Артемиды — богини переходного периода, 
противоречащей новым социальным отношениям, к боги-
не Афине. В начале ритуала эфебы — юноши, не прошед-
шие инициацию и занимающиеся военной подготовкой, — 
приносили в жертву козу и затем давали клятву верности 
в святилище Аглавры, в ряде случаев соотносимой с Афи-
ной. После чего они помещали шкуру на дубовый шест. 
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Если битва заканчивалась победой, они вешали добытое 
оружие — шлем, щит и копье — на этот «трофей». Отме-
тим, что сама козья шкура, эгида и оружие служили сим-
волами Афины в ее ипостаси Ники (победы). Можно ска-
зать, что победа превращала Артемиду (Агротеру) в Афи-
ну (Нику), в определенной мере это была победа и над 
Артемидой, а также теми функциями, с которыми она свя-
зывалась. Барбара Смит в своей статье указывает, что про-
исходило преображение охотницы (убивающей живот-
ных) — в воительницу (убивающую людей), богини сельс-
кой местности — в богиню города, «природы» — в «куль-
туру». 

Кроме мифов, связанных с Артемидой и Афиной, из-
менение социально-культурных ролей в эпоху становле-
ния государства выразилось у греков в других мифах. 
Например, такие представления прослеживаются в ми-
фах о Медузе. 

В одном из мифов прямо называется, а не изобретает-
ся причина убийства Медузы. В мифах, где она превраща-
ет кого-то в камень взглядом, никто конкретно не назван, 
тем более не указаны причины появления этих страдаль-
цев на острове Медузы. Их появление может быть объяс-
нено только желанием ее убить, поэтому их окаменение 
является только заслуженным наказанием. 

Приведем миф, где указана главная социальная при-
чина борьбы с Медузой. Изначально Медуза была ливий-
ской царевной, дочерью морских божеств Форкоса и Кето. 
После смерти отца она стала царицей, ездила на охоту и 
водила в битву свои войска. Наиболее известна история о 
том, как с ней воевал Персей, пришедший с Пелопоннеса. 
Медузу убили, но Персей настолько был поражен ее кра-
сотой, что отрезал голову для показа ее в Греции. Вернув-
шись в Аргос, он похоронил ее на рыночной площади, что-
бы она защищала город. По содержанию легенды, Меду-
за выполняла несоответствующую ей в новой социальной 
структуре функцию предводителя войск и царицы, за что 
и была убита. Отметим, что практика убивания побеж-
денных царей в Античности не была обязательной. 

Следующий вариант мифа опять указывает на проти-
воречие института девственности и связанных с ним со-
циальных ролей и нового государства, постулирующего 
закрепление женщины в семье и лишение ее иных соци-
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альных ролей. В мифе говорится о том, как Посейдон пре-
следовал красавицу Медузу и овладел ею в храме Афины. 
Богиня настолько разгневалась, что превратила девушку 
в чудовище, способное своим взглядом обращать людей в 
камень. Овладение Медузой в храме Афины указывает на 
то, что девственность Афины и ее социальная роль преда-
ются надругательству. Отметим, что во многих мифах 
Посейдон, например в «Одиссее» Гомера, противостоит 
Афине, как аналогичное ей божество-покровитель и ко-
лебатель (вседержитель) земли. Его морская функция — 
достаточно позднее нововведение. 

В третьем варианте мифа голову Медузы требует от 
Персея царь Полидект в обмен на свободу его матери, что 
также может быть связано с противоречием между соци-
ально-культурными ролями переходного периода от ро-
доплеменной социальной системы и периода становления 
полисной системы. 

Мотив вынуждения вступать в брак прослеживается и 
в мифе об Аталанте. В мифе говорится, что отец Аталанты 
ожидал мальчика, поэтому, когда родилась дочь, он оста-
вил ее на произвол судьбы. Но Аталанту нашла и воспитала 
медведица. Отметим, что медведица являлась зооморфной 
ипостасью богини Артемиды. Следовательно, в мифе гово-
рится о вынуждении земных воплощений богини и ее пос-
ледовательниц вступить в институт брака и этим занять 
соответствующую.роль в новой социальной системе. Ког-
да Аталанта подросла, она нашла родителей. Те приняли 
ее, но хотели, чтобы она вышла замуж. Девушке это было 
не по душе — она выросла в лесу и привыкла сама забо-
титься о себе. В данном случае прямо указывается на пре-
обладание патриархального права над матриархальным. 
Девушке приходится согласиться, но с одним условием: 
состязаться с женихами в беге. Если побеждает она, то пре-
тендент должен умереть, а если окажется побежденной, 
то выйдет замуж. Несколько молодых людей вступали с 
ней в поединок, но потерпели неудачу. Однако Гиппомен, 
любимец Афродиты, победил ее. По совету богини он взял 
яблоки Гесперид и бросал их Каждый раз, когда Аталанта 
его догоняла. Девушка подбирала яблоки, а юноша за это 
время успевал убежать далеко вперед. Отметим важную 
деталь — яблоки Гисперид. Яблоки вечной жизни и моло-
дости, которые подбирала Аталанта во время своего со-
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стязания и проигрыша, должны были указать слушателю 
мифа на вечную актуальность, «вечную молодость» но-
вых социальных законов, принуждающих девушек по воле 
отца выходить замуж, даже если отец пытался ее убить, 
как отец Аталанты, бросив ее в младенчестве в глухом лесу 
на съедение зверям. 

Можно сказать, что период ранних государств харак-
теризуется усилением у женщины функции жизнеобес-
печения, в том числе продолжения рода. В социальной 
структуре происходит вытеснение женщины из ряда ро-
лей. Она лишается государственного влияния и воинской 
функции, за ней закрепляются семейные отношения. Вза-
мен ей передается функция подательницы культуры. 
Женщины в роли греческой Афины, римской Минервы, 
этрусской Менрвы, западносемитской Астарты и др. по 
установленным нормам становятся покровителями царс-
кой власти. 

Рассмотрим особенности изменения социально-куль-
турных ролей, в контексте принятия женщинами мужс-
ких ролей, в том числе воинских, при становлении ранних 
типов империй, которые мы понимаем, как достаточно 
устойчивое объединение различных городов-полисов под 
единым руководством. 

Как уже говорилось выше, при построении как ранне-
го типа государства, так и империи, брак как социальная 
норма обязателен и для мужчин, и для женщин. Практи-
чески во всех государственных образованиях, связанных 
с мифологическим и религиозным типом мышления, в ре-
альной жизни девушке не подобало долго оставаться без 
мужа. Однако на уровне мифов, отражающих период со-
здания и функционирования женских воинских и маги-
ческих коллегий, девственность приобретает положитель-
ное значение: девственница обладает большей силой (за-
частую агрессивной) и властью, чем женщина. 

Для нас представляет интерес идентичность социаль-
но-культурных ролей в мифологических системах в об-
ществах как городов-государств, показанных на примере 
древнегреческой мифологии, так и мифологической сис-
темы, связанной со становлением Древнеиндийской им-
перии (союза городов-государств) под единоличным ру-
ководством. Хотя в Индии подобные империи не явля-
лись стойкими социальными образованиями, однако они 
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были следующим этапом социального развития по срав-
нению с городами-государствами. 

Обратимся к анализу вопроса принятия женскими 
персонажами на себя мужских социальных функций и 
отношения к этому общества, что, как правило, находит 
отражение в мифологических системах. 

Например, в истории индуистской богини Минакши, 
родившейся в облике дочери местного пандийского пра-
вителя (буквально «имеющая глаза рыбы»), главной по-
кровительницы великого храма в Мадурае, на юге Индии, 
которую иногда отождествляют с Парвати, говорится сле-
дующее. Богиня имела, согласно пророчеству, рыбий за-
пах и третью грудь, которая должна была исчезнуть, ког-
да она встретит мужчину, предназначенного ей в мужья. 
Богиня принимает на себя мужскую роль воителя и пра-
вителя, после чего побеждает всех соперников и стано-
вится искусной воительницей. Она движется на север и 
захватывает одно царство за другим. Дойдя до Гималаев, 
она встречает бога Шиву и вызывает его на бой. Вслед-
ствие встречи ее третья грудь — признак сверхженствен-
ности и сверхматеринства, исчезает. После чего богиня 
теряет способность к сражению, превращаясь в скром-
ную и послушную женщину, образец идеальной невесты. 

В мифе указывается на то, что сверхженщины — жен-
щины-воительницы, должны перейти к семейной жизни, 
т. е. стать обычными, нормальными. Данная линия и про-
водится в рассматриваемом мифе, тем более что соотно-
симая с Минакши богиня Парвати — образец идеальной 
жены. Кроме того, обыгрывается сюжет, что по воле бо-
гов любая девушка имеет предназначенную ей богами 
пару, что является установленной нормой для общества 
развитого, имперского типа. 

Идеал целомудренной жены отражен во многих ми-
фах и является необходимой правовой базой для уста-
новления за женщинами социальной роли преданной жены 
и роли продолжательницы рода. Например, в южноиндий-
ском сказании рассказывается как Анасую, жену мудре-
ца, посещают Брахма, Вишну и Шива, приняв обличие ни-
щих паломников. По правовым и религиозным нормам их 
следует приютить и накормить. Анасуя радушно встреча-
ет гостей, но те бросают на нее похотливые взгляды и за-
являют, что притронутся к еде только после того, как она 
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снимет свои одежды. В данном случае вступают в конф-
ликт две правовые нормы. С одной стороны, хозяйка дол-
жна стремиться выполнить все желания своих гостей — 
святых паломников. С другой стороны, по семейному пра-
ву она не имеет права изменять своему мужу. В мифе при-
веден пример чуда, когда целомудренность верной жены 
может вывести ее из любого затруднительного положе-
ния. Анасуя силой мысли превращает гостей в детей, пос-
ле чего исполняет их просьбу. Таким образом, целомуд-
рие само по себе служит защитой от недостойных посяга-
тельств, что является на данном этапе социального разви-
тия общепринятой правовой и религиозной нормой. 

Отметим, что повторная проверка уже доказанного це-
ломудрия Ситы после ее пленения демоном Раваной со сто-
роны ее мужа Рамы в индийском эпосе «Рамаяна» приво-
дит к наказанию самого Рамы — аватары бога Вишну, т. к. 
Ситу забирает к себе Мать-Земля. В данном случае сам Рама 
нарушает повторной проверкой правовые нормы, обяза-
тельные в социальных отношениях данного исторического 
периода. 

Мотив укрощения женщины и придания ей соответ-
ствующей социальной функции достаточно распростра-
нен. Он коснулся даже самостоятельной и неукротимой 
богини Кали и был необходим, чтобы не создавать ненуж-
ного прецедента женской социальной свободы и исклю-
чительности. Так, в одном из мифов говорится о том, как 
Кали и Шива состязались в танце: она бросает ему вызов, 
и они решают сравнить свои способности. В соревновании 
Шива побеждает или вследствие своей силы, т. к. его та-
нец угрожает Вселенной, или в другой версии благодаря 
трюкам, т. к. Кали должна повторять его движения, но не 
осмеливается проделать некоторые из них, носящие явно 
вызывающий сексуальный характер. Проделав такие дви-
жения, Кали как бы призывала Шиву к соитию. 

В социальной имперской структуре раннего типа лю-
бое неповиновение женщины мужчине могло расценивать-
ся как нарушение социальных норм. Так, в индийской ми-
фологии великая богиня Ганга в одной из версий хочет 
родить от бога Шивы сына, но Брахма говорит ей, что она 
недостойна. В гневе Ганга провозглашает, что заставит 
Шиву склонить перед собой голову. Затем, превратившись 
в небесную реку, она собиралась низвергнуться на землю 
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с такой силой, что кости Шивы переломались бы и смеша-
лись с ее водами. Далее следует пример разрешения кон-
фликта: Шива схватил реку и поместил ее в свои волосы, 
откуда она, ныне спокойная и животворящая, и нисходит 
на землю. Иными словами, мужчина в социальной струк-
туре имперского типа должен сделать жену частью себя, 
занять ее своими проблемами и делами. 

Однако в обществе государственного типа существу-
ет определенный феномен. За женщиной-богиней сохра-
няется роль воительницы, если она противостоит демо-
нам или явной несправедливости. Самый известный миф 
такого рода повествует о сражении Дурги (или просто 
богини Деви) с демоном-буйволом Махишей. Победить 
его не может никто, кроме женщины, т. к. ни богу (муж-
чине), ни животному не дано его убить. Богиня вступает с 
ним в борьбу, убивает двух его полководцев и, в конечном 
итоге, его самого. В ряде вариантов мифа боги-мужчины 
могут создать ее специально ради этой цели; в иных вер-
сиях она существует изначально, но в любом случае боги-
ню прославляют как вместилище общей божественной 
силы. Подобных мифов достаточно много, и ряд из них 
связан с проявлением женской ярости, которая, в конце 
концов, может сделать из женщины богиню, после того, 
как сожжет в ней все человеческое. Таким образом, в ми-
фологических системах, относящихся к государственно-
му периоду и зарождению империй, найден известный 
правовой компромисс. С одной стороны, женщина берет 
на себя социальную роль преданной жены, с другой — она 
может принимать на себя неженские социальные роли 
правительницы и воительницы в случае борьбы с врагом, 
покушающимся на закон, социальные структуры и жиз-
необеспечение общества, к которому она принадлежит. 

Отметим, что сама идея принятия женщиной на себя 
военной власти и воинской функции не исчезает оконча-
тельно ни из мифологической, ни из социальной среды. 
Хорошо известны такие знаменитые предводители пира-
тов, как Анна Бони и Мери Рид, которые уже при разви-
тых европейских империя* внушали долгое время ужас 
своим подчиненным и капитанам кораблей. Уже в XX в. 
прославилась пиратством госпожа Вонг. В русском фоль-
клоре до настоящего времени сохраняются «разбойни-
чьи» песни, где говорится о женщинах, которые, потеряв 
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суженного, из-за мести становятся предводителями раз-
бойничьих шаек. Одной из таких предводительниц явля-
ется Варвара Ленская, которая в сознании народа нахо-
дит полное одобрение. Следует упомянуть и героя войны 
1812 г. Надежду Дурову, которая, переодевшись в воен-
ное платье, воевала наравне с мужчинами и даже заслу-
жила офицерский чин и несколько наград. Поведение «ка-
валерист-девицы» не находило осуждения в обществе. 
Скорее, служило ярким примером патриотизма. 

Подтверждением нашего вывода о женских военно-
магических коллегиях в раннегосударственный и преды-
дущие исторические периоды является то, что военная 
функция великих богинь практически всегда соотносилась 
с женской любовной магией и являлась атрибутом богинь 
любви. 

Так, Афродита считалась не только богиней любви, но 
и войны, как сообщает Павсаний, архаическая статуя 
Афродиты изображает ее вооруженной. В одном из эпи-
зодов у Гомера Афродита внушает ужас, что не вяжется с 
представлением о прекрасной богине любви. 

Древнеегипетская богиня Нут, связанная с женской 
магией и культом мертвых, изображалась с луком и стре-
лами в руках. 

Воительницами считались богиня-мать в дравидийс-
кой Индии, китайская «царица неба», японская богиня 
солнца, богиня-мать доколумбовой Мезоамерики203. 

Богинями войны и любви считались Иштар — Астар-
та — Анат, имя которой зафиксировано в хурритских и 
угаритских текстах, Шаушка (имя которой связано со сло-
вом «оружие»)204. В Карфагене Астарта носила имя Та-
нит; ей, как и ее партнеру Балу, приносили в жертву де-
тей. Карфагенская Танйт — это западносемитская Анат, 
богиня войны и охоты, дева и в то же время супруга Бала. 

У кельтов тоже была богиня войны, отсюда символ 
Великобритании — вооруженная женщина. Кельтская 
богиня-мать носила имя Бригит; она представлялась в 
облике птицы, а также изображалась в виде женщины с 
копьем и диском. В ирландской мифологии Бригит (Brigit, 

203 Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 440. 
204 Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-

Шура, 1906. 
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Brighit) — богиня неба и хранительница очага. В христи-
анстве она канонизирована как Saint Briget и считается пат-
ронессой Ирландии. 

Вспомним скандинавскую Фрейю — богиню любви и 
Фригг — жену Одина, культ первой, как и культ Кибелы, 
носил эротический характер. Считалось, что Кибеле из-
вестна судьба всех людей, как и Фригг, она же покрови-
тельствовала прядению и ткачеству. Кибела считалась 
неутомимой охотницей. С именем Фрейи связано имя гал-
льской богини войны Fea. 

Культ Фрейи и Фригг, по-видимому, предполагал за-
нятие сейдом, а сейдовские бабы20^ считались весьма во-
инственными женщинами, и нелегко пришлось бы тому 
мужчине, кто вздумал бы потягаться с ними, особенно в 
то время, что ныне зовется Вальпургиевой ночью с 30 ап-
реля на 1 мая. 

В северной, нордической традиции известны две основ-
ные формы древней магической практики: galdr (гальд) и 
seidr (сейд). «Гальд — это магия заговоров, смесь поэзии и 
чародейства. Люди — во всяком случае, в период языче-
ства — терпимо относились к практикующим гальд, чего 
нельзя сказать о сейде, который являлся практикой одно-
временно и вторичной, и вызывающей неприятие многих. 
Действительно, сейду свойственна некая «аура» антисо-
циальности и порочности, чему можно предложить мно-
жество объяснений. Занятие сейдом ввергало того, кто его 
практиковал, в состояние временной слабости, что делало 
этот вид магии неприемлемым для воинов; и действитель-
но, заниматься сейдом было предоставлено женщинам. 
Позднее, с течением времени и соответственно обычаям, 
сформировалось мнение, согласно которому практика сей-
да стала считаться недостойной мужей... Сейд во многих 
отношениях сходен с шаманизмом, поскольку и тот, и дру-
гой подразумевают вхождение в состояние транса. С точ-
ки зрения воина, транс — состояние, малопригодное для 
мужчины, ибо делает его беззащитным перед лицом агрес-
сии. Пророческие сновидения — дело другое: даже воины 
время от времени должны спать. Однако подвергать себя 
опасности ради занятий магией? Это должно было казать-
ся воинам совершенно неприемлемым», — пишет Ф. Ас-

205 Старшая Эдда. Перебранка Локи, 22. 

4 4 0 



'rfj/ Родоплеменное общество... 

винн. Перечень описанных Тацитом племен охватывает 
пространство от фризов до данов, т. е. включает в себя пред-
ков народов, практиковавших сейд. Женщины этих наро-
дов, как их описывает Тацит, были замечательными вол-
шебницами и обладали великим могуществом: 

<<8. ...Германцы считают, что в женщинах есть не-
что священное и что им присущ пророческий дар, и 
они не оставляют подаваемые ими советы и не пре-
небрегают их прорицаниями »20ь. 

2 . 9 . Р О Л Ь образа змея при смене 
социально-культурных ролей 

женщин в мифах 
Отметим, что змея архетипически связывалась с зем-

лей, с которой соотносилась и богиня-мать, поэтому в наи-
более архаических мифах богиня-прародительница име-
ет змеиный облик. В частности, в таком облике она сохра-
нилась у майя, где верховная богиня представлялась в виде 
женщины со звериными лапами и змеей на голове207. Древ-
немексиканская богиня-мать Чуакоатль изображалась с 
ребенком на руках и считалась «женой змея»208. В ряде 
случаев такие богини изображались со змеями, как, на-
пример критские богини, этрусская Менрва и римская 
Минерва, греческая Афродита и Геката (см. ниже) и т. д. 

Позже, когда родоплеменные отношения стали заме-
няться (вытесняться) государственными или раннеклас-
совыми и вступили с ними в противоречие, символ змеи 
переходит к мужскому персонажу. 

Змей в период становления военной аристократии ста-
новится противником бога Громовника — покровителя 
военной аристократии'. Отсюда появляется и все много-
образие мифов о змееборчестве. При стабилизации госу-
дарственного правления и появления ранних форм монар-
хий змей становится одним из атрибутов царской власти, 
как, например, урей египетских фараонов или дракон ки-

20'' Тацит. О происхождении германцев / /Тацит. Собр.соч.: В 2 т. 
Т. 1.Л., 1969. 

207 Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 520. 
2,)S Danzel T.W. Handbuch der priikolumbischen Kulturen in 

Latinamerika. Hamburg, 1937. P. 29. 
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тайских императоров. Дракон в Китае связывался с импе-
ратором, являлся его эмблемой, а также обозначал вер-
ховного мужчину в ритуалах. 

Обратимся к образу одной из древнеегипетских бо-
гинь — создательниц мира — Нейт, образ которой имеет 
как ряд отличительных, так и типологических особеннос-
тей. При этом отметим, что ее культ при развитии Древ-
неегипетского государства был вытеснен культом солнеч-
ного бога Ра. 

Рождение Ра знаменовало собой начало гражданско-
го года. В мифе, посвященном богине, мы имеем, во-пер-
вых, древний зооморфный образ Нейт как коровы, а во-
вторых, в мифе появляется мотив змея и смерти бога Ра, 
связанного с плодородием. Само сезонное убийство Ра 
богиня передает змею — своему сыну, однако сам прин-
цип сезонного убийства бога плодородия по желанию или 
от рук богини не изменяется. Впоследствии культ богини 
повсеместно был вытеснен культом бога Ра и некоторых 
иных мужских персонажей. 

Мифы творения мира отражают господствующие в 
обществе социальные отношения и являются их отраже-
нием. При этом динамика изменения таких представле-
ний является показателем детерминирующего влияния 
социальных факторов на культурные и кросскультурные 
процессы. В данной части рассматриваются представле-
ния о создании и обустройстве мира на примере мифоло-
гических систем, существовавших в государственный пе-
риод. В данном случае мы можем проследить динамику 
развития данных представлений и попытаться выявить их 
общую функциональную детерминанту при переходе от 
мировоззренческих представлений родового строя к ран-
негосударственному. 

Важная для нашего исследования мифологема связа-
на с древнейшими сказаниями пеласгов, имевших ранне-
государственный строй209. 

Отметим, что ряд исследователей называет этот миф 
орфическим, т. к. в трудах Аполлония Родосского гово-
рится, что он получен из уст Орфея и имеет ряд совпаде-
ний с орфической космогонией. Рассмотрим содержание 
мифа: 

209 Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 2000. С. 37-38. 
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«Вначале Эврннома, богиня всего сущего, восстала 
обнаженной из Хаоса и обнаружила, w/o ^zi на что 
опереться. Поэтому она отделила небо от моря и 
начала свой одинокий танец над его волнами». 
Укажем на важный момент, отмеченный в мифе. Он 

состоит в том, что танец был религиозным ритуалом, а в 
данном мифе инициирует порождение мира — богиня 
Эвринома начала творение с танца. Для нас данное обсто-
ятельство важно еще и потому, что с древнейших времен 
сохранялся язык жеста для коммуникаций в социальной 
среде и между людьми и богами. Священность этого язы-
ка жеста и танца может указывать на его «первород-
ность», и поэтому «священность» относительно фонети-
ческой речи, тем более в зоопсихологии хорошо известны 
различные типы языков жеста и «танца» как комплекса 
ритуальных движений в животной среде. 

В упомянутой работе А. Наговицына по мифологии и 
религии этрусков, одним из возможных предков которых 
являлись пеласгийские племена, описано, что танец у эт-
русков служил инструментом борьбы со смертью и бо-
лезнью. Так, во время эпидемии чумы в Риме этруски смог-
ли остановить ее с помощью магического танца. Древней-
шие жреческие коллегии Рима использовали танцы в сво-
ей сакральной деятельности. Имеется сообщение о том, 
что в Малой Азии возле танцующих стояли старики с лу-
ками, готовые покарать тех, кто допустит ошибку210. По 
староиндийскому поверью, танец без предварительной 
молитвы считался вульгарным211. До сих пор в Индии со-
хранились традиции храмового танца, направленного на 
воссоздание и возрождение жизни и природы. 

В Древней Греции одна из древнейших богинь-мате-
рей — Артемида, по выражению Гомера «шумливая», 
считалась заядлой плясуньей. Греческая поговорка гла-
сит: «Где только не танцевала Артемида»111. Она час-
то изображалась танцующей или в сопровождении танцу-
ющих. Танцы были обязательны и в культе Кибелы. 

2,0 Sachs С. World history of dance. N.Y., 1937. P. 219. 
211 Ibid. P. 223. 
212 Nilsson M.R. The Minoan-Mycenaen religion and its survival in 

Greek religion, L., 1927. P. 433. 
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Вернемся к пеласгийскому мифу для рассмотрения 
последующих этапов творения у пеласгов и его аналогов в 
иных мифологических системах. 

«В своем танце она продвигалась к югу, и за ее спи-
ной возникал ветер, который ей показался вполне 
пригодным, чтобы начать творение. Обернувшись, 
она поймала этот северный ветер, сжала его в своих 
ладонях — и перед ее глазами предстал великий змей 
Офион. Чтобы согреться, Эвринома плясала все не-
истовей, пока не пробудилось в Офионе желание, и 
он обвил ее божественные чресла, чтобы обладать 
ею. Вот почему северный ветер, который также зо-
вется Бореем, оплодотворяет: вот почему кобылы, 
поворачиваясь задом к этому ветру, рождают же-
ребят без помощи жеребца. Таким же способом и 
Эвринома зачала дитя. 

Затем превратилась она в голубку у села, подобно 
наседке у на волны и по прошествии положенного вре-
мени снесла Мировое яйцо. По ее просьбе Офион обер-
нулся семь раз вокруг этого яйца и высиживал его до 
?пех пору пока оно не раскололось надвое. И появи-
лось из него все то у что только существует на све-
те: солнцеу лунау планеты, звезды, земля и ее горы, 
реки, деревья, травы и живые существа. 

Эвринома и.Офион обосновались на Олимпе, но он 
обидел ее, объявив себя творцом Вселенной. За это 
она ударила его пяткой по голове, выбила ему все 
зубы и изгнала в мрачные подземные пещеры. 

После этого богиня создала семь планетарных сил, 
поставив во главе каждой титаниду и титана». 
Отметим, что данная мифологема находит неожидан-

ный резонанс в изобразительном ряде этрусской культу-
ры, где богиня-мать Туран, соотносимая с греческой Аф-
родитой, изображена на зеркале (зеркале из Принесте 
(G.K.V, 12)), обвитой змеей и с голубкой в руке, что пол-
ностью совпадает с текстом приведенного мифа. Боже-
ственность Туран подчеркнута тем, что за ее спиной изоб-
ражены две пары крыльев. Кроме того, данная богиня ча-
сто изображается в сценах, связанных с возрождением 
души человека. 
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Атрибутами греческой Афины также являются змея и 
птица. Они же присутствуют и на изображениях древне-
критской богини, имя которой не известно. Связь Афины с 
богинями-прародительницами мира подчеркивается тем, 
что в мифе об Афине участвует дерево, которое она поса-
дила на Акрополе, и этим установила здесь свое господ-
ство. Мы полагаем, что олива, посаженная Афиной, — не-
кий аналог Мирового древа, дерева дающего благо, как и 
дерево благ земных в вышеприведенном хеттском мифе о 
Телепинусе. Кроме того, космогонизм Афины следует из 
того, что она считалась матерью Феба, т. е. солнца. В ран-
них верованиях Афина имеет одно из прозвищ — Kranaos; 
видимо, это потому, что великая богиня была женой бога, 
одним из имен которого было Kronos — царь богов в доо-
лимпийском пантеоне. В таком случае Афина — царица 
богов. 

В связи с содержанием данного мифа следует упомя-
нуть хеттский миф о змее Хедамму и великой богине Ас-
тарте. По тексту мифа богиня соблазняет змея своим об-
наженным телом, а затем они удаляются вместе, и змея 
больше никто не видит. В некоторых вариантах мифа ска-
зано, что семя Хедамму попало в Иштар, и она зачала и 
родила змей. 

«...Вниз к морю пошла Иштар, и видит она Хедамму, 
он в волнах глубоких плавал. Но Хедамму голову под-
пял и стал смотреть на Иштар. А Иштар обнажен-
ное тело обратила навстречу Хедамму... И больше 
Хедамму не пьет, и больше Хедамму не ест... О том 
рассказали Энлилю, что все удалось Иштар, что пос-
ле встречи с богиней Хедамму не пьет и не ест...» 

Возможно, в несохранившихся частях текста речь так-
же идет о пляске богини перед змеем, потому что в дру-
гом хеттском мифе об Улликумми Иштар именно пляс-
кой стремится воздействовать на чудовище. 

Характерно, что и в хеттском, и в пеласгийском мифах 
присутствуют одновременно три мотива: 

1. мотив моря; 
2. мотив великого змея и его конфликт с богиней; 
3. сексуальный мотив между змеем и богиней. 
Вполне вероятно, что в хеттском варианте мифа мы 

имеем отголоски того же мифа сотворения, только со вре-
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менем переосмысленного и переработанного, т. к. после 
уничтожения или исчезновения змея мир обновляется, как 
бы перерождается вновь после гибели. 

Связь женщины и змеи прослеживается и в русском 
фольклоре. Так, герой одноименной былины — Вольга, 
родился от связи княгини и змея, при этом его рождение 
сопровождалось многими космогоническими явлениями: 
затмениями, колыханием земли и т. д. По устному сооб-
щению А.Н. Рыбина (Нижний Новгород, 2002 г.), в Ниже-
городской области сохранились любовные заговоры — 
присухи, связанные со змеей. В одном случае живой змее 
протыкают глаза иголкой с ниткой и говорят, что, как со-
хнет голова змеи, так должен сохнуть по такой-то имя-
рек. Или завороженной «как палка » змеей стреляют с той 
же целью из лука. Такой «палкой » женщины выкапывают 
некоторые волшебные травы. Кроме того, змея использу-
ется в обряде, предшествующем первым месячным, когда 
девушка скармливает ей специальную жабу, которая по-
могает пройти посвящение воды, «чтобы не утонуть». 
Отметим, что вода повсеместно рассматривалась как чис-
то женская стихия. Все эти моменты указывают на суще-
ствование на Руси женских инициаций, связанных со 
змеей, а также связи змеи и любовной женской магии. 

Представляется крайне интересным, что мотив борь-
бы женского персонажа посредством магии с всепожира-
ющим змеем сохранился в русском и славянском фольк-
лоре до настоящего времени213. 

Нижеприведенный текст был записан А.Н. Ивановым 
25 января 1988 г. в поселке Кумекая Долина Левокумс-
кого р-на Ставропольского края от Марии Кондратьевны 
Елесетюковой (1934 г. р.) и Анны Илларионовны Рамзае-
вой (1935 г. р.). 

Особенность текста состоит в том, что под женским пер-
сонажем понимается Орлица, которая защищает свое гнез-
до и детей, т. е. выполняет основные женские функции, при 
этом способ борьбы со всепожирающим противником но-
сит явно магический характер: «Как и билася Орлиха об 
сыру землю, заклинала же Орлиха все невзгодушку ». Соот-
несение женского персонажа с Орлихой указывает на ее 

2,3 Набоко М.В. Сказание о Вавилоне и новая запись эпической 
песни о Змее Тугарине// Живая старина. №4. 1994. С. 9 -10 . 
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мифологический и даже божественный характер, позволя-
ющий через зооморфный образ великой богини, а символ 
орла у индоевропейцев всегда соотносился с высшими бо-
жественными силами, явным образом не вводить в христи-
анскую традицию единобожия образ богини-матери, как 
защитницы и спасительницы народа. Приведем сам текст 
песни для возможности его сравнения с приведенным в тре-
тьей части нашего исследования мифом о змее Хедамму. 

Во Вилоне, Вилоне славном городе. 
Урожался, собака, Змей Тугаринин. 
Об двенадцати же голов да об семь хоботах. 
Обвивал Змей Тугарин весь Вилон-город. 
Обкладал свои главы да над воротцами. 
Нападал Змей Тугарин на старших-больших. 
На старших-больших Змей Тугарин, на князей-бояр. 
Поедал он, Змей Тугарин, всех князей-бояр. 
До рогатый скот Змей Тугарин, до курей-гусей. 
Поедал Змей Тугарин всех курей-гусей. 
Сподымалася невзгодушка со синя моря. 
Затопила же невзгодушка все желты пески. 
Потопила же невзгодушка все желты пески, 
Поваляла же невзгодушка все сыры дубы. 
Разорила же невзгодушка теплу гнездушку. 
Теплу гнездушку невзгодушка, все орлиную. 
Затопила же невзгодушка всех орляточкых. 
Всех орляточкых невзгодушка, дитеняточкых. 
Прилетела она, Орлиха, ко теплу гнезду. 
Ее теплая-то гнездышка разоренная. 
Ее мелкие орлятушки потопленаи! 
Залетала же Орлиха высоко-далеко. 
Как и билася Орлйха об сыру землю. 
Заклинала же Орлиха все невзгодушку. 
Все невзгодушку, Орлиха, — Змея Тугарина! 

Отметим некоторые особенности данного стиха. Во-
первых, сам Змей Тугарин «зародился» в самом городе 
Вилоне, иными словами, с ним генетически связан. То, что 
Змей обкладывает свои главы над воротами города, т. е. 
над сакральным местом связи сакрального пространства 
города с внешним миром, также говорит об определенной 
идентификации города Вилона (Вавилона) и самого змея. 
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Учитывая то обстоятельство, что данный стих быто-
вал в христианской среде, следует отметить, что в Откро-
вении святого Иоанна (гл. 14, 8-10) говорится: 

«8. И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал Ва-
вилон, город великий, потому что он яростным ви-
ном блуда своего напоил все народы. 

9. И третий Ангел последовал за ними, говоря гром-
ким голосом: кто поклоняется Зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое и руку свою, 

10. Тот будет пить вино ярости божией...» 
Иными словами, соотнесение Вилона (Вавилона) и 

Змея Тугарина между собой и наказание города тем же 
змеем было вполне мотивированно с точки зрения хрис-
тианской идеологии. Однако образ сырого дуба и Орли-
цы в народном мировоззрении соотносился с небесным 
миром. Невзгодушка, представляемая как вселенский 
потоп, стремящийся уничтожить не только земной мир 
«потопила же невзгодушка все желты пески», но и мир 
небесный, в образе орлиного гнезда, самих орлят и сырых 
дубов. Орлица, как зооморфный образ великой матери, 
выступает в данном случае как спасительница не просто 
рода людского, а всего мироздания. Интересен магичес-
кий прием такого спасения. Рассмотрим его подробней: 
«Залетала же Орлиха высоко-далеко ». Речь идет о выхо-
де Орлихи в иное пространство, не соотносимое с реаль-
ной землей. Здесь варьируется принцип Архимеда: «Дай-
те мне точку опоры, и я переверну Землю». Такое удале-
ние указывает и на возможность использования Орлихой 
высших иномирных сил. 

Далее по тексту: «Как и билася Орлиха об сыру зем-
лю». Отметим, что хмагия ударения героя об сыру землю в 
русском фольклоре связывается с принципом оборотни-
чества героя. В сказках герой или героиня после удара о 
сырую землю становятся такими красавцами «что ни в 
сказке сказать, ни пером описать ». С ударом о землю так-
же связано превращение в тех или иных животных в ска-
зочной традиции. Однако по тексту стиха Орлиха ни в 
кого не превращается, но принцип изменения имеет мес-
то, т. к. должна измениться сама ситуация гибели мира от 
Змея Тугарина и вызванного им потопа — «невзгодуш-
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ки >>. В таком контексте удар Орлихи о землю может вос-
приниматься как аллегория битвы неба и хтонических зем-
ных сил. Сам удар сопровождается магическим приемом: 
«Заклинала же Орлиха все невзгодушку. Все невзгодуш-
ку, Орлиха, — Змея Тугарина!». 

Рассмотрим преображение мотира порождающей и 
убивающей богини, связанной со змеиной символикой в 
русской фольклорной традиции. Отголоски мифа нахо-
дим в былине о Михайло Потыке. Речь идет не о традици-
онном мифе змееборства, а именно о хтонической змее, 
обитающей в подземном мире, которая, с одной стороны, 
приходит пожрать'тело Потыковой жены, с другой — вла-
деет живой водой и первородным жизненным принципом 
(в ряде случаев эту функцию выполняет ворон, т. е. воро-
ниха). 

Во всех случаях белый персонаж — герой, «шантажи-
рует» черный персонаж, связанный с культом Матери-
Сырой Земли, через потомство: подавят, мол, змеенышей 
или воронят-детушек. Земля, поглощая мертвую плоть, 
как и ворон — падаль, как и змея, вынуждена возвернуть 
ее в новом виде. 

А молится змея тут, поклоняется: 
«Молодой Михайло Потык сын Иванович! 
Не бей больше змеи, не кровавь меня, 
Принесу я те живу воду в три часу» 
Как отпускал Михайло сын Иванов был, 
Как'эту змею он поганую, 
Как взял в заклад себи змеенышов, 
Не пустил их со змеей со поганою. 
Полетела та змея по подземелью, 
Принесла она живу воду в три часу... »2 Н 

Поэт В.А. Жуковский, воспитатель и учитель будуще-
го императора Александра II, основываясь на древних 
сказках и преданиях, переложил данную мифологему в 
стихи. При этом уже происходит замена женского персо-
нажа на мужской, хотя и остается мотив шантажа через 
детей и семейную привязанность, более свойственную 
богиням-матерям. Мы приводим именно поэтический ва-

214 Былины. Л.: Лениздат, 1984. С. 228 и сл. 

29 Древние цивилизации 
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риант мифологемы, а не его многочисленные фольклор-
ные прототипы, как наиболее понятный и обобщенный, 
тем более и то, и другое относится к одной культурной 
традиции: 

А между тем, недвижим, бездыханен, 
Облитый кровью, на поле широком 
Лежал Иван-царевич. Так прошел 
Весь день; уже склоняться начинало 
На запад солнце; поле было пусто; 
И уж над мертвым с черным вороненком 
Носился, каркая и распустивши 
Широко крылья, хищный ворон. Вдруг, 
Откуда ни возьмись, явился Серый 
Волк: он, беду великую почуяв, 
На помощь подоспел; еще б минута, 
И было б поздно. Угадав, какой 
Был умысел у ворона... 

Кстати, умысел был вполне очевидный — выесть очи, 
что непосредственно связаны с душой, и таким образом, 
унести душу в Навь. В рассматриваемой ниже мифологе-
ме о сестрице Аленушке и братце Иванушке лютая змея 
высосала очи у сестрицы, полонив ее душу (см. ниже). 

. . . он дал 
Ему на мертвое спуститься тело; 
И только тот спустился, разом цап 
Его за хвост; закаркал старый ворон. 
«Пусти меня на волю, Серый Волк», — 
Кричал он. «Не пущу, — тот отвечал, — 
Пока не принесет твой вороненок 
Живой и мертвой мне воды!» И ворон 
Велел лететь скорее вороненку 
За мертвою и за живой водою. 
Сын полетел, а Серый Волк, отца 
Порядком скомкав, с ним весьма учтиво 
Стал разговаривать, и старый ворон 
Довольно мог ему порассказать 
О том, что он видал в свой долгий век 
Меж птиц и меж людей. И слушал 
Его с большим вниманьем Серый Волк 
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И мудрости его необычайной 
Дивился...215 

В былине о Добрыне также обнаруживаем древней-
ший сюжет о противоборстве, но и определенном един-
стве черного и белого начал, выразившийся в вызволении 
из змиева плена людей через победу белого героя над хто-
ническим персонажем. 

В данном случае представлен мотив борьбы социаль-
но-государственного «княжего человека» Добрыни и 
Змея, связанного с горами, пещерами, землей. Отметим, 
что исторический Доорыня был известен как креститель 
Новгорода и иных мест по воле Владимира. Фактически 
он боролся с родовыми культами, связанными с родовой 
землей в пользу государственной социальной религии — 
христианства. Все не христианское в православии соотно-
сится с Сатаной, одним из проявлений которого в поуче-
ниях против язычества называется «зверь лютый», или 
«змей». Поэтому сюжет, связанный с циклом былин о 
Добрыне, возможно, следует связать с темой борьбы со-
циально-государственного и родоплеменного строя, вы-
разившегося в том числе в борьбе христианства против 
славянского язычества. 

Данный мотив может иметь и более глубокий подтекст. 
Люди, находясь в плену, как бы пребывают вне жизни и 
получают ее вновь. Соответственно, выручается и герои-
ня — Забавушка Путятична. Можно сделать вполне за-
кономерное предположение, что содержание былины свя-
зано с идеей посмертной реинкарнации души (или ее спа-
сением в христианстве), выхода ее из хтонического мира, 
т. к. змиев плен и нахождение в его пещере может расце-
ниваться как символическое умирание, а победа «белого 
героя » над змеем, как победа над самой Смертью. 

В данном случае для нас представляется важным то 
обстоятельство, что если наша гипотеза верна, то возрож-
дение души в славянской традиции связано с женским пер-
сонажем, как и в приведенной в исследовании этрусской и 
иных мифологемах. При этом отметим, что само слово 
«душа» в русском языке имеет женский род. 

215 Жуковский В. А. Сочинения. М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1954. С. 193 и сл. 
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Брал-то ю за ручушки за белый, 
Да за ней брал за перстни за злаченый, 
Да повел-то ю из нор он змеиныих. 
Говорил Добрыня таковы слова: 
Ай же полона да вы ресейскии! 
Выходите-тко со нор вы со змеиныих, 
Ай сту пайте-тко да по своим местам, 
По своим местам да по своим домам. 
Как пошли-то полона эты расейскии 
Ай сотых со норда й со змеиныих...21'' 

Символика рассмотренных текстов восходит уже не 
просто к космогонической битве Черного и Белого богов, 
а к слиянию и разделению женского и мужского начал, 
порождающих жизнь и сам Мир на всех его уровнях. 

И ворон, и змея — есть представители хтонического 
мира, первичного по отношению к остальным, причем 
змея ползает и ходит (змеенышу отдавили лапу), а также 
может летать. Иными словами, хтонический мир представ-
лен в трех ипостасях и связан с тремя космическими сфе-
рами: подземной (ползание), земной (хождение), небес-
ной (полет). 

Женский змееборческий мотив в мифах, как антицарс-
кий, где под царем понимается временный сезонный или 
циклический жених великой богини, указывает на то, что 
переход власти от родовых структур к раннегосударствен-
ной в ряде случаев не был безболезненным, а носил затяж-
ной и переменчивый характер. Также следует отметить, что 
в первой главе данного исследования уже рассматривались 
древнейшие варианты принесения в жертву царя для воз-
рождения сущности природы и Космоса, являющихся фун-
кциональными атрибутами великой богини-матери. 

Следует указать на достаточно существенную особен-
ность змееборческого мотива. В ряде случаев, когда ост-
рота социальной борьбы отступает на второй план, змее-
борцем опять становится женщина. Характерным приме-
ром такой обратной трансформации являются русские 
духовные стихи о Егории Храбром (Георгии Победонос-
це). В статье Т.Б. Хлыбовой «Образ змееборца в духов-
ных стихах о Егории Храбром » читаем следующее: «В бе-

216 Былины. М.: Современник, 1991. С. 258 и сл. 
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лорусских стихах описание расправы над змеем выглядит 
более детальным и полным... Это закономерно: здесь змей — 
символ язычества; его уничтожение — центральная идея, 
а соответствующий мотив — кульминация стиха. В рус-
ских стихах расправа переносится: Егорий не убивает, а 
лишь усмиряет змея, лишает его власти и силы. 

Центральными в русской версии становятся обвязы-
вание змея поясом и передача его во власть царевны, ко-
торая должна вести его в город и заставить их бросить 
«веру латынскую, басурманскую», вернуться к «истин-
ной христианской»217. 

Иными словами, женщина функционально организо-
вывает социальное пространство. Ее противник змей прак-
тически соотнесен с городом и царством: как он устрашен 
и покорен, так и сам город должен быть устрашен посред-
ством уже самого змея. Таким образом, город и его царь, 
как и в наиболее архаических мифах, выступают против-
никами великой богини или заменяющей ее царевны. При 
этом ее победа достигается через змееборческий мотив. 

Автор указывает, что мотив змееборчества женского 
персонажа при этом не исчезает: «В ряде текстов царевна 
превращается в змееборицу: именно она осуществляет 
окончательную расправу над змеем: «Повела змея на гору 
каменную, поставила змея на камни, проклинать стала 
змея с каменем» 218, «стегнула змея она да поясом, а рас-
сыпалась змея желтым песком»219. 

Далее автор указывает на роль самого изначального 
змееборца святого Георгия: «Соответственно, и Егорий 
перестает выполнять функцию «классического» змеебор-
ца, чаще всего он усмиряет змея словом и передает его во 
власть царевны, которой в доброй половине текстов препо-
ручаются и задачи физической расправы со змеем. В боль-
шей степени Егорий напоминает чудесного помощника: он 
помогает царевне справиться со змеем. В белорусской же 
версии Юрий-змееоорец, побеждающий силой оружия 
змея-язычество и спасающий девицу от смерти». 

217 Хлыбова Т.Б. Образ змееборца в духовных стихах о Егории 
Храбром / / Сб. Художественный мир традиционной 
культуры. М., 2001. С. 68-76. 

21Н Бессонов. № 120. 
2,,) Ончуков. №3. 
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На данном примере хорошо видно, что идея мужчи-
ны-змееборца становится актуальной только во время се-
рьезных социальных преобразований, будь это борьба 
царской власти с властью локальной-родовой или борьба 
института церкви против язычества, также связанного с 
родовыми традициями. 

В связи с данной проблемой и для подтверждения на-
шего тезиса обратимся к другому региону и другому исто-
рическому периоду. Для этого рассмотрим некоторые осо-
бенности культа этрусско-римской богини Уни/Юноны. 

В Риме Юнона/Уни имела обряд кормления девушка-
ми змеи, от которой зависело плодородие года. О древ-
нейшей связи богини-матери и змея/змеи мы уже говори-
ли ранее. Сама мифологема связывалась с сезонным воз-
рождением и умиранием природы, а также с женскими 
жреческими посвящениями и культом брака и любви. 

Еще у италиков в честь Юноны/Уни существовал обы-
чай: в Ланувии, при обряде инициаций, в пещеру вводили 
девушек, которым предстояло накормить змею, посвя-
щенную Юноне. Кормление проводилось для проверки 
девственности испытуемой: поглощение змеей предлага-
емой еды доказывало невинность девушки220. Отметим, 
что принятие змеей корма символизировало оплодотво-
рение девушки и должно было оказать магическое влия-
ние на урожай и общее изобилие. Проведение подобных 
обрядов указывает на древнейшее хтоническое происхож-
дение культа богини, что подтверждает выдвинутые нами 
гипотезы. 

Хтоничность Уни подтверждается еще и тем, что ей 
посвящались хтонические животные — козы. 

Связь Уни со змеями имеет много параллелей среди 
культов различных материнских божеств и божеств пло-
дородия, имеющих хтонический характер. Так, изобра-
жения женщин-богинь со змеями в руках известны на 
Крите. Часть пеласгов одно время жила на острове Крит, 
возможно они перенесли культ Уни в Италию. Это указы-
вает на определенную близость верований этрусков и древ-
нейшего населения Крита, черты такого родства мы встре-
чали и ранее. Кроме того, по характеру культа считается, 
что Уни имеет восточное происхождение. 

220 Propert.IV, 8, 3 -14 . 
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Характерно, что у скифов и славян связь женщин и 
змей также носила культовый сакральный характер. Упо-
мянем легенду о происхождении скифов от полуженщи-
ны-полузмеи, рассказанную Геродотом. Повсеместный 
культ змей у славян был связан с плодородием. Кроме 
этого, одним из основных оберегор у русских вплоть до 
XIX в. были медальоны-«змеевики», на которых часто 
изображались змеи и женщины. 

Само наличие подобных мифов указывает на некий 
змееборческий цикл мифов, где борцом со змеем пред-
стает великая богиня. Змей в мифах, особенно в пелас-
гийском мифе, — явное олицетворение мужского начала. 
Сам сюжет восходит к ранее разобранному сюжету о сак-
ральном браке богини и представителя родовой земли — 
бога или царя. Со временем при разделении принципа един-
ства мироздания на принципы бинарных оппозиций и про-
тивопоставлений типа небо-земля, символ змеи отошел к 
мужскому персонажу в мифологии, который и олицетво-
рял родовую землю. Конфликт богини со змеем — это 
конфликт древней матриархальной мировоззренческой 
структуры, где богиня олицетворяет все мироздание, и 
новой патриархальной, где родовая земля соотносится в 
ряде случаев с ведущей мужской социально-культурной 
позицией. Во второй главе нашего исследования мы ука-
зывали на аналогичный конфликт, но уже между пред-
ставителями родовой предгосударственной власти и ро-
довой системой правления, выразившийся во всеобщем 
индоевропейском мотиве битвы бога Громовника и Змея. 

Мы полагаем, что представления о Протоматерии как 
порождающей стихии,' видимо, связаны с женским мен-
струальным циклом. Женщины в это время имеют повы-
шенную возбудимость, которая могла соотноситься с ри-
туальным безумием женских или женоподобных хтони-
ческих богов плодородия, например богини Мании и Дио-
ниса. Сама кровь, выходящая при менструальном цикле, 
возможно, рассматривалась как отражение порождающе-
го Протоокеана, с ней могли соотноситься обязательные 
кровавые жертвы этим богам и богиням. 

Все народы знали, что при рождении ребенка проис-
ходит кровотечение. Поэтому в их представлениях с кро-
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вотечением могло ассоциироваться вообще любое рож-
дение. Мы полагаем, что рассуждения жрецов могли про-
текать следующим образом: если при порождении жизни 
исходит кровь, то существует необходимость пополне-
ния ее запасов, чтобы не прекратилась жизнь на земле. 
Вследствие этого культ богов первого уровня нижнего 
мира, которые были связаны с плодородной силой земли, 
носил у ряда народов древности достаточно кровавый ха-
рактер и связывался с культом богинь-матерей. 

При рассмотрении древнейших космогонических сис-
тем, в частности хеттской и хурритской, было выявлено, 
что магические действия, вопреки существующим пред-
ставлениям, указывают на известный монизм в мировоз-
зрении. Иными словами, само мировоззрение народов, 
применяющих магические действия, отчасти монистичес-
кое. Так, многочисленные боги хеттов были своеобраз-
ным проявлением определенных мировых сил, хотя и 
были персонифицированы. Отметим одно важное обсто-
ятельство, присутствующее в древнем мировоззрении и в 
хеттском в частности. 

В отличие от мышления народов, принявших христиан-
ство, ислам, буддизм, зороастризм, конфуцианство, отча-
сти иудаизм, митраизм, манихейство и т. д., и в силу этого 
обстоятельства поменявших мировоззренческую картину 
мира и преобладающий тип мышления на религиозный, хет-
ты сохранили мифологический тип мышления. Мифологи-
ческий тип мышления, например, у хеттов проявляется в 
том, что над богами стоит некая мировая сила — закон, 
связанный с понятием чистоты и нечистоты. В силу этого 
закона боги не являются всемогущими, они, так же как и 
люди, подчинены этому закону. Боги могут только помочь 
или повредить в некоторых делах, и на них можно оказы-
вать определенные магические воздействия. Иными сло-
вами, они являются только частью Мира, понимаемого 
хеттами, не только как физический, но и как трансцен-
дентальный мир. В таком понимании мира практически 
нет места чуду как некоему нарушению законов природы 
и космоса. 

При религиозном мышлении, напротив, Бог рассмат-
ривается как некая всемогущая и всеведущая монисти-
ческая субстанция, а законы мира ему подвластны. Уче-
ние Бога в этом случае понимается как набор определен-
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ных нравственных и моральных законов и запретов: Ко-
ран, учение Христа, учение Заратуштры, буддийское мо-
ральное учение, заповеди Моисея и т. д. В то же время 
возникает идея непознанности мира как творения Бога в 
христианстве, или запрет на изображение живых существ 
в исламе и иудаизме. Иными словами, мифологическое 
мировоззрение и мышление оказывается в определенном 
смысле более развитым, чем мышление религиозное и ему 
также бывает свойственен монизм. 

2.10. Мировое древо 
Рассмотрев социально-культурные роли на различных 

этапах развития мифологем о создании мира в обществе 
родоплеменного типа, расставим эти роли в самой карти-
не мира, отражающей определенные социальные струк-
туры и отношения при развитии социо-культурного про-
цесса. Перейдем к рассмотрению социально-культурных 
ролей в ранних мифологических системах, несущих в себе 
значительные элементы шаманских представлений. В дан-
ном случае роль женских божеств при переходе к более 
развитым космогоническим системам может быть пред-
ставлена в динамике. Также возможно выявить их посто-
янные и временные доминанты. Одной из первых систем 
мироустройства, существовавшей в той или иной форме 
практически у всех народов, являлось Мировое древо, свя-
зывающее миры. 

Рассмотрим крайне важный для нашего исследования 
вопрос об отношении представлений о Мировом древе со 
сложившейся социальной структурой общества и роли 
женщины в нем. Как говорилось ранее, ведущая или наи-
более значительная роль женщины в обществе связыва-
лась с родоплеменными отношениями в догосударствен-
ный период или играла значительную роль в том случае, 
когда сама социальная структура государства была про-
низана этими родоплеменными отношениями, что хоро-
шо заметно и в современном мире. 

Идея Мирового древа оказалась устойчивой и сохра-
нялась долгое время в государственный период развития 
общества. 

Так, римский поэт Вергилий в одной из поэм расска-
зал о Мировом древе ясене «Мелиа» у древних греков. 
Его ветви простираются по всему воздушному простран-
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ству, а корни доходят до мрачного Тартара. По представ-
лениям древних египтян, ось земли — это гигантское зо-
лотое Мировое древо. Вершиной оно упирается в небо, на 
ветках растут драгоценные камни и живет небесная боги-
ня Нут. Мировым древом китайцев является колоссаль-
ная шелковица фусан неохватной ширины, которая взды-
мается вверх из бурлящего моря на востоке, в Долине све-
та. На макушке ее сидит чудесный нефритовый петух и 
возвещает своим криком начало дня, а следом за ним на-
чинает кричать золотой петух на персиковом дереве; от 
его крика разбегаются злые духи и привидения. Вслед за 
золотым петухом начинают кричать каменные петухи зна-
менитых гор и потоков, а потом и все петухи Поднебес-
ной. После этого начинается прилив и поднимается в небо 
солнце. Американские майя и ацтеки также помещали в 
центре мироздания Первое древо мира. Например, ацте-
ки считали, что в Тамоанчане росло дерево, покрытое цве-
тами и всеми видами фруктов. Нельзя было ни обламы-
вать ветви этого дерева, ни срывать его плоды; однако 
ослушавшегося ждали любовь и плодовитость. Это Ми-
ровое древо росло через все небесные уровни, а верхняя 
его часть находилась в Тамоанчане. У славян также име-
лось представление о Мировом древе. Дуб как Мировое 
древо прямо выступает в одной из старинных рукописей: 

«Вопрос: Скажи мне, что держит землю? Ответ: 
Вода высока. — Да что держит камень? — четыре 
золотые кита. —Да что держит золотых китов? — 
Река огненная. — Да что держит тот огонь? — 
...Дуб железный, еже есть первопосажден от всего 
же, корение на силе божьей стоит»221. 
Ель или сосна также выступают Мировым древом в 

славянском фольклоре. 
Кратко рассмотрим примеры отношения к дереву как 

символу Мирового древа в некоторых социальных систе-
мах. Так, например, корейцы в некоторых деревьях виде-
ли духов-предков. В том случае, если ребенок забирался 
на дерево и падал с него, то мать говорила, что его наказал 
дух дерева. Некоторые семьи «усыновляли» отдельные 

221 Щапов А.П. Исторические очерки миросозерцания и 
суеверия / / Сочинения Щапова А.П. СПб., 1906. Т. 1. С. 105. 
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деревья в священной роще. Если ребенок заболевал, мать 
отрывала лоскуток от его одежды и вместе с дарами несла 
его к дереву. Там она просила духов болезни остаться в 
лоскутке, а ее ребенка пощадить. Со священными деревь-
ями были связаны и разные легенды. В одной из них гово-
рилось, что ребенок забрался на дерево, зажег огонь на 
своей руке и попросил дерево воскресить его умершую 
мать. Дерево выполнило просьбу мальчика, и его мать вос-
кресла. 

Корейцы считали также, что на большое дерево, нахо-
дящееся у восточной стороны горы Чхоньак, своеобраз-
ный символ Мирового древа, по лунному календарю спус-
кался Кук-сасин, дух-покровитель государства. В это вре-
мя шаманки обязательно совершали обряды и приносили 
жертвы духу дерева. 

Практически аналогичное отношение к деревьям за-
фиксировано и у славян. Например, обычай, сохранивший-
ся до наших дней, вешать на некоторые деревья цветные 
тряпочки или иные подарки в качестве просьбы об исце-
лении или удаче. 

У многих народов, в том числе славян, считалось, что 
деревья могут исцелять людей, особенно детей; для этого 
достаточно положить больного ребенка в дупло или про-
вести его между двумя связанными деревьями. 

Кроме того, для нас крайне важно, что в Индии дере-
вья и растения вообще нередко были связаны с великой 
богиней-матерью: они воспринимались как источники не-
иссякаемого плодородия, продолжающейся жизни, изо-
билия. 

Связь дерева с символикой богини-матери как пра-
родительницы жизненного начала зафиксировано и в биб-
лейских текстах. По Библии, посреди христианского рая 
находятся Древо Жизни и Древо Познания Добра и Зла, 
плод от которого отведал Адам. Характерно то, что в Сред-
ние века Иисуса Христа иногда изображали распятым на 
Древе Жизни. 

Рассмотрим возможные связи женских мифологичес-
ких персонажей родоплеменного периода с идеей Миро-
вого древа. Мы полагаем, что идея связи Мирового древа 
и великой богини имеет древнейшие индоевропейские 
корни. Так, в Нуристане — Северо-Восточный Афганис-
тан, потомки индоарийцев сохранили мифы о том, что ве-
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дикая богиня плодородия связана с деревом, козой и во-
дой222. В одном из вариантов мифа богиня Дисани после 
своего рождения из груди демиурга Имры скрывается в 
озере. 

По другому мифу о происхождении Дисани, она по-
является в верхнем мире, в котором росло посреди озера 
огромное дерево. Чтобы на него взобраться, нужно де-
вять лет; чтобы обойти его крону — восемнадцать лет. 
Дерево связывало миры, иными словами, являлось Ми-
ровым древом. К Древу воспылал страстью некий Бог. 
Когда он к нему приблизился, Древо треснуло и из него 
появилась богиня Дисани. Имя богини восходит к индо-
европейскому имени Диса, образ которой разбирается в 
настоящей работе. Бог убежал, а богиня отправилась до-
ить коз. Дисани, по тексту мифов, чтут сами боги, как 
свою мать. Она одаривает людей молоком, одним из ос-
новных продуктов питания нуристанцев. От богини зави-
сит обилие молока у кормящих матерей, она покровитель-
ствует скоту, прежде всего — молочному. При развитии 
земледелия к ней перешла функция покровительства по-
севов зерновых, она орошает почву, прорывает каналы. 
Кроме того, женщины просят ее защитить мужей, ушед-
ших на войну. Можно сказать, что богиня берет на себя 
все основные функции по жизнеобеспечению и продол-
жению рода. 

Богиня имеет функции и богини жизни-смерти, т. к. в 
ее распоряжении находятся семь божеств паней, кото-
рые своими стрелами умерщвляют людей. 

Происхождение богини относится к ранней эпохе ро-
дового общества охотников и скотоводов. 

Мировой характер вышеописанного Древа подчерки-
вается тем, что у его корней находится богиня Нирмали, 
покровительница жен, беременных женщин, детей, т. е. 
богиня жизнеобеспечения. 

Отметим, что прямые упоминания связи великой бо-
гини с Мировым древом встречаются редко. При этом со-
хранилось достаточно много опосредованных указаний на 
данное обстоятельство. Ранее говорилось о связи Миро-
вого древа в северном ареале обитания славян с елью или 

222 Нуристанская мифология / / Мифы народов мира. М., 1982. 
Т. 2. С. 229-230. 
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сосной2'-'. Хорошо известно, что ветви ели но сей день при-
нято бросать на пути похоронной процессии, их же кида-
ют на крышку гроба. Ель и сосна — вечнозеленые дере-
вья, поэтому в представлении древних народов соотно-
сятся с бессмертием и возрождением. Сама ель или ее вет-
ки связаны с миром мертвых, т. к. она символически ука-
зывает на бессмертие души, а подобная функция, как го-
ворилась выше, у ряда древних народов, в частности, эт-
русков, принадлежала культу великих богинь-матерей. 
Новогодняя ель — также символ продолжения и обнов-
ления жизни в Новом году. О перемещении по дереву ча-
сто говорится в славянских сказках. Этот же ритуал, свя-
занный с посмертным возрождением души, присутствует 
и в похоронной игре карпатских горцев. 

В народных русских песнях говорится, что у «сосе-
нушки» есть три «угодьица»; в них живут «яры пчелы» 
(олицетворение подземного мира и перехода из него). «Бел 
горностай» (символ земного мира, некий аналог белки, 
бегающей по скандинавскому мировому древу Иггдра-
силь), «весел сокол» (символ небесного мира)224. 

В русских фольклорных (вьюнишных) текстах в изло-
жении Топорова В.Н. говорится: 

«На горе, у Ивана на дворе... вырастало деревце да 
кипарисовое. Как во этом деревце да три угодьица: 
по вершине деревца да соловей песни поет, посередь-
то деревца да пчелы яры гнезда вьют, по корень-то 
деревца да тут беседугика стоит..». 
В контексте данных мировоззренческих взглядов 

представляет интерес и белорусская песня, в которой к 
середине дерева также приурочены пчелы: «Пасирод яго-
ра пчелки бруюць А з макушки салавьи поюць». 

Говоря об отношении великой богини к символике 
Мирового древа, имеет смысл найти прямые указания на 
такую связь, что в ряде случаев требует известного тек-
стологического анализа. По нашему мнению, одной из 
мировоззренческих космогонических систем, связанных 

223 Гаврилой Д.А. , Наговицын А.Е. Боги славян. Язычество. 
Традиция... 

22А Виноградов А.Н. Зимняя календарная поэзия западных и 
восточных славян. М., 1978. С. 153. 
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с идеей Мирового древа, является хеттская, в которой 
сохранились как следы родоплеменных представлений, 
так и космогонические представления раннего государ-
ственного периода. 

В хеттских священных текстах иногда упоминаются 
священные деревья, связанные с различными сферами 
мироздания. Один из них — мифологическое повествова-
ние, включенное в ритуал, посвященный «языку злого 
колдовства»225. В тексте сказано: 

«(И)сточник (лу-ли) стоит, под ним же враг (...). 
Вверху же дерево высохло. И тот враг, который (...) 
добивался, и тот высо(х...) ». 
В данном отрывке имеется указание, что дерево лу-ли 

связано с Мировым древом, так как указание на то, что ввер-
ху дерево высохло, следует понимать, как указание на верх-
ний мир. «Враг», упомянутый в отрывке, возможно, аналог 
скандинавского змея, который грызет корни мирового де-
рева Иггдрасиль. Также, как и в скандинавском тексте, в 
связи с мировым деревом упомянут источник. 

Мы можем связать скандинавский миф о мировом ясе-
не Иггдрасиль с упоминанием дерева над источником лу-
ли у хеттов по следующим признакам. 

1. В обоих случаях говорится о вертикальной структу-
ре вселенной. В хеттском варианте — дерево вверху, 
«враг»внизу. 

2. В скандинавском варианте говорится о змее Нид-
хегг, который живет под источником Кипящий Котел й 
подгрызает корень Мирового древа. В коротком хеттс-
ком отрывке говорится о враге, который, как и змей Нид-
хегг, находится под источником, и этот враг чего-то доби-
вался, причем, по контексту, добивался навредить Миро-
вому древу, миру и людям. 

3. С деревом Иггдрасиль связаны три источника, и оно 
имеет три корня. 

В хеттском описании так же, как в описании скандинав-
ского Мирового древа Иггдрасиль, говорится о трех источ-
никах. Кроме того, в хеттском мифе о «развязывании » при-
роды выступает богиня Камрусепа, соотносимая у хеттов с 
магией и судьбой. Более того, в нижеприведенном тексте 

2 2 5 KUB XII, 62. 
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именно она открывает магические источники, непосред-
ственно связанные с проникновением в разные части мира, 
речь идет о магии, предшествующей поиску пропавшего 
бога Телепинуса и, значит, коррелирующей с принципом 
Мирового древа, пронизывающего все мироздание. 

Вернемся к хеттскому тексту. После описания перво-
го источника описывается еще один источник и дерево: 

«Источник (алтанни) стоит, внутри его дерево 
стоит, под ним же лев рожденный спит, дикая овца 
возведенная спит. Источник высох, внутри его де-
рево высохло, лев рожденный высох, дикая овца воз-
веденная высохла, язык злого колдовства высох ». 
Данный отрывок, по нашему мнению, имеет доста-

точно прозрачную символику и связан с принципом вла-
сти. Лев в большинстве мифологических систем связан с 
родовой царской властью и является в хеттских и иных 
текстах обозначением царя. Не случайно указывается на 
то, что «лев рожденный». Дикая овца «возведенная» 
может связываться с социальной царской властью не над 
территорией изначально подвластной роду царя, а по-
степенно завоеванной и присоединенной к хеттским цар-
ским землям. При этом стоит вспомнить, что хеттская 
держава состояла из многих городов-государств, при-
соединенных к империи. Поэтому указание на то, что 
«дикая овца » — возведена, может коррелировать с прин-
ципом царской коронации. То, что говорится об овце, не 
должно нас смущать, т. к. овца и даже ее руно соотноси-
лись с богом солнца, который также считался у хеттов 
олицетворением царя, а позже царицы. В одном из тек-
стов ритуала Антахшум говорится, что, когда царь, на-
правлялся в город Аринну, перед ним бежали какие-то 
служители с божеством руна (см. VBoT 95). Ниже мы 
покажем вытеснение культа Бога Солнца Богом Грозы, 
которого так окончательно и не произошло у хеттов. 
Упоминание в том же отрывке «языка злого колдовства » 
может быть объяснено тем, что злое слово, могущее на-
нести ущерб царскому величию, расценивалось хеттами 
как прямое покушение на царскую власть. Ниже мы при-
водим ряд ритуалов, целью которых было очищение царя 
и царицы от такого словесного покушения на их царский 
статус. 
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В конце отрывка имеется указание еще на одно дере-
во, по-видимому, связанное с нижним хтоническим ми-
ром, так как упоминаются слепой, хромой и глухой, т. е. 
отсутствие слуха, зрения, движения. Иными словами, то 
зло, которое должно, по представлениям хеттов, быть 
удалено в нижний мир. Кроме того, упоминание луга или 
пастбища, также соотносимо с нижним миром. Смысл 
отрывка в защите от сил нижнего мира, от их проникнове-
ния в мир земной. В какой-то мере данный отрывок ука-
зывает на пространственные представления хеттов и прин-
ципы соотнесения миров между собой. 

«На лугу (= пастбище) дерево сисияма стоит, под 
ним же слепой (и) глухой сидят. Слепой пусть не 
видиту глухой пусть не слышит, хромой пусть не 
бегает!» 
О связи дерева с источниками повествуется также в 

одном хаттском мифологическом тексте, в котором гово-
рится о яблоне, стоящей над источником226. «Яблоня кро-
воточит» (сочится). Возможно, высыхает от жары. «Бо-
гиня солнца города Аринны, увидев это, накрывает ябло-
ню своей «блестящей одеждой». 

В том же тексте говорится о просьбе послать на землю 
благо — дожди. Мотив священной яблони широко извес-
тен в мифологии. Так, в греческой мифологии Геракл до-
бывает яблоки гесперид, а в русском фольклоре распрост-
ранен мотив молодильных яблок. Поэтому связь небес-
ного блага — дождя и яблони — может иметь трансна-
циональное значение. 

Укажем на интересный факт. В протошумерских тек-
стах, связанных с небесной астрологической картиной, 
рассматриваемой протошумерами как вечное поле борь-
бы, так же, как и в хеттских текстах, есть указание на три 
Мировых древа227. Троичность таких деревьев может быть 
соотнесена с троичностью богинь судьбы: парками у древ-
них греков, норнами у германцев и тремя Ягами, опреде-
ляющими судьбу героя, в некоторых славянских сказках. 

226 KUB XXVI. 6; Friedrich, 1932, С. 5; Дунаевская, 1961, С. 72; 
Kammenhuber, 1969, С. 491. 

227 Deimel A. Und Gossman-Oesa P.F. Sumerisches Lexicon. Teil III. 
Bd.2. Roma, 1950. 

464 



'rfj/ Родоплеменное общество... 

В тексте говорится, что три священных древа возвы-
шались на поле борьбы. 

Первое Древо: za-ni-tu, отождествляемое с Тиамат и 
Кингу. Данное древо может рассматриваться как миро-
вое и, возможно, подобно дереву над источником лу-ли в 
отрывке хеттского текста. Кроме того, богиня Тиамат — 
некая хаотическая первооснова мира, из которой, по тек-
стам вавилонских мифов, он и был создан. Иногда она 
представлялась как чудовищный дракон и противник бо-
гов, которых и породила. Она может рассматриваться как 
некая порождающая субстанция, стремящаяся истребить 
самою себя. Образ Древа, держащего мировой порядок и 
в то же время подгрызаемого змеем, может связываться с 
тем же принципом единства и борьбы противоположнос-
тей. Характерно то, что как в хеттском, так и в протошу-
мерском тексте, речь идет о дереве. 

Второе Древо — «древо из огня выходящее », находя-
щееся в ведении отца Энлиля — Энмешарры. Бог Энлиль 
связывался с царской властью и иногда являлся ее оли-
цетворением. Поэтому второе Древо в отрывке хеттского 
текста также может соотноситься с деревом протошуме-
ров, тем более, что речь в нем шла о мифологеме льва. 

И наконец, третье Древо: некое дерево «ME.SI «сто-
рон» света, носившее имя «Челюсть быка». 

Как мы указали выше, третье Древо у хеттов может 
пониматься как Древо, связанное с пространством и свя-
зи между мирами. В этом случае «Древо сторон света» у 
протошумеров также может по своим функциям совпа-
дать с Древом, упомянутом в хеттском тексте. 

Для более полного понимания рассматриваемой сим-
волики и установления ее связей с великой богиней при-
ведем отрывок хеттского текста из варианта мифа о ис-
чезнувшем боге, связанный с деревьями и богиней Кам-
русепой — Прабабкой: 

«До того как она (пчела) прилетела, богиня Пра-
бабка три источника (водоема) соорудила: (один), 
над которым дерево иппи стоит, второй же, под 
которым деревянная хуппара (деревянный сосуд) 
стоит, (третий), в котором огонь горит. 

Сидит Прабабка и напротив себя поглядывает. 
Прилетела пчела (и) внутрь деревянной хуппары 
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(по)ложила руно свое, пришло божество Миядаци-
па и под деревом иппи село». 
В данном случае, т. к. задачей Камрусепы было найти 

исчезнувшего бога, что не удалось другим богам, ею была 
осуществлена магия проникновения в различные миры, 
что, как мы указывали в предыдущем разделе, видимо, 
является одной из архетипических функций женщины в 
мифологическом мировоззрении и восходит еще ко вре-
мени европейского шаманизма. Поэтому дерево иппи 
можно отнести к небесному миру, деревянный сосуд ху-
пару — земному, а огонь — к нижнему. Можно высказать 
предположение, что слова о том, что пчела, соотносимая 
с самой богиней, положила свое руно (возможно, тело) в 
деревянную хупару — указание на то, что пропавшего бога 
Телепинуса направляется искать ее духовная составляю-
щая, а материальная хранится в деревянной хупаре. 

О связи богинь-матерей с пчелой и идеей улья как иде-
альной модели родового общества, говорилось выше. 

Следует уточнить, что в связи с трехчленным делени-
ем мира в хеттских текстах, аналогично вышеприведен-
ным славянским, упоминаются: орел, пчела и змея. Как 
указал В.Г. Ардзинба (см. ниже), с «высокими горами», 
«глубокими долинами» и «лугом» сочетаются крылатый 
орел и бородатые змеи, а с «высокими горами», «глубо-
кими долинами» и «черными волнами» — орел и пчела, и 
что орел, пчела и змея, видимо, соотносились здесь с раз-
личными частями вертикальной структуры космоса. 

Подобная связь хорошо видна в хеттском заклина-
нии228. В данном тексте имеется описание трехчастного 
Мирового древа, состоящего из зеленой (макушки), сере-
дины и капану (нижняя часть, вероятно, корни дерева): 

«И его... занимает, капану же змея занимает, сере-
дину же его пчела занимает. На зеленую (макушку) 
орел сел, вниз же к капану змея обратилась, к сере-
дине же пчела обратилась ». 
О том, что подобное соотнесение является типологи-

ческим, указано в целом ряде работ об универсальной кон-
цепции Мирового древа, отраженной «в текстах разного 
рода, в изобразительном искусстве, архитектуре, плани-

228 KUB 43, 62; Ардзинба, 1977. С. 119-120. 
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ровке поселений, в хореографии, ритуале, играх, в соци-
альных структурах, в словесных поэтических образах и 
языке, в ряде особенностей психики»229. 

В связи с данным текстом нам представляется необ-
ходимым рассмотреть еще некоторые аспекты мироуст-
ройства в индоевропейской и иных традициях. Так, на вер-
шине Мирового древа в скандинавской версии мифа си-
дит орел, а у славян «Див клычет », происхождение имени 
которого восходит к имени общеиндоевропейского бога-
демиурга. Само имя соотносится с древнейшим индоев-
ропейским обозначением дневного света, добра, сферы 
божественного. Можно предположить, что Див близок к 
символике Белобога. 

Подобная концепция о Мировом древе встречается и 
в шумерском (древнейшем) варианте эпоса о Гильгамеше, 
связь которого с символикой Мирового древа впервые 
отметил В.В. Иванов230: 

«В его (дерева) корнях змея, что не знает заклятья, 
гнездо устроила, в его ветвях птица Имдугуд птен-
ца вывела, в его стволе девушка Аилит дом постро-
ила ». 

Кроме того: «Значимость верхушки (ветвей) и 
низа (корней) дерева видна и из следующего места », 
в котором говорится, что Гильгамеш срубил «дере-
во у его корня», в «ветвях его срезал»2jl. 
Как указывает В.Г. Ардзинба: «На основании хеттс-

кого текста, в котором отражен образ Мирового древа, 
можно считать вероятным, что в хеттских мифологичес-
ких представлениях с верхним (небесным) миром соотно-
сился орел, со средним (земным) миром — пчела и ниж-
ним (подземным) — змея. 

Выяснив связь Мирового древа у хеттов с великой ма-
терью Камрусепой, следует определить, какие функции 
выполняло само Мировое древо у хеттов. 

Одним из таких символов Мирового древа у хеттов 
было дерево эя, связанное с ритуальной практикой. В дан-

229 Топоров В.Н. 1964, С. 101-110; Топоров В.Н. 1965. С. 221- 230; 
Топоров ВЛ. 1971. С. 9 -62 . 

230 Иванов В.В. 1974, С. 83; Транслитерацию и перевод см.: 
Канева, 1965. С. 51. 

231 Иванов В.В, 1974. С. 83, примеч. 27. 
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ном случае вечнозеленое дерево, как образ мирового, кор-
релирует с образом ели или сосны, как Мирового древа сла-
вян в северном ареале их обитания. 

Дерево эя у хеттов высаживалось у ворот и являлось 
знаком жреческих обязанностей и одновременно приви-
легий жрецов — освобождения от государственных по-
винностей2-'2. Эти хеттские традиции, связанные с дере-
вом эя, сопоставлены233 с арауканскими обычаями, по ко-
торым «некогда дерево rewe» было знаком подразделе-
ния племени, воздвигавшимся наподобие флага; позднее 
же дерево rewe устанавливали лишь у дома шаманки. Срав-
ним обряды Бенина, где перед домом сажали дерево ик-
хими — «символ женского божества Отау ». Также вспом-
ним обряд установления дерева для человека, который го-
товился стать шаманом, у нивхов Сахалина и Амура234. 

В данной связи самым важным обстоятельством яв-
ляется то, что дерево эя высаживалось у ворот. Нам пред-
ставляется, что подобная практика являлась у хеттов пе-
режитком древнейших шаманских традиций. В связи с 
этим кратко остановимся на символике ворот у хеттов. 
Проход через ворота рассматривался как проход между 
мирами. При этом они могли разделять как внутреннюю 
сакральную часть жилища или города и внешнюю профан-
ную, так и разные миры. 

Например, стражи мешеди, следуя из дворца «вниз>>, 
должны были сдать копье — символ своей власти, у ворот 
привратнику, или в ритуале при прохождении ворот царем 
служители аланцу приветствовали его возгласом «аха!». 

Кроме того, согласно хеттским законам23', ворота яв-
лялись местом царского суда. Иными словами, место суда 
было местом связи сакрального царского мира и внешне-
го пространства. Согласно древнехеттским текстам, если 
придворный нарушал «слово царя >>, то его могли подвер-
гнуть смертной казни и затем повесить на принадлежав-
ших ему воротах236. Ворота также являлись местом обме-
на товарами. Отметим, что обычай вешать тело преступ-

232 См. Иванов В.В. 1974. С. 87 и сл. 
233 Там же. 
23ц Крейновин. 1973. С. 441, 446. 
235 Friedricb. 1959. С. 40, 82. 
236 2 BoTU, С. 19-21; см. Josephson. 1972, С. 60; ср. Neu, 1968. С. 52. 
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ника на его воротах, был также хорошо известен в России, 
например, он был широко распространен в эпоху Ивана 
Грозного. 

Представление о воротах как месте перехода между 
пространствами тесно связано с сакрализацией порога, 
которая было широко распространена на Руси. Мистичес-
кое отношение к порогу прослеживается также в Риме, 
где вынос покойного через порог мог расцениваться как 
прерывание с ним сакральной связи. На Руси до настоя-
щего времени сохранились приметы и поговорки, связан-
ные с сакральным значением порога. Например, «Вот тебе 
Бог, а вот порог» говорят человеку, от которого хотят из-
бавиться и больше не встречаться; или примета «через 
порог не прощаются» — иначе поссорятся навеки; зап-
нуться о порог — «это к худу », вынос больного человека 
через порог вперед ногами — к его смерти и т. д. 

Можем констатировать устойчивую связь символики 
Мирового древа с принципом перемещения между мира-
ми и принципом божественного суда. Данные функции, 
как мы ранее показали связь богини с Мировым древом у 
хеттов, могут быть соотнесены и с самой великой боги-
ней, тем более что, по приведенному тексту мифа, она сама 
осуществляет такую связь через пчелу, а также наказы-
вает-пробуждает через нее же бога Телепинуса. 

Рассмотрим еще одно упоминание Мирового древа в 
хеттской космогонической системе, которое в данном слу-
чае предстает как носитель божественного блага и непо-
средственно связано с категорией жизнеобеспечения. При 
этом имеется подробное описание того, что у хеттов под-
разумевалось под жизнеобеспечением. 

Описание этого дерева — эя, присутствует в одном из 
вариантов мифа о Телепинусе. Отметим, что своеобраз-
ным родителем нижеописанных благ являлась богиня 
Камрусепа, так как только благодаря ее магическим дей-
ствиям был возвращен Телепинус, который и являлся пер-
сонификацией данных благ. На то, что Телепинус только 
персонификация, а основной даритель — сама богиня, 
указывает то обстоятельство, что образ Телепинуса не-
устойчив, и в мифе попеременно участвуют различные 
боги, в том числе боги Грозы. Единственным устойчивым 
элементом является образ богини-бабушки — Камрусе-
пы. Более того, у хеттов была распространена персони-
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фикация функций, таких как: бог-Меч, бог-Щит, бог-
Трон и т. д. Можем предположить, что у хеттов с симво-
ликой Мирового древа связывалось получение божествен-
ных благ, обеспечивающих жизнеобеспечение народов 
империи. Основным дарителем благ, их подательницей, 
участвующей в поисках и возвращении Телепинуса, явля-
лась великая мать — Камрусепа. 

Блага, дарованные в конце концов Камрусепой через 
Телепинуса после его возвращения, описаны следующим 
образом237: 

«Телепинус стал заботиться о царе и царице и о 
стране хеттов и им обеспечил жизнь и жизненную 
силу на будущие времена. 

Телепинус заботится о царе. Перед Телепинусом 
ставят вечнозеленое дерево Эя». 
Под вечнозеленым деревом имеется в виду символ 

долголетия и вечной жизни, своего рода символ Мирово-
го древа. Иными словами, все, что в дальнейшем вешает 
Телепинус на такое дерево, даруется царю, царице и госу-
дарству хеттов на вечные времена, что опять же указыва-
ет на дерево эя, как Мировое древо или его символ. 

«На дереве Эя висит овечья шкура. В овечьей шкуре 
помещается бараний жир. В нем же, в свой черед, 
помещаются Богиня-Зерно, Богиня Полей и вино. 
В них же, в свой черед, бык и баран. В них же — дол-
голетье. В них же — потомство, сыновья и дочери. 
В них же — зрелость смертных людей, быков и овец. 
В них же — мужество и могущество. В них же — веч-
ный огонь. В нем же — весть о мягкошерстных ягня-
тах. В них же — полное послушание. В нем же — пра-
вый кострец. В нем же — рост, цветение и насыще-
ние соками. 

И Телепинус вкладывает в руки царя овечью шку-
ру. И он ему дает все блага! » 
Представляет интерес описание благ, дарованных Те-

лепинусом, и их последовательность. 
Овечья шкура, или руно, может олицетворять самого 

Бога Солнца и его благость. 

237 Луна, упавшая с неба. С. 61. 
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Вложенный в шкуру бараний жир соотносится с жир-
ным откормленным скотом и поэтому символически обо-
значает благополучие. Молено сказать о подарках, поме-
щенных в жир, что их много. Жир как бы умножает каж-
дый последующий дар, а баранья шкура (руно) дает всем 
последующим подаркам божественное благословление. 

Следующим даром являются Богиня-Зерно, Богиня 
Полей, вино. Отметим роль женских божеств в данном 
случае как важнейших в государственном хозяйстве хет-
тов. Указано, что благополучие связывается с урожайно-
стью зерна, жизненной силой полей и пастбищ, а также с 
урожаем винограда, из которого производят вино. Вооб-
ще, в данном уровне даров указано на преобладание об-
щинного земледелия перед скотоводством, т. к. оно игра-
ет в благополучии страны, а следовательно и царя, веду-
щую роль. 

Следующим даром являются бык и баран — основные 
сельскохозяйственные животные древних хеттов. Они 
издревле считались основным богатством племени, одна-
ко в данном случае их подчиненное положение предыду-
щему дару указывает на то обстоятельство, что хетты ви-
дели зависимость благополучия своих стад от пастбищ 
Богини Полей. 

Следующий дар связан с материальным благополучи-
ем и, следовательно, долголетием людей, и как следствие 
этого многочисленным потомством. 

Как говорилось ранее, многочисленное потомство в 
родовом обществе рассматривалось как высочайшее бла-
го, дающее возможность преумножать богатство и силу 
рода. При этом зрелые (стареющие) люди находили жиз-
ненную опору в своем потомстве. Поэтому вслед за ука-
занием на многочисленное потомство, как на дар бога, 
следует дар зрелости смертных людей, быков и овец. 

Не случайно седьмым даром многочисленного рода 
является дар мужества и могущества. Чем род сильнее и 
богаче, чем в нем больше людей, тем сильнее он становит-
ся и тем больше может выделить молодых людей на свою 
защиту. 

Восьмой дар является как бы подведением итогов пре-
дыдущих подарков. Речь идет о вечном огне. Например, у 
римлян и этрусков родовой огонь являлся олицетворени-
ем духа рода, его связи с предыдущими поколениями. Если 
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родовой огонь гас, то это расценивалось как предвестье 
несчастья для всех членов рода, и даже его гибели. У сла-
вян также, если гас священный огонь перед изображени-
ем бога, то жреца, по чьей вине это произошло, казнили. 

«Сему же многоказненному идолу и керметь (капи-
ще) створена бысть и волхов вдан, а сей неугасимый 
огнь Волосу держа и жертвенная ему кури»238. 

«У новгородцев, когда они были язычниками, был 
идол по имени Перун — бог огня (русские «перуном » 
зовут огонь). На том месте, где стоял идол, пост-
роен монастырь, сохранивший еще название от него: 
«Перунский монастырь ». Идол имел вид человека, 
а в руках держал камень, похожий на громовую стре-
лу или лук. В честь идола этого они днем и ночью 
жгли костер из дубового леса, и если прислужник из 
лени давал погаснуть огню, его наказывали смерт-
ной казнью. Когда, однако, новгородцы были креще-
ны и стали христианами, они бросили идола в Вол-
хов. Как они рассказывают, идол поплыл против 
течения, и когда он подошел к мосту, то раздался 
голос: «Вот вам, новгородцы, на память обо мне », 
и на мост была выброшена дубина. Этот голос Пе-
руна и впоследствии слышался в известные дни года, 
и тогда жители сбегались толпами и жестоко изби-
вали друг друга дубтсами, так что воеводе стоило 
большого труда их разнять. По сообщению досто-
верного свидетеля — барона фон-Герберштейна, 
подобные вещи происходили и в его время. Теперь ни 
о чем подобном не слышно», — сообщает Адам Оле-
арий в книге «Описание путешествия в Моско-
вию»239, впервые изданной в 1647 г., что согласует-
ся с данными Иоакимовской летописи, доставшей-
ся Татищеву сто лет спустя, и данными Первой 
Софийской летописи. 

Кстати, он же (Олеарий) пишет, что «от Старой Русы, 
как некоторые думают, Россия получила свое название». 
Вспомним о некоей (возможно, приильменской) руси, уча-
ствующей в призвании руси-варягов: 

238 Сказание о построении града Ярославля... 
пэ Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 1996. 
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«И ыдаша за море к Варягом к Pyci сице бо ся зва-
хуть и варязи суть тако се друзии зъвутся Свее дру-
згш же Оурмане Англяне друзш Гъте тако и си реша 
Русь Чудь и Словени и Кривичи и Вси... »2*0 

«Идоша за море к Варягом к Руси еще бо збахуть 
ты Варягы Русь тако се друзии зовутся Свее друзии 
же Оурмани Аньгляне ииеи и Го??ге тако и си ркоша 
Русь Чудь Словеие Кривичи...»2Н 

Указание на вечный огонь предваряет следующий по-
дарок. 

Девятый дар называется — «весть о мягкошерстных 
ягнятах ». Особенность данного дара в том, что он является 
вектором, направленным в будущее. Он как бы указывает, 
что нынешнее благополучие продолжится в потомках. 

Следующие два дара в принципе и не дары, а некое ус-
ловие получения всех предыдущих благ, их основа. Это 
полное послушание воле богов и царя, как проводника их 
воли, а также «правый кострец». Кратко остановимся на 
его символике. В мифе, посвященном богиням-матерям, 
он выступает в качестве символа вечности: «Смотри! Для 
тебя правый кострец. И как (правый кострец) вечен, (так у 
царя) (и) царицы царевичи ((и) страна Ха)тти, подобно (пра-
вому костре)цу, (вечными) да. будут!» Так же правый кост-
рец в качестве жертвы фигурирует и в ритуале, совер-

шавшемся царицей для личного Бога Грозы. 
Именно в таком поведении, имеющем вечный характер, 

и соблюдении божественных правил находится основная 
сила Телепинуса, являющаяся основой всех вышеперечис-
ленных благ: роста, цветения и насыщения соками. 

В связи с вышеизложенным мы можем предположить, 
что сам гнев этого бога вызван небрежением к нему не 
только богов, что видно из приводимых текстов, но и лю-
дей. 

Следует проследить устойчивость представлений о 
связи великих матерей с символикой Мирового древа при 
достаточно хорошо развитых государственных отноше-
ния^ 

Лаврентьевская летопись / / Полное собрание русских 
летописей. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997. 

241 Ипатьевская летопись / / Полное собрание русских 
летописей. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. 
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Следует отметить, что обозначением Мирового древа 
в хеттской традиции также являлась лестница242. Отме-
тим, что сам ритуал, включающий символ Мирового дре-
ва — лестницу, посвящен одной из великих матерей — 
Солнечной богине Земли, и проводят его старые женщи-
ны-жрицы, которые в большинстве хеттских ритуальных 
текстах выполняют шаманские функции. 

Из приведенного материала можем видеть, что как в 
древнейших еще шаманских представлениях о Мировом 
древе, так и в ранних государственных, Мировое древо 
соотносится с мифом о великой матери. 

Следует указать, что в ряде случаев сама великая мать 
или иная богиня является таким Мировым древом для ша-
мана, с помощью которого он путешествует по мирам. В ни-
жеприведенном рассказе ненецкого шамана присутствует 
также важный для нас мотив священного брака с богиней, 
через который шаман и получает свои способности. Мы по-
лагаем, что этот мотив восходит к нижерассмотренному 
нами мифологическому мотиву священного брака царя и 
богини. Отметим, что за отказ повиноваться айами, она гро-
зит шаману смертью. Кроме того, мотивацией богини-хра-
нительницы является отсутствие шаманов и возможность 
бед, которые в связи с этим могут посетить народ. 

Отметим, что ненцы проводят различие между духом-
хранителем (айами), который избирает шамана, и духа-
ми-помощниками (шеек), которые подчиняются ему и да-
руются ему самим айами. По Штернбергу, ненцы счита-
ют, что между шаманом и его айами существует сложная 
сексуальная связь. Ниже приводится рассказ ненецкого 
шамана243: 

«Однажды я был болен и уснул. Тут ко мне прибли-
зился дух. То была очень красивая, стройная жен-

141 Довгяло. 1971. С. 83; см. KUB XVII, 8, который включен 
Э. Ларошем в число мифов анатолийского происхождения: 
Laroche. 1965. С. 168 и сл. 

243 Eliade М. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. New York, 
Bollingen Series LXXVI, 1964. P 72-73; по кн. Sternberg L. Divine 
Election in Primitive Religion, 1924, pp. 476 ff. Cp. Shamanism. 
P. 421 ff., где приводятся автобиографии южноиндийских 
шаманов и шаманок савара, чьи браки с духами являются 
яркой параллелью к фактам, собранным Штернбергом. 
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щипа. Ростом она была в пол-аршина (71см). Ее ли-
цо и одежда были как у наших женщин ненок. Волосы 
ниспадали ей на плечи короткими черными прядями. 
Другие шаманы говорят, что видели женщину, у ко-
торой одна половина лица черная, а другая красная. 
Она сказала: «Я айами твоих предков, шаманов. 
Я учила их камлать. Теперь я пришла, чтобы на-
учить тебя. Старые шаманы умерли и некому ле-
чить людей. Ты будешь шаманом». 

Затем она сказала: «Я люблю тебя. У меня нет 
сейчас мужа — ты будешь мне мужем, а я тебе же-
ной. Я дам тебе духов-помощников. С их помогцью 
ты будешь лечить, а я буду тебя учить и поддержи-
вать. Пищу нам принесут люди». Я почувствовал 
себя разочарованным и попробовал сопротивлять-
ся. Тогда она сказала: «Если не будешь меня слу-
шаться, тем хуже для тебя — я тебя убью». 

С тех пор она приходила ко мне, и я спал с ней, как 
со своей женой, но детей у нас не было. Она живет 
одна, без родичей, в хижине на горе, но часто нахо-
дит новое жилище... Иногда она приходит в обличие 
старухи, иногда волка, так что смотреть на нее 
страшно. Иногда она приходит в облике крылатого 
тигра. Я сажусь на нее, и она показывает мне разные 
страны. Я видел горы, где живут одни старики и 
старухи, и деревни, где одна молодежь: они похожи 
на ненцев и говорят по-ненецки, а иногда превраща-
ются в тигров. 

Теперь моя айами приходит не так часто, как 
прежде. Раньше, когда лечила меня, она приходила 
каждую ночь. Она дала мне трех помощников — 
«яргу» (пантеру), «донто» (медведя) и «амбу» 
(тигра). Они приходят ко мне во сне и появляются 
всякий раз, когда я зову их во время камлания. Если 
кто-нибудь из них отказывается прийти, айами за-
ставляет их подчиниться, но говорят, что есть и 
такие, которые не повинуются даже айами. Во вре-
мя камлания я одержим айами и духами-помощника-
ми; малые или большие, они проникают в меня, слов-
но дым или пар. Когда айями внутри меня, то она 
говорит моими устами и все делает сама. Когда я 
ем «сукду» (приношения) и пью свиную кровь (ее 
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пьют только шаманы, простым ненцам запрещено к 
ней прикасаться), то это айами ест и пьеуп, а не я ». 
Для нас также важна устойчивая связь мифа о Миро-

вом древе и представлениями о судьбе. Так, скандинавс-
кие богини судьбы — норны, связаны с Мировым древом, 
как и хеттская богиня Камрусепа. 

Богине-пряхе приносили в дар кусок ткани. А одним 
из главных воплощений богини было дерево. Отсюда обы-
чай, существующий на Кавказе до сих пор: во исполнение 
желания или просто ради соблюдения традиции привязы-
вать обрывок ткани к ветвям дерева, которое считается 
священным244. Подобный обычай сохранился во многих 
регионах, например в России, на Алтае, у корейцев и т. д. 

По Платону, греческие богини судьбы — три мойры, 
являлись дочерьми богини Ананке (необходимости), ко-
торая вертит мировую ось — веретено, т. е. один из сим-
волов Мирового древа. Такое же веретено есть у сканди-
навской Фригг, вертящей Колесо Судеб. 

Можем констатировать, что в шаманских представле-
ниях Мировое древо связано с судьбой человека практи-
чески, как инструмент для перемещения шамана между 
мирами с целью воздействовать на его судьбу. Однако 
мотив связи судьбы Мирового древа и великой богини со-
храняется и в позднейшее время. При этом сама судьба 
шамана как шамана достаточно часто связана с тем, на-
шел он Мировое древо или нет и смог ли овладеть его со-
кровищами. В целом ряде традиций образ Мирового дре-
ва связан с символикой пчелы, что, как мы показали выше, 
имеет непосредственное отношение к символике великих 
богинь-матерей. Однако при развитии социальных отно-
шений достаточно рано с мифологемой Мирового древа 
связывается орел, как символ верховного бога, типичный 
для значительной части мировоззренческих мифологи-
ческих систем, в первую очередь индоевропейских. 

Чаще всего Мировое древо славян называлось просто 
древо и несло в себе архетипический принцип связи меж-
ду мирами. Указания на Мировое древо славян имеются в 
«Слове о полку Игореве»: 

2<н Голан А. Миф и символ. М.-Иерусалим, 1994. С. 171. 
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«Тогда въступи Игорь князь в злат стремень и поеха 
по чистому полю. Солнце, ему тьмою путь заступа-
ше; нощь, стону щи ему грозою, птичь у буди; свист 
зверин въста; збися Див, кличет верху древа — велит 
послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и По-
сулиюу и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тьмуторакань-
скый болван! А половци неготовами дорогами побе-
гоша к Дону великому; кричат телегы полунощы, рци 
лебеди роспужени... » 

«Боян бо вещий, агце кому хотягие песнь творити, 
то растекагиется мысию по древу, серым волком по 
земли, шизым орлом под облакы... » 

«О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа 
полкы угцекотаЛу скача, славию, по мыслену древу, 
летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего 
времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы! 
Пети было песнь Игореви, raozo внуку: «Не буря со-
колы занесе чрез поля широкаяу галици стады бежать 
к Дону великому ». Чи ли воспеты было, вещей Бояне, 
Велесовь внуче: «Комони ржуть за Сулою, звенишь 
слава в Кыеве. Трубы тру б ять в Новеграде, стоять 
стязи в Путивле ». 

На вершине Мирового древа в скандинавской версии 
мифа сидит орел, который рождает ветер помахиванием 
крыльев, а у славян, как мы видим, «Див клычет». 
2.11. Особенности образа великой матери 

как богини судьбы в мифологических 
системах родоплеменного общества 

Как уже отмечалось ранее, влияние на судьбу и по-
смертное существование человека является одним из при-
знаков богинь-матерей в мифологических системах и свя-
зано с символикой Мирового древа. Повторяемость и важ-
ность данной роли соотносится с ролями богинь-матерей 
в мифологических системах и указывает на ее типичность 
в мировоззренческой картине мира у разных народов. Рас-
смотрим данную проблему подробнее. 

С понятием судьбы у всех народов соотносилось бо-
жественное возмездие и посмертное существование. Дан-
ные представления как оператор судьбы перешли во все 
мировые религии и связаны, например, с такими глобаль-
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ными понятиями как покаяние, крещение, молитва и при-
частие в христианстве, хадж, милостыня, намаз в исламе, 
следование правильному пути в буддизме и т. д. 

Культ неумолимых богинь возмездия и смерти суще-
ствовал у многих народов с древнейших времен. Так, в 
цикле полинезийских мифов о Мауи, который являлся 
культурным героем и полубогом, создающим и организу-
ющим мир, при его попытке уничтожить богиню смерти, 
она его убивает245. 

«Мауи спросил: «О нем ты говоришь? Что может 
победить меня? » Отец ответил: «Это твоя вели-
кая прародительница Хиненуитепо, которая, если 
ты посмотришь, мерцает и, так сказать, открыва-
ется и закрывается там, где горизонт встречается 
с небом ». Мауи возразил: «Отбрось эти пустые мыс-
ли, давай вместе бесстрашно разузнаем, суждено 
людям умереть или жить вечно». Отец сказал: 
«Дитя мое, нам было дурное предзнаменование. Да, 
я окроплял тебя, я забыл часть надлежащей молит-
вы, и это, я знаю, будет причиной твоей погибели». 

Тогда Мауи спросил отца: «На что похожа моя 
прародительница Хиненуитепо? » Тот отвечал: 
«Вон то ярко-красное сияние — это ее глаза. А ее 
зубы остры и тверды, как обломки вулканического 
стекла. Ее тело схоже с телом человека. Зрачки ее 
глаз из яшмы. Волосы ее подобны спутанному клуб-
ку водорослей. А ее рот подобен пасти барракуды». 
Сын ответил ему: «Ты думаешь, что ее сила столь 
же велика, как сила Тамануитера, пожирающего че-
ловека, и землю, и сами воды своим яростным жа-
ром? Разве прежде мир спасался не благодаря той 
скорости, с которой тот двигался? Если бы тогда, 
в дни своей полной силы и могущества, он двигался 
так же медленно, как и сейчас, то на земле поисти-
не не осталось бы ни одного человека, и вообще ниче-
го не осталось бы. Но я одолел Тамануитера, и те-
перь он ходит медленно, тотому что я отдубасил 
его, и теперь он ослаб и небыстро совершает свой 
путь, и печет уже не так сильно, ведь его ослабили 
удары моего заговоренного оружия. Тогда я пробил 

245 Grey G. Polynesian Mythology. London, 1855. P. 56-58. 
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его во многих местах, и из этих ран теперь исходит 
множество лучей, распространяющихся во всех на-
правлениях. Кроме того, раньше море было куда про-
сторней, чем земля, но силой последнего из твоих 
детей часть земли была вытянута наружу, и появи-
лась суша». (Когда ему потребовался огонь, он от-
правился к женщине-предку Махуике, которая хра-
нит огонь в своих ногтях. Ради него она вырвала один 
ноготь, но ему этого показалось мало. Он тратит 
огонь до тех пор, пока не использует все ногти, и 
тогда Махуика насылает на Мауи жар, который 
едва не испепеляет его.) 

Отец отвечал ему: «Все это правда, о последний 
из моих сыновей и сила моей старости! Что же, будь 
храбр, пойди и навести свою великую прародитель-
ницу, которая так ярко вспыхивает там, где край 
горизонта сливается с небом»... 

Договорив с отцом, молодой герой тут же отпра-
вился подыскивать себе сотоварищей для своей за-
теи. Сотоварищами его стали малая малиновка и 
большая малиновка, дрозд и желтая овсянка, всякие 
мелкие пичуги и водная трясогузка. Они собрались 
возле Мауи и вечером все вместе тронулись в путь, 
и пришли в жилище Хиненуитепо, и застали ее креп-
ко спящей. 

Тогда Мауи обратился к ним всем со словами: 
«Мои маленькие друзья, если вы увидите, как я за-
бираюсь внутрь этой старой владычицы, не смей-
тесь над тем, что вы увидите. Поистине, не смей-
тесь, умоляю вас, но когда я полностью проникну в 
нее и как только я буду выходить из ее рта, кричите 
и смейтесь сколько душе угодно». Его маленькие 
друзья, напуганные тем, что они увидели, отвеча-
ли: «О, господин, ты наверняка погибнешь». Он от-
ветил им: «Если вы засмеетесь, когда я буду заби-
раться в нее, вы ее разбудите, и она тут же меня 
прикончит, но если вы не станете смеяться до тех 
пор, пока я не скроюсь внутри нее и пока не буду го-
тов вылезти у нее изо рта, тогда я буду жить, а 
Хиненуитепо умрет». Его маленькие друзья отве-
чали: «Приступай же к задуманному, отважный гос-
подин, но, пожалуйста, будь осторожен». 
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Молодой герой плотно обмотал тетиву своего лука 
вокруг запястья и вогиел в дом. Он снял одежду, и кожа 
на его бедрах была пестра и прекрасна, словно чешуя 
макрели, благодаря татуировке, сделанной с помощью 
резца Уэтонги [внука Ру, бога землетрясений; Уэтон-
га научил татуировке Матаору, а тот обучил ей че-
ловека] , и вступил в старуху-владычицу. Птички изо 
всех сил пытались подавить смех. В конце концов кро-
хотная Тивакавака не удержалась и громко расхохо-
талась, весело и мило защебетав. Это разбудило ста-
руху. Она открыла глазау вскочила и задушила Мауи». 
Хиненуитепо — богиня смерти. Если бы Мауи невре-

димым прошел через нее, тогда не умер бы больше ни один 
человек, а уничтожена была бы сама смерть. Эта мысль 
выражена в мифе в словах: «Водная трясогузка, рассме-
явшаяся при виде Мауи, пробудила Хиненуитепо, кото-
рая его задушила ». У мауи имеется поговорка: «Люди ос-
тавляют наследников, но смерть уносит их с собой ». 

Отметим крайне важное обстоятельство, связанное с 
данным мифом. Во-первых, сама богиня Хиненуитепа 
имеет хтонический образ, сближающий ее с богиней Ма-
нией и Медузой. Во-вторых, она не просто богиня Смер-
ти, как принято считать ее в литературе. Она по тексту 
мифа — прародительница, т. е. именно та богиня, которая 
подарила людям жизнь. Богиня задавливает Мауи своим 
влагалищем, но*-остается открытым вопрос, зачем Мауи 
нужно было пробраться через влагалище богини, иногда 
говорят, что оно по краям было утыкано камнями и свети-
лось, как молнии, и выйти через ее рот? По нашему мне-
нию, Мауи просто хотел применить магию обратного дей-
ствия. Так как люди при рождении выходят через влагали-
ще женщины, он хотел совершить обратное движение — 
войти во влагалище и выйти через рот богини. В данном 
контексте ужасная богиня Смерти предстает в своем ис-
тинном облике: богини Жизни-Смерти и прародительни-
цы людей. При развитии социальных отношений за боги-
нями данного класса часто сохранялись только их отри-
цательные черты. Примером такого отношения могут слу-
жить русская Баба-Яга246 или латышская Лаума, бывшая 

246 Андреев А. Русские боги в Зазеркалье. Баба-Яга / / Мифы и 
магия индоевропейцев. Вып. 3-4, М., 1997. 
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первоначально богиней родов и земли, а ставшая злым 
духом, летающим по небу и душащим детей. 

Обратимся к происхождению самой богини смерти у 
маори. По тексту мифа, Хине-титама изначально самая пре-
красная женщина мира — образец. Далее она уходит в ночь 
под землей и становится смертью и богиней загробного мира 
одновременно. Причиной этому является то, что ее отец на-
рушает табу и спит с ней. Следовательно, она одновременно 
в двух своих ипостасях — богиня Жизни и Смерти. Приоб-
ретение негативных черт богини Смерти связывается в мифе 
с нарушением основных правовых норм — табу. 

Для того чтобы понять важность соблюдения табу в 
родоплеменном обществе, обратимся к некоторым авст-
ралийским мифологическим историям247. 

Например, миф о неправильном поведении был рас-
сказан исследователю Д. Бейтсу в 1912 г. возле Австра-
лийского Большого залива, что на юге континента: 

«Женщины жили сами по себе и каждый день ходили 
на охоту. Великий Змей, почитающий закон, сказал 
им, что они должны собирать растения, а не охо-
титься, потому что женщинам это делать нельзя. 
Они продолжали жить, как раньше, и тогда Великий 
Змей превратил их в термитники, и они остались 
ими до сих пор ». 
В данном случае Великий Змей выступает как незыб-

лемый космический закон, определяющий соответствие 
поведения и функций с внешним видом и сущностью. 
Женщины, выполняющие в своей общине мужские функ-
ции, соответствуют термитам и, следовательно, должны 
быть превращены в термитов. 

Другой сюжет повторяет аналогично маорийскому 
сюжету нарушение табу на инцест отца с дочерью. В нем 
говорится: «Отец переспал со своей дочерью, и его съел 
Великий Змей, который съел также и девушку с сестрой, 
потому что они тоже были повинны в случившемся ». 

Съедение Змеем — Законом равносильно смерти, что 
и является необходимостью для дочери после инцеста с 
отцом в маорийском мифе. 

247 Уайт И. Мифы австралийских аборигенов// Женщина в 
легендах и мифах. С. 367-370. 
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Характерно, что закон касается не только человечес-
кого сообщества, но'и близкого ему животного мира. На-
пример, морской крокодил, «враг закона и порядка, иг-
норирующий все табу и социальные ограничения, насилу-
ющий любую встречную женщину, будь то мать, сестра, 
дочь или другая родственница », после многих случаев ин-
цеста был возвращен в свое тотемное место — морскую 
воду, а в другом варианте этого сюжета — его рубит на 
куски отец похищенных девушек. Еще в одном мифе он 
похищает жену пресноводного крокодила, и тот загоняет 
его обратно в морскую воду. 

Рассмотрим идеи, связанные с богинями Судьбы в не-
которых других индоевропейских и иных мифологичес-
ких системах. 

Так, древнейшей богиней Судьбы у ацтеков, культ ко-
торой восходил еще к родоплеменному строю, считалась 
Ицпапалотль — бабочка с обсидиановыми лезвиями на 
крыльях, которая иногда изображалась как женщина с 
когтями ягуара на руках и ногах. Она связана с ритуалом, 
т. к. после ее самосожжения появляется обсидиановый 
нож для жертвоприношений. 

Попробуем реконструировать первоначальный смысл 
нижеприведенного мифа, при этом на достоверности трак-
товки авторы не настаивают, т. к. для более полного науч-
ного анализа недостаточно данных. Приведем текст мифа 
по статье С. Ростас248: 

«В мифе, посвященном ей, фигурируют Сенцон Ми-
мигикоа ( «Четыреста северных звезд ») — параллель 
с Сенцон Уицнауа. Они жили в семи пещерах Ацтла-
на и доставляли немало беспокойства своим роди-
телям — богине земли и солнцу. Их усмирили пять 
других детей, один из которых известен как бог 
Мишкоатль (единственное число от Мимигикоа). 

Однажды двое Мимигикоа, Шиунель ( «Истинная 
бирюза») и Мимич ( «Рыба-стрела»), отправились 
на охоту, и тут перед ними с неба спустилась пара 
двуглавых оленей. Охотники преследовали их, но 
безуспешно. Устав, они прекратили охоту и реши-

248 Ростас С. Мексиканская мифология / / Женщины в легендах 
и мифах. С. 480-481. 
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ли разбить лагерь для ночевки. Олени превратились 
в женщин, и одна из них убедила Шиунеля выпить 
крови. Он так и поступил. Выпив кровь, совокупил-
ся с ней, а после съел ее. 

Тогда другая — это была Ицпапалотль — попы-
талась убедить Мимича поесть, но тот развел кос-
тер и бросился в него. Ицпапалотль последовала 
было за ним у но с неба упал кактус и преградил ей 
путь. Один из демонов, проживающих на небе, уви-
дел ее и хотел пронзить стрелой, по ей удалось увер-
нуться. Она печально бродилау «расчесывая волосы 
и крася лицо», оплакивая потерю Мимича. Огнен-
ный бог, услышав ее причитания, бросил ее в костер, 
где она распалась на пять разноцветных камней. 
Мишкоатль подобрал белый, оказавшийся обсидиа-
новым ножом для жертвоприношений, обвязал его 
тканью и с тех пор всегда носил с собой». 

Ицпапалотль была богиней земли, ее сопровождал дух 
в виде оленя, но Мимичу она предлагает пищу не как зем-
ля-кормилица, а как бросающая вызов женщина. Она мог-
ла быть и воином, как Койольшауки. Ицпапалотль, по всей 
видимости, является богиней смерти и войны раннего пе-
риода и предшественницей Сиуакоатль. 

Можно предположить, что богиня Ицпапалотль свя-
зана не только с землей, но и с вулканической деятельно-
стью, т. к. обсидиан является продуктом такой деятель-
ности, а обсидиановый нож — необходимый атрибут лю-
бых ацтекских жертвоприношений. То, что богиня хотела 
покормить Мимича, который зажег огонь и затем ушел в 
него, может говорить о том, что сам Мимич ассоцииро-
вался с огнем или орудиями, с помощью которых добы-
вался огонь. Аналогия данного мифа прослеживается в 
верованиях полинезийцев, в частности на Гавайях. В га-
вайской мифологии богиня Пеле, олицетворяющая собой 
землю и вулканы, ссорится с сестрой из-за мужа сестры, 
названного «палочки для добывания огня », которые ока-
зываются с Пеле после того, как она ушла на Гавайи. Пе-
чаль богини Ицпапалотль может состоять в том, что ее 
мужчина — олицетворение орудий добывания огня — 
ушел от нее в свою стихию — огонь, а бог самого огня не 
пустил ее за ним следом, чтобы они воссоединились. Хотя, 
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в конце концов, это воссоединение происходит. Вообще, 
если следовать ассоциациям, а не научному анализу, как-
тус, преградивший путь богине в огонь, и стрела некоего 
демона напоминают метеорит, который мог вызвать вул-
каническую деятельность, рассказ о которой и представ-
лен в данном мифе. При этом имя Мимича — «рыба-стре-
ла» вполне подходит к описанию метеорита. Более того, 
сам Мимич — один из четырехсот звезд севера, сын Зем-
ли и Солнца, поэтому его божественное и небесное про-
исхождение не вызывает сомнений. Сюжет со второй бо-
гиней-оленихой, пожранной вторым братом — «Истин-
ная бирюза » после того, как она напоила его своей кровью 
и совокупилась с ним, более темен. Однако если вспом-
нить шаманские ритуалы, где для инициации молодого 
шамана необходимо, чтобы в его шаманском видении духи 
соединились с ним через его пожирание, в других вариан-
тах он сам глотает духа, или через сексуальную связь с 
духом-женщиной — так проходит истинное магическое 
единение, то вторая богиня совершает сакральный брак с 
Шиунелем, который как «Истинная бирюза» мог быть 
воплощением неба или какого-то иного небесного бога. 
Отметим, что его отец и мать — бог Солнца и богиня Зем-
ли. Мы полагаем, что обе богини — ипостаси одной и той 
же богини Земли. Брак с Шиунелем мог быть сакральным 
и ритуальным описанием слияния земли и неба, или зем-
ли и солнца, во второй своей ипостаси богиня олицетво-
ряет грозную землю, изливающую лаву и сеющую смерть, 
а ее муж или небесный огонь (метеорит), или то же солнце 
в своей грозной губительной ипостаси, сжигающей все 
живое. Отметим, что мифы о солнце, уничтожившем всю 
жизнь на земле в одну из эпох, были известны во всей Цен-
тральной, а отчасти и Южной Америке. Если принять 
предложенную версию о двойственности грозной и бла-
годатной богини, то становится понятным, каким обра-
зом богиня может быть одновременно подательницей 
пищи, предсказательницей судьбы, грозным воином и 
мстителем. 

Нами кратко, на двух типологических примерах, рас-
смотрена функциональная связь категории судьбы в куль-
те великих богинь в мифологических системах родопле-
менного общества. В первом примере показана связь типи-
ческой мифологемы богини с категориями Жизни-Смер-
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ти. Во втором — прослеживается связь с природными яв-
лениями, которые могут активно влиять на судьбу племе-
ни, такими, как тектонические катастрофы. Там же пока-
зана связь великой богини с основным магическим опера-
тором индейцев при жертвоприношении — обсидиановым 
ножом, посредством которого магически «улучшается 
судьба ». Отмечен древнейший характер категории табу как 
основной правовой нормы, связанной с понятием судьбы и 
наказания. Прослеживается четкая связь как культа бо-
гинь-матерей с категорией Судьбы, так и функции жизне-
обеспечения, одним из императивов которой является судь-
ба с функцией установленных норм — табу. 

Культ великих матерей повсеместно связывался с воз-
рождением космоса, души человека и природы, а инстру-
ментом, с помощью которого великие богини совершали 
это возрождение, была магия, причем в своей основе это 
была магия любовная. 

Остановимся на одной важной особенности — заме-
щающей магии. Ф. Кихле, рассматривая изображения эт-
русских богинь со змеями в руках, пришел к выводу, что 
при совершении сакральных действий в костюме богини 
выступала живая женщина. 

Мы сталкиваемся с тем, что женщина в ритуале не про-
сто изображала богиню, а понималась как богиня. То лее 
самое «превращение в божеств» происходило и во время 
ритуала триумфа, когда триумфатор рассматривался как 
сам бог. В Риме существовал обычай — сзади триумфато-
ра стоял раб и шептал ему на ухо: «Ты не бог», этим спа-
сая душу триумфатора. Тот же самый принцип отожде-
ствления человека, изображающего бога, и самого бога 
присутствует во многих этрусских и иных ритуалах. 

Повсеместная связь лунного культа с женской маги-
ей, видимо, обусловлена тем, что, когда женское жречес-
кое правление было свергнуто или отодвинуто в сторону, 
жрицы, возможно, преследовались из-за их претензии на 
власть. Поэтому Луна, ставшая женской покровительни-
цей, стала и покровительницей тайных женских жречес-
ких коллегий, которые впоследствии в Европе были на-
званы ведьминскими. Подобное отрицательное отноше-
ние к ведьмам имело место еще в Римской империи. Та-
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ким образом, ночное светило, бывшее изначально покро-
вителем мужчин, постепенно стало покровителем женс-
кой магии и защитницей женщин. Ярким примером лун-
ной богини, связанной с женскими магическими обряда-
ми, является богиня Геката, как и Макошь — у славян. 
Мы полагаем, что это относится также к культу богини 
Мании и Манов в верованиях этрусков. 

Мы рассматривали выше разрушительные функции 
богинь-матерей. Данный аспект проблемы важен, потому 
что все богини данного класса изначально понимались как 
единство категорий Смерть-Жизнь. В силу различных 
причин две ипостаси одной богини со временем практи-
чески разошлись и приобрели статус разных богинь, как, 
например, в индийской мифологической системе значи-
тельно разошлись светлая и темная ипостаси одной боги-
ни — Праджапати и Кали. 

Если обратиться к язычеству древних славян, то мы 
обнаружим ту же самую пару, богинь Жизни и Смерти. 

Великая Жива — общеславянская богиня жизни и пло-
дородия, по средневековым польским источникам — дочь 
Свентовита и некой Нонцены (?) — дня и ночи. Автор Ян 
Длугош в «Historia Polonica » середины XV в. сопоставлял 
Zywye и Vita. 

Стрыйковский связывает некоего «бога ветра шумя-
щего Живе » и Погоду, «бога ясных и веселых дней ». Дву-
мя веками позже Прокош говорит о боге Живе, как вер-
ховном, и сыне некоего бога Тржи. Живе у Прокоша «тво-
рец жизниу долгого и счастливого благополучия, особен-
но ему поклонялия те, кто услышит первый крик ку-
кушки... Считалось у что этот верховный владыка Все-
ленной превращается в кукушку, дабы объявить им срок 
жизни... ». Впрочем, это уже позднее мифотворчество, но 
тоже весьма характерный момент, и не исключено, что 
Жива и Живе образовывали некогда сакральную пару. 

Зато, рассказывая об обычаях современных ему запад-
ных славян, Гельмолд249 сообщал несколькими веками 
ранее о Живе в таком контексте: 

«После того как умер Кнут, по прозвищу Ааварду 

король бодричейу ему наследовали Прибислав и Ник-

2-19 Гельмолд. Славянская хроника / Пер. Л.В. Разумовского. М., 
1963. Кн. 1,52. 
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лот2™, разделив государство на две части и управ-
ляя: один землей вагров и полабов, другой землей бод-
ричей. Это были два мрачных чудовища, очень враж-
дебно относившихся к христианам. И в эти дни во 
всей славянской земле господствовало усердное по-
клонение идолам и заблуждения разных суеверий. 
Ибо помимо рощ и божков у которыми изобиловали 
поля и селения, первыми и главными были Прове, бог 
альденбургской земли, Жива, богиня полабов, и Ра-
дегаст, бог земли бодричей. Им предназначены были 
жрецы, и приносились жертвы, и для них соверша-
лись многочисленные религиозные обряды. Когда 
жрец, по указанию гаданий, объявляет празднества 
в честь богов, собираются мужи и женщины с деть-
ми и приносят богам своим жертвы волами и овца-
ми, а многие и людьми — христианами, кровь кото-
рых, как уверяют они, доставляет особенное на-
слаждение их богам. После умерщвления жертвен-
ного животного жрец отведывает его крови, чтобы 
стать более ревностным в получении божественных 
прорицаний. Ибо боги, как многие полагают, легче 
вызываются посредством крови. Совершив, соглас-
но обычаю, жертвоприношения, народ предается 
пиршествам и веселью ». 
У чехов в «Mater Verborum» встречаем «Ziva: Жива — 

dea frumenti Ceres, — Diva Estas ». В сербо-лужицком пантео-
не А. Френцеля приводятся еще вариации этого имени: «Siwa 
Polon. Zyvvie, Dea vita»251. Крупнейшее святилище Живы 
было в полабском городе Ратиоор. Зарубежные авторы XV-
XVII вв. перерисовывают друг у друга ее изображение в виде 
пышногрудой голой женщины с плодами в руках. По семан-
тике имя богини близко к слову «жизнь» и связано с идеей 
достатка, как в словах: «нажива», «пожива». 

У южных славян, возможно, культовые песни, про-
славляющие Живу, бытовали вплоть до XIX в.252, но их 

250 Прибислав стал князем вагров в 1125 г. Год смерти 
неизвестен. Никлот, князь бодричей (1125-1160). 

251 Френцелъ А. История народов и обычаев Верхней Лужицы... 
2 5 2 Обрядныя песни языческаго времени, сохранивипеся 

устнымъ преданием у македонских и фракшских Болгар-
Помаков/ Собр. А.Веркович. СПб., 1881. IV,5,5-13. 

487 



Книга II Щ 

вряд ли стоит относить к временам глубокой древности, 
от этого даже будучи несомненно литературно обрабо-
танными они не менее ценны, чем сочинения цитируемого 
столь часто Афанасьева и «его » сказок. 

Боже ле Власе ле 
Жива ма Юда учила 
Да си пее Ясна Книга, 
да си пее и да пише. 
Учила ма, Боже, научила. 
И ты, Боже, да ма учишь 
Да си праве кушер-та. 
Да ми дадешь триста вола, 
Триста вола, триста крави. 

Противница Жизни — Маржана, Морена, Морана. Со-
гласно «Хронике Польши»2" Яна Длугоша, Marzyana — 
Ceres (Церера). «Mater Verborum»254 соотносит ее с Гека-
той ( «Могапа: Ecate, trivia vel nocticula, Proserpina»). 
Marzava по А. Френцелю255 — «De Marzava, Dea Morte, 
Dea Mortis». Морана у чехов в позднем Средневековье — 
богиня не просто смерти, но и зимы256, тем не менее тоже 
богиня плодородия, как и темная Персефона у греков. Ины-
ми словами, она может восприниматься как богиня Жиз-
ни-Смерти в своей древней ипостаси. 

Для изгнания Мары-Мораны использовались кочерга 
и опахивание поселения. С разрушительной сутью богини 
связаны такие понятия, как мор, морок, вероятно, и 
«море», как враждебный мир, кошмар. Сама Морена мо-
жет интерпретироваться, как ипостась древнейшей вели-
кой матери — хозяйки жизни и смерти, и в этом случае 
является темной стороной Макоши. Не случайно и Ма-
кошь сравнивали с Гекатою. Марену чествовали, вероят-
но, на Сретение — Сречу, когда, по одной из реконструк-
ций, зима-Мара встречается первый раз с приолижающей-

253 Длугоги Я. История Польши. I, I, 47-48; II, VII, 447. 
25ц Чешск1я глоссы въ Матер Верборум... 
2 5 5 Михайлов Н.А. Балтийские боги в сербо-лужицком 

пантеоне А. Френцеля / Балто-славянские исследования. 
1997. М.: Индрик, 1998. С. 392-399. 

256 Ирасек А. Старинные чешские сказания. М.- Д., 1952. С. 17. 
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ся весной — Живой. 15 февраля ее задабривают, чтоб не 
задерживалась зима, и зовут весну. Кульминацией празд-
нований дней Марены считается Масленица. 

И вот, наконец, время рассказать о самой великой бо-
гине древних славян, одно из имен которой — Макошь. 

Эта богиня наиболее часто поминается в поучениях 
против язычества, она единственная из искусственного 
пантеона князя Владимира Святославича. 

«И нача княжити Володимеръ 6ъ Киеве единъ и по-
стави кумиры на холму вне двора теремнаго. Перу-
на древяна а главу его сребрену а оусъ златъ и Хърса 
Дажъба и Стриба и Симарьгла и Мокошь... »2J7 

«Еще и шыя идолы мнози бяху по iMenu, оутъляд 
(Усладъ или Осладъ) или осляд. Корша или хорсъ, 
дашуба или дажбъ. Cmpii6a или стрибог симаргля или 
семурглъ (семаергля или самарглъ). И макош !ли 
мокошЪу им же бесом помраченнш людие аки бгу жер-
твы i хваления воздаваху »258. 

«Того ради не подобает xpcmianoM игръ безовс-
кых играти, иже ест плясаме, гудба, песни мырс-
кыя и жрътва идлъскаа, иже молятся огневи пре ови-
ном и вилам и Мокошги и Симу и Ръглу и Перуну и 
Роду и Рожаници»259. 

«...иные по оукрангамь молятся емоу проклятым 
болваном Переноу, Хорсоу, Мокши, виламь... »260 

«Поучение духовным детям » в XVI в. так предостере-
гает: 

«Уклоняйся перед Богом невидимых: людей, моля-
щихся Роду и рожаницам, Перуну3 и Аполлонуу и 
Мокоши, и Перегине, и ко всяким богам мерзким тре-
бам не приближайся»261. 

2 5 7 Лаврентьевская летопись / / Полное собрание русских 
летописей. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997. 

258 О идолах Владимировых. 
2 59 Слово о мздоимании / По списку XVI в. 
260 Слово о покаянии / по списку XIV века согласно Словарю 

церковно-славянского языка А.Х. Востокова. 
261 Азбукин А. Очерк литературной борьбы представителей 

христианства с остатками язычества в русском народе// 
Русский философский вестник. 1896. № 2. С. 249. 
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У западных славян находим такой же культ, если вспом-
нить женское изображение с рогом на Збручском столпе. 

Монах Альберых из Трех Источников в своей «Хро-
нике» XI в. (по сообщению А. Френцеля, 1712 г.) 
писал: «II. 1003 г. Император Генрих... подчинил 
себе винделиков, народ, граничащий с свевами. Эти 
винделики почитали Фортуну; имея ее идол в знаме-
нитейшем месте. Вкладывали ему в руку рог, пол-
ный напитка, приготовленный из воды и меда... » 
Имя и символика Макоши свидетельствуют, что она 

богиня всей Судьбы (кош, кошт — судьба, слог «ма» мо-
жет сокращенно обозначать слово «мать»), старшая из 
триады прях — Доля, Недоля, Судьба. В позднее время, 
как полагают, под именем Параскевы Пятницы она оста-
валась покровительницей прядения и вообще женщин. 

Она может быть соотнесена с верованиями древних 
греков в прядильщиц судьбы — Мойр, а также с германс-
кими пряхами судьбы — Норнами и Фригг — женой Оди-
на, прядущей на своем Колесе. В силу того, что богини — 
пряхи судьбы в верованиях предстают по трое, также, ве-
роятно, имела двух сестер или ипостаси: счастливую судь-
бу — Среча, и несчастливую — Несреча. Отголоски этого 
слышны в позднем русском фольклоре. 

Сохранился намек на трех этих богинь в заговорах. 
В позднейшем православном переложении этого образа 
пряха — Матерь Божья. Вероятно, в языческую пору она 
называлась бы Макошь (прядущая судьбу). В ряде заго-
воров «от руды или крови (от поруба, пореза, кровавой 
раны)262 упомянута только одна девица-пряха, причем в 
шести случаях из одиннадцати она отождествлена с Пре-
святой Богородицей. Например: 

«144. На море на Окияне, на острове на Буяне ле-
жит бел горюч камень. На сем камне изба таволо-
женная, стоит стол престольный. На сем столе 
сидит девица. Не девица сие есть, а Мать Пресвя-
тая Богородица. Шьет она, вышивает золотой нит-
кой, ниткой шелковою. Нитка, оборвись, кровь, за-

262 Чародейство. Волшебство. Знахарство. Заклинания. 
Заговоры. М.: Терра, 1998. См. № 139-149. 
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пекисьу чтоб крови не хаживати, а тебе телу не ба-
ливати. Сему делу аминь, аминь, аминь». 

«149. Ворожея прикасается рукой к месту, из ко-
торого течет кровьу и говорит: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа; аминь. На море на Окияне, на 
острове на Кургане стоит белая березау вниз ветвя-
ми у вверх корнями; на той на березе Ма?пь Пресвя-
тая Богородица шелковые нитки мотает, кровавые 
раны зашивает; нитка оторвалась, руда унялась. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа; аминь». По-
том ворожея дует на рану трижды и прикладывает 
меди, чтобы рана не опухла». 
В других заговорах «от руды или крови »263, несомненно, 

более древних, все еще действуют три пряхи, все сестры, а 
одна из сестер (старшая) — Богородица. В них угадываются 
богини судьбы, тождественные скандинавским норнам. 

«150. ...сидит Матерь Божия с двумя сестрицами, 
прядет и сучит шелковую кудельку. Я ей, раб Бо-
жий, покорюся и помолюся: «Мати Божия, Пресвя-
тая Дева Мария и с двумя сестрицами, бери Ты шел-
ковую нитку и булатную иголку, зашей и запри, и 
уйми, и зажми порезанную рану и посечную рану! » 
Как нет из Аатыря камня воды ни капли, так же бы 
у раба Божия не было руды и краски... » 

«151. ...Проговорив раз, дунуть и плюнуть и за-
тем дважды повторить: «На море на Окияне, на 
острове на Буяне стоит светлица, во светлице три 
девицы: первая иголочки держит, другая девица ни-
точки делает, а третья девица — кровавую рану 
зашивает. Ты конь рыж, ты, кровь, не брыжь; ты 
конь карь, а ты, кровь, не кань». 

У А.С. Пушкина находим образ трех девиц, что под 
окном прядут поздно вечерком, а прядут они, если вник-
нуть, судьбу царю Салтану. 

В «Сербскихъ приповедкахъ» Караджича напечатан 
превосходный рассказ о Судьбе и двух Долях. Счастли-
вая Доля (Съряшта, Среча) описана как прекрасная деви-
ца, прядущая золотую нить, Несчастливая Доля — стару-

2,)3 Там же. № 150-152. 
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ха (зла Несъряшта, Несреча), которая «танко преде». Но 
счастливую долю или уоогую недолю дает Судьба (Усуд!). 
Это и в самом деле напоминает триумвират Рода, суда ко-
торого также не избежать никому, и двух рожаниц, тем 
более пара «Усуд и Съряшта » встречается во многих сер-
бских сказаниях и пословицах. Вот одна из них: «Когда 
Съряшта отделена от Несъряшты — темная ночь (отделе-
на) от белого дня». «В основе сообщенных нами преда-
ний, — заключает А. Афанасьев, — кроется мысль, что 
Доля и Недоля — не просто олицетворение отвлеченных 
понятий, не имеющих объективного значения, а напротив — 
живые мифические лица, тождественные девам судьбы 
(рожаницам)». 

Выразительницей Судьбы выступает и Баба-Яга264 — 
древнейшая богиня-праматерь. Подчас в русских сказках 
мы встречаем еще ее двух сестер. Характерно, что герой 
или героиня получают от них в подарок путеводный клу-
бок, сродни нити Ариадны. Вот известный миф в перело-
жении того же А. Афанасьева под названием «Перышко 
Финиста ясна сокола ». В поисках суженого приходит кра-
са девица к избушке и стучится: 

— Хозяин с хозяюшкой! Укройте о?п темныя ночи. 
Отвечает старушка: 
— Милости просим, красная девица! Куда идешь, 
голубугика? 
— Ах, бабушка! Ищу Финиста ясна сокола. 
— Ну, красная девица, далеко же тебе искать будет! 
Наутро говорит старуха: 
— Ступай теперь к моей средней сестре, она тебя 
добру научит; а вот тебе мой подарок: серебряное 
донце, золотое веретенце; станешь кудель прясть — 
золотая нитка потянется. 
Потом взяла клубочек, покатила по дороге и нака-
зала вслед за ним идти, куда клубочек покатится, 
туда и путь держи!» 
Если же «взять серебряное донце да золотое вере-
тенце и сесть прясть —%из кудели нитка тянется, 
нитка не простая, а чиста золота». 

Н4 Андреев А. Русские боги в зазеркалье. Баба-Яга / / Мифы и 
магия индоевропейцев. Вып. 3-4, М.: Менеджер, 1997. 
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У третьей — старшей сестры, которая ведает по-
боле двух первых, красна девица узнает, zd^ искать 
Фиписта. На этот раз она получает в подарок «зо-
лотое пялечко да иголочку: ты только пялечко дер-
жи, а иголочка сама вышивать будет». 

Возможно, в поздних русских сказках Макошь име-
нуется Бабой-Ягой, а ее младшие сестры-пряхи — Ягиш-
нами. 

Особый интерес из поучений представляет «Слово св. 
Григория... о том, как поганые суть язычники кланялись 
идолам и требы им клали, то и ныне творят». Существует 
оно в массе списков и носит различные альтернативные 
названия, иногда его просто называют «Слово св. Григо-
рия» или «Слово об идолах». В поучении осуждается то, 
что требишной кровью из ран «...мажют Екадью бгиню, 
сию же деву вменяют и Мокашь чтут»265 или «Иже от пер-
венець лаконьская требищная кровь, просашаемая рана-
ми то их епитемья, и тою мажютъ Екатию (Скатию, Ека-
дию — варианты) богыню, сию же девоу творять и Мо-
кошь чтоутъ» . 

Итак, современниками язычества, составителями по-
учения или переписчиками, Макошь вольно или невольно 
соотнесена с Гекатой. 

Геката Трития — покровительница путей и перекрес-
тков. Вот отрывок из орфического гимна «Гекате »: 

«Я призываю тебя, о разящая метко Геката, 
три заповедных пути предержащая грозная дева, 
сжалься, сойди к нам в земной ипостаси, морской и небесной, 
в пеплосе ярком: своей желтизною он с крокусом спорит. 
Души умерших из бездн увлекая вакхической пляской, 
Бродишь, Персеева дочь, средь могил затевая охоту. 
Вслед за тобою бегут по безлюдным просторам олени, 
Псы окружают тебя, о царица полночных видений. 
Неодолимая, ты отзываешься свистом смертельным. 
Дева ночная, тельцов приносящая в жертву; Вселенной 
Ключница. Нет поясов на одеждах твоих похотливых». 

265 Паиаевъ сборн. XIV в. 
266 Рук. Соф. Новг. Собр. XV в. 
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Аналогичные функции имеет, кстати, и Яга, указую-
щая путь из мира живых в мир мертвых. 

Геката — богиня магии и колдовства. Весьма харак-
терный обряд посвященной ей женской магии описан ан-
тичным поэтом Овидием в седьмой книге «Метаморфоз ». 
Да и в кровавом обряде омоложения Эсона, отца предво-
дителя аргонавтов: «Два алтаря сложила из дерна Медея. 
Справа — Гекаты алтарь и жертвенник Юности — слева ». 
Этим лишний раз подтверждается древность и навья сущ-
ность богини Гекаты, а значит и нашей Макоши. «К Моку-
ши ходют гадать» еще в XIX в. Баба-Яга — традиционно 
ведунья и колдунья. Геката — скотья богиня, по антично-
му поэту VIII в. до н. э. Гесиоду. В его «Теогонии» нахо-
дим такие строки: «...вместе с Гермесом на скотных дво-
рах она множит скотину...» 

Благодаря В.И. Далю сохранилась пословица: «Мо-
куша стрежет овец », «ма » — мать, «кош » — корень, при-
сутствующий в слове «кошара». Скот — символ богат-
ства и достатка в хозяйстве. Таким же символом достатка 
является кошка — Мокушин зверь. Впрочем, не только за 
овцами следит Макошь-Параскева, в ее власти порядок в 
доме, ибо она — богиня-хозяйка. 

Яга, по русским сказкам, владеет стадом кобылиц (ва-
риант — коров или овец), которых в качестве испытания 
дает пасти Ивану-царевичу. К матерой сказочной Яге в 
обучение по хозяйству поступает падчерица-Василиса. 

Согласно тому же Гесиоду — «вверил ей (Гекате) Зевс 
попеченье о детях, которые узрят после богини Гекаты 
восход многовидящей Эос». Таким образом, Геката впус-
кает в Этот мир детей в процессе их рождения из мира 
Того. 

Символом материнского лона, символом земного чре-
ва, символом перерождения издревле являлась печь. Со-
гласно реконструкции А. Андреева, Баба-Яга припекает 
детей в печи, изгоняя некую хворь — собачью старость, 
«ягать» — диалектное «орать при родах». Яга — старая 
матерая баба — повитуха, которая посвящает дите в ре-
бенка определенного пола, йогружая его в печь, — после 
чего, как бы родившись второй раз, дите среднего рода и 
становится человеком. 

Считается, что именно Макошь изображена на русских 
вышивках между двух лосих-рожаниц, иногда даже с ро-
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гом изобилия или рогами — символом порождения и пло-
дородия. Кстати, характерный женский рогатый голов-
ной убор — турицу — носили еще в XIX в. на народных 
праздниках. Как следствие хтоничности, эта богиня име-
ет непропорционально большую голову на изображени-
ях. Возможно, Макошь является образом древнейшей, 
еще неолитического происхождения, богини-матери, ко-
торая известна как «неолитическая Венера ». Древнейшая 
богиня была подательницей как жизни, так и смерти, изоб-
ражение ее лица считалось табу, они также имела боль-
шую голову. 

В «Теогонии» Геката предстает подательницей удачи 
и счастья, что роднит ее с Макошью, есть также намек и 
на связь Гекаты с животным миром: 

«Если на мужегубительный бой снаряжаются люди, 
Рядом становится с теми Геката, кому пожелает 
Дать благосклонно победу и славою имя украсить. 
Возле достойных царей на суде восседает богиня. 
Очень полезна она, и когда состязаются люди: 
Рядом становится с ними богиня, и помощь дает им... 
.. .Конникам также дает она помощь, когда пожелает, 
Также и тем, кто средь синих, губительных волн промышляя, 
Станет молиться Гекате и шумному Энносигею. 
Очень легко на охоте дает она много добычи, 
Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет». 

Яга дает герою Ивану вещи, которые приносят ему 
удачу на охоте, в добывании чего бы то ни было, в походе. 
Ей служат звери и птицы, она по сказкам и мать ветров, а 
полет Яги сопровождается буреломом и разными небла-
гоприятными природными явлениями. Впрочем, и явле-
ние Гекаты всегда хтонично. 

1. Богиня всей Судьбы, Пряха. 
2. Великая мать, подательница удачи, счастья, достат-

ка, возможно связана с урожаем. 
3. Богиня колдовства, ведунья. 
4. Властительница перехода из этого мира в мир иной, 

жизнь и смерть ей подвластны в равной мере. 
5. «Скотья богиня» и хозяйка дикой Природы. 
6. Покровительница жен и хозяек. 
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Есть и еще одна важная особенность для понимания 
образа Макоши, ранее уже выделенная и обоснованная 
нами. 

Совершенно замечательное поминание мы найдем у 
Василия Татищева в «Истории Российской»: 

«Ректор Апиц во утверждение сего (что новгородс-
кие словене пришли на Ильмень из западных славян) 
приводит, якобы новагородцы древле герб имели во-
ловью головуу как и мекленбургский; токмо я сего 
нигде не нахожу, токмо что идола Мокоса имели с 
воловьею главою» 267. 

Прежде Татищева о Mokossi с рогатой головой писал 
Георг Андреас Шлейзинг в своей «Древней и современной 
религии московитов»268. Со ссылкой на сведения некоего 
еврея-купца, бывшего в Киеве во времена до Шлейзинга, 
автор описывает действующий еще в XVI или XVII в. храм 
язычников и четырех идолов: Pioruni, Mokossi, Chorsi, Stribi. 
На изображении — существо, покрытое густой шерстью, 
имеющее четыре рога и козлиные ноги. В этой связи вспо-
минается классическое скульптурное изображение древ-
негреческого Пана. Кстати, и Белее подобен Пану, как само 
воплощение Природы: Mater Verborum269 — «Veles: Be-
лесъ — Pan, ymago hircina». 

Нам известны, по меньшей мере, еще три упоминания 
Мокоша-Мокоса в мужском роде. Из знаменитого собра-
ния пословиц Даля известна такая: «Бог — не Макеш, — 
чем-нибудь да потешит ». Это второй источник, где «Ма-
кеш-Мокос» назван богом, а не богиней. Правильнее было 
бы тогда говорить не о Боге, а Матери Божьей. Наконец, в 
третий раз в мужском роде имя это употребляется в «По-
ведании о Мамаевом побоище великаго князя Дмитрия 
Ивановича Донского»: «Мамай же царь... нача призыва-
ти боги своя: Перунау Салманата, Мокоша, Раклия, 
Руса и великаго своего помощника Ахмета. >> А вот и чет-
вертый источник. Татищев со ссылкой на польского сред-

2Л7 Макошь — Яга — Геката / / Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги 
славян. Язычество. Традиция. М.: Рефл-Бук, 2002. С. 325-334. 

268 Schleusing G.A. La religion ancienne et modern de Moscovite. 
Amsterdam, 1698. 

2f,l} Чешсюя глоссы въ Матер Верборум... 
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невекового автора Стрыковского и его изъятия из «рус-
каго древняго летописца » рассказывает, что были: 

«1) Перун, грома бог, ему же неугасаемая жертва от 
дров дубовых, яко у грек и римлян Юпитеру содержа-
на, 2) С триб о, Мокос, скотов, 4) Хоре, 5) Дидо, 
богиня брака и любви, 6) ея сын Ладо, или Аело, рав-
ный Купиде, 7) Тор, 8) Купало и пр. ». 
Заметим, что в индоевропейской традиции боги, имею-

щие сходные имена, обладали и сходными функциями. 
Проведенный с учетом этого обстоятельства анализ пар — 
Геката и Гермес, Фригг и Один, Макошь и Белее — позво-
лил нам предположить, что под именем Мокоса может вы-
ступать из известных славянских богов именно Белес — 
бог магии и знания, бог Удачи, «скотий бог», хранитель 
урожая, податель богатства, хозяин Дикой природы, вла-
ститель Навьего мира, ведающий все пути и проводник 
умерших. 

Главный редактор альманаха «Мифы и магия индоев-
ропейцев» Антон Платов поделился с нами следующей 
информацией. Оказалось, что, разбираясь с материалами 
по литовским священным камням, он несколько раз встре-
тил артефакты с любопытным именем Мокас. По литовс-
кой традиции, это имя принадлежит некоему архаическо-
му балтекому мифологическому персонажу. Приблизи-
тельная этимология — Умеющий, Могущий, иногда «Учи-
тель». Мокас представлял собой своего рода персонифи-
кацию духа предков (отсюда и камни с таким именем — 
сообщает Антон Платов — а по литовским поверьям, духи 
предков живут в священных камнях), помогал женщинам 
зачинать детей, с чем связаны специальные ритуалы у свя-
щенных камней270. 

Это может служить любопытным дополнением к идее 
о том, что Мокос — одно из имен мудрого Белеса (как 
мужской вариант имени Мокошь). Здесь связь с Белесом 
очевидна: предки и земное (подземное; из камня) плодо-
родие. Косвенно это подтверждается еще и тем, что Ве-
лес/Вяльняс в Литве также прочно связан со священны-

270 Василевинюс А. Девичья рубашка на звездном камне / / 
Отечество: краеведческий альманах. Вып. 18, 2000. С. 125-133; 
Tarasenka P. Pedos akmenyje. Vilnius, 1958. 
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ми камнями. Более подробно автор сообщения обещал 
осветить этот вопрос в своей новой книге — «Мегалиты 
Русской равнины». 

Мокос и Макошь, вероятно, образуют такую же сак-
ральную пару, соединяющую в себе мужской и женский 
принцип бытия, как Род и Рожаница, Дый и Дива, Лад(о) и 
Лада, Световит и Светлуша, Перун и Перуница. 

2.12 . Космогонический миф 
в переходный период 

Рассмотрев изменение социально-культурных ролей 
в мифологических системах родоплеменного общества, 
далее будет прослежено изменение данных ролей в обще-
стве переходного типа. Под переходным типом в нашем 
случае понимается этап становления родовой военной ари-
стократии в период создания государственных образова-
ний. Как будет показано ниже, к переходному этапу по 
всем основным показателям изменения социально-куль-
турных ролей, относится и период становления ранних 
империй. Как общая детерминанта такого сопоставления 
выступает выдвижение на первые социальные роли функ-
ционально активной воинской элиты, а сама власть пере-
дается по наследственному признаку, а не через выбор-
ные институты. 

Ниже приводится архаический миф сотворения свя-
занный со змееобразной ацтекской богиней Коатликуэ. 
Нами был взят ацтекский материал, так как сами ацтеки 
на период уничтожения их цивилизации находились в про-
цессе строительства империи раннего типа и одновремен-
но сохраняли многие черты родоплеменного строя. Слож-
ность выявления мифологического материала принадле-
жащего или имеющего распространение именно в пере-
ходный период, связана с тем, что мифы, как правило, не 
имеют точной датировки и определение времени их воз-
никновения и последующих трансформаций достаточно 
сложное и условное явление. В данной части мы в первую 
очередь опираемся на ацтекский, хеттский, скандинавс-
кий, славянский и кельтский мифологический материал, 
т. к. в этом случае точно известно, что сами предгосудар-
ственные социальные образования прекратили свое суще-
ствование в период своего становления из-за внешних воз-
действий со стороны завоевателей в случае хеттов, ацте-
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ков и кельтов. Скандинавская и славянская мифологичес-
кая системы так же сохранились на период становления 
государств и прекратили свое развитие с вторжением чуж-
дой им идеологии христианства. 

В ацтекском мифе видно появление мотива смены со-
циально-культурных ролей в мифологических системах, 
соотносимого, практически во всех случаях, с «виной» 
женщины, которая связывается с нарушением сексуаль-
ных табу, при этом появление самих запретов происходит 
позднее происходящих в мифах событий. Иными слова-
ми, лишение женщины или женского персонажа в мифо-
логии ведущей или паритетной роли и навязывание ей роли 
подчиненной обосновывается применением обратной 
силы закона и имеет под собой мотив сохранения моно-
гамной семьи с устойчивым распределением социально-
культурных ролей в ней. 

Для понимания мифа рассмотрим образ самой богини 
Коатликуэ. Богиня имела хтонический образ и сочетала в 
себе человеческие и зооморфные черты. Ее внешность мож-
но связать с понятием первородной все истребляющей без-
дны, которая, практически, во всех космогонических сис-
темах являлась преддверием порождения мира. Ее пальцы 
изображались в виде змеиных голов с клыками, а на ногах 
были огромные когти. Голова богини представляла собой 
две змеиные головы, что указывает на появление дуально-
сти мира в представлениях создателей ее образа. 

Имя богини содержит слово «Коатль », которое у древ-
них мексиканцев означает «змея ». Змеи повсеместно оли-
цетворяли собой плодородие земли и различные женские 
черты. Характерно, что в своем зооморфном облике бо-
гиня предстает как змея. Груди богини на ее изображении 
отчетливо видны под ожерельем из человеческих рук и 
сердец и под украшением из черепа. Ее юбка сплетена из 
змей. 

Данное слово «Коатль» также обозначало и «близ-
нец», указывая на близкое родство. Бог Кецалькоатль — 
один из немногих мексиканских богов, в имени которых 
оно появляется, был древним богом-демиургом и явно со-
четал в себе два начала — мужское, обозначаемое птицей 
кецаль, и женское, обозначаемое змеей. «Кецалькоатль» 
иногда переводится и как «небесные близнецы». «Коат-
ликуэ» тоже могла быть представлена и змеей, и орлом. 
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Эти символы дошли до наших дней — они изображены на 
мексиканском флаге. 

В ряде случаев голова богини была оторвана, и тогда 
изображали потоки крови, что указывает на смерть пер-
вородной бездны после появления упорядоченного кос-
моса. Ниже нами будут показаны примеры таких проти-
вопоставлений Хаоса и Порядка — при появлении поряд-
ка умирает хаос и наоборот. Отметим, что истечение кро-
ви у богини, естественно, требовало ее пополнения за счет 
жертвоприношений. Само истечение крови могло озна-
чать пополнение природы производительной силой и де-
ланье из Хаоса Космоса. 

Коатликуэ покровительствует разведению цветов, так 
как она была связана с ночным небом и звездами — свои-
ми сыновьями, которые соотносились с цветами. В столи-
це ацтеков Теночтитлане ей воздавали почести, называя 
«Наша мать Коатлан». Миф, связанный с богиней Коат-
ликуэ, имеет космогоническое значение. Он повествует о 
рождении главного богаГацтеков, связанного с солнечным 
культом, — Уицилопочтли. У богини рождается четырес-
та сыновей, Сенцон Уицнауа, именуемых «Четыреста 
южных звезд» и дочь Койольшауки, имя которой перево-
дится как Луна. Иными словами, богиня начинает порож-
дать мир и космические объекты. Эти объекты связаны с 
ночью и темной стороной, с которой коррелирует и образ 
самой богини. Приведем содержание мифа . 

<<Однажды, когда Коатликуэ хлопотала по дому, с 
неба упал шар из перьев, который она спрятала за 
пояс, а через некоторое время почувствовала, что 
беременна. Ее лунная дочь Койольшауки пришла в 
ярость у решив у что мать их опозорила, и подговори-
ла своих братьев убить ее. Но один из братьев пре-
дупреждает еще не родившегося Уицилопочтли, о 
предстоящем нападении, и тот появляется на свет 
с оружием и в полном боевом облачении. Некоторых 
братьев он перебил, остальных разогнал, а Койоль-
шауки отрезал голову и расчленил ее тело на множе-
ство частей». 

271 Ростас С. Мексиканская мифология (Женское в мифологии 
ацтеков)// Женщина в легендах и мифах. М., 1998. С. 478 и сл. 
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Уточним, что Койольшауки считают ацтекской ипос-
тасью лунного божества Мецтли, изображаемого чаще 
всего мужчиной. Койольшауки обычно представляли как 
воительницу, с обнаженными грудями, со шлемом на го-
лове и со змеями на руках и вокруг талии, а иногда — в 
виде отрубленной головы, что указывало, очевидно, на 
луну. Кроме всего прочего, как неоднократно указывает-
ся в нашем исследовании, в данном эпизоде борьбы сол-
нечного мужского божества с женским лунным воин-
ственным божеством, связанным с женскими тайными 
сообществами, подчеркивается и закрепляется право 
мужчин на власть в родовой общине, особенно в стадии 
перехода к государственным образованиям, а ацтеки стро-
или такое государство. 

Мотив борьбы света и тьмы, так же является частым 
сюжетом всего мирового фольклора. По тексту мифа свет 
в образе бога Солнца — Уицилопочтли побеждает, он орга-
низует мир, отделяя ночь от дня. В данном мифе роль пра-
родительницы остается за женским персонажем — Коат-
ликуэ, однако, т. к. у ацтеков в период завоеваний начинает 
образовываться военная аристократия, главная культуро-
логическая и космогоническая роль начинает переходить к 
мужскому солнечному божеству — Уицилопочтли, проис-
хождение которого хотя и связывается с богиней — она 
его вынашивает, но его зародыш в виде комка перьев «па-
дает с неба», что так же указывает на начальный период 
разделения социально-культурных ролей в ацтекской 
мифологической системе. 

Подобная «паритетная » связь богини-прародительни^ 
цы — Женщины Твердых Существ с Солнечным богом, но 
без выделения ярких хтонических черт, сохранилась и в 
мифологии индейцев хопи272. Богиня Хуруингвути рас-
сматривается как прародительница. Ее символами явля-
ются раковины, бусы, бирюза и земная твердь. Как и в пре-
дыдущем мифе она выступает творительницей мира на пер-
вом этапе Творения. Хтонический характер богини выяв-
ляется в том, что бог Солнце сотворило живых существ из 
ее волос, ногтей, грязи ее тела и слизи, т. е. естественных 
отходов ее тела. Появление бинарных оппозиций в мифо-

272 Вейгле М. Мифология индейцев Юго-Запада США// Там же. 
С. 445-446. 

501 



Книга II 

логической системе подчеркивается и тем, что Женщина 
Твердых Существ живет в западном океане «кива» и про-
тивопоставлена Солнцу, восходящему на востоке. Так же 
как и в предыдущем мифе она богиня Ночи и тьмы — ей 
принадлежат луна и звезды. Ночью проявляется ее маги-
ческая сила — она принимает облик прекрасной девушки, а 
днем во времени своего упадка представляется безобраз-
ной старухой. За ней сохраняются магические функции и 
функции плодородия и родовспоможения. Ее порожде-
ния — Женщина Песчаного Алтаря и бог плодородия. 

Для нашего исследования важно рассмотреть мифы 
творения в тот момент, когда общество находится в пере-
ходном этапе от родоплеменных к государственным 
структурам. Кроме того, выделяемые нами закономер-
ности развития мифа должны носить не локальный, а все-
общий характер. В силу данных обстоятельств обратимся 
к «Пополь Вух»273 — книге индейцев киче (горных майя), 
которые находились на этапе становления государствен-
ной власти и отхода от родоплеменных отношений ко вре-
мени разрушения их социальных структур конквистадо-
рами. Начало мифа достаточно апофатично, оно близко 
описаниям Хаоса в индийской, маорийской, древнегречес-
кой и иных мифологических системах: 

«Это — рассказ о том, как все было в состоянии не-
известности, все холодное, все в молчании; все без-
движное, тихое; и пространство неба было пусто. 

Это — первый рассказ, первое повествование. 
Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, 
крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не 
было лесов; существовало только небо. 

Поверхность земли тогда еще не появилась. Было 
только холодное море и великое пространство небес. 

Не было еще ничего соединенного, ничто не могло 
произвести шума, не было ничего, что могло бы дви-
гаться или дрожать или шуметь в небе. 

Не было ничего, что существовало бы, что могло 
бы иметь существование; была только лишь холод-
ная вода, спокойное море, одинокое и тихое. Не су-
ществовало ничего. 

273 Пополь Вух, М., 1993. С. 9-13. 
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В темноте, в ночи была только лишь неподвиж-
ность, только молчание ». 
Далее идет описание самого созидания. 
Одни лишь Создательница и Творец, Тепеу и Куку-

мац, Великая Мать и Великий Отец находились в беско-
нечных водах. Да, они находились там, скрытые под зеле-
ными и голубыми перьями, и потому они назывались Ку-
кумац. По природе своей они были большими мудрецами 
и большими мыслителями. Вот в таком виде существова-
ло небо, и там находилось Сердце небес — таково имя 
бога и так он назывался. 

Тогда пришло его слово. К Тепеу и Кукумацу, собрав-
шимся вместе во мраке, в ночи пришло оно, и Тепеу и Ку-
кумац говорили с ним. И вот они говорили, обсуждая и 
совещаясь; они согласились друг с другом, они объедини-
ли свои слова и свои мысли. 

В самом мифе создания мира приводятся два имени, 
пара — созидательница и творец мира. Это Тепеу и Куку-
мац, которые находились в бесконечных водах и они на-
зывались Кукумац, т. е. Кукумац — это имя общее для 
единого бога — творца Вселенной, демиурга, а Тепеу — 
его женская ипостась. 

В мифе говорится: «По природе своей они были боль-
шими мудрецами и большими мыслителями. Вот в таком 
виде существовало небо, и там находилось Сердце небес — 
таково имя бога и так он назывался ». 

Выходит, Кукумац — зародыш мира, первояйцо Все-
ленной. Указано на его единственность. Пара Тепеу — его 
женская ипостась. Сделаем некоторое отступление. Ну-
ньес де ла Вега сообщает, что Кукумац — змея с перьями, 
движущаяся в воде. 

По содержанию мифа мы видим, что Кукумац — не 
само небо, а Сердце небес. Мы знаем, что у ряда народов, 
в том числе и у некоторых малайских, индонезийских и 
американских племен повторение слога указывает на уси-
ление понятия или на множественное число понятия. 

Из текста можно заключить, что Кукумац — это изна-
чальный направляющий к творчеству дух божий. Он же 
мать и материя изначальной великой целостности, т. е. 
мирового зародыша, яйца или «сердца небес». 

Мы цитировали утверждение Нуньеса де ла Вега о 
Кукумаце как о змее с перьями, движущемся в воде. В са-
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мом «Пополь Вух » есть четкое указание о том, что Куку-
мац и Тепеу находились в бесконечных водах. В мифе пе-
ред этим говорится, что воды эти были мертвы. То есть 
это нечто неопределенное и неодухотворенное. 

В данном случае крайне интересна женская ипостась 
Кукумацу богиня-мать — Тепеу. Мы знаем, что она выде-
лена из сущности Кукумаца. Она — форма живого, пра-
материя, покрывающая естеством (плотью) — дух су-
ществ. Видимо, она — форма, сосуд естества, в которую 
входит дух — Кукумац. Она и первична как пара Кукума-
ца, и вторична как принцип формы, женский принцип ма-
терии — составляющий часть и единство с Кукумацем. 
Можем четко видеть связь между духом над водами (Ха-
осом, праматерией) в Библии и в «Пополь Вух». 

Указание на голубые и зеленые перья, покрывающие 
Кукумаца в водах, как нам кажется, указывает на скры-
тые символы земли: зеленый цвет — цвет земли и плодо-
родия почти у всех народов, и неба; голубой цвет — сим-
вол неба также у почти всех народов. Тем более что Куку-
маца понимают как крылатого змея, т. е. летающего. 

Вернемся к символу змея. Как уже говорилось выше, 
его символика связана с землей. Змей как хтоническое 
начало поддерживал на себе землю, например, у герман-
цев и индийцев. 

Поэтому указание на Кукумаца как на змея, мы счита-
ем, надо понимать как указание на его функции поддержки 
миропорядка и мироустройства; а также на то, что он наи-
более древний по отношению к остальным богам, что он 
наиболее хтоничен, связан с первохаосом. Кстати, отме-
тим, что змеи тоже вылупляются из яйца. Из яйца вылуп-
ляются и птицы, но Кукумац совмещает в себе и принцип 
птицы — он с крыльями. Его второй символ — птица. 

Итак, мы имеем змею — символ земли, птицу — сим-
вол неба, голубые перья — символ неба, зеленые перья — 
символ земли и плодородия, а также женский и мужской 
принципы: собственно Кукумац и Тепеу. О мудрости как 
основном признаке Кукумаца говорится в мифе. «По при-
роде своей они были большими мудрецами и большими 
мыслителями». 

Припомним выдержку из Библии. «Вначале было сло-
во. И слово было Бог. И слово было у Бога» или один из 
вариантов создания мира в древнеегипетской космогонии, 
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где бог Птах называет предметы, и они появляются, т. е. 
он творит мир только «сердцем и языком». 

Вернемся к цитате из Библии. Там сказано, что сло-
во — Бог, и слово — у Бога. То есть мы видим единство и 
разделение Бога. То есть две ипостаси троицы единой — 
Бог-Отец, Сын и Слово-Святой Дух. 

То же говорится и в «Пополь Вух»: Сердце небес — 
Кукумац и Тепеу, т. е. отец и мать, но и Хуракан — Слово. 

Имеем троицу создателей мира — это Кукумац — отец, 
дух, Тепеу, его женский принцип — форма, материя и 
Хуракан — Слово, т. е. проявленный, облеченный в мате-
рию дух. По тексту мифа, он один может творить в прояв-
ленном материальном мире. 

«И в то время, когда они размышляли, им стало 
ясно, что при наступлении зари должен появиться и 
человек. Тогда они распределили сотворение мира, 
рост деревьев и лесных чащ, рождение жизни и со-
творение человека. Так было установлено это во 
мраке и в ночи силой того, кто есть Сердце небес, 
кто именуется Хуракан. 
Первый называется Какулха-Хуракан. Второй — 

Чипи-Какулха. Третий — Раша-Какулха. И эти три суть 
единое Сердце небес. 

Тогда Тепеу и Кукумац сошлись вместе с ними, тогда 
они совещались о жизни и свете, о том, что должно быть 
сделано, чтобы появились свет и заря; кто должен быть 
тот, кто заботился бы об (их) пище и пропитании. 

«Так пусть это свершится! Да будет заполнена пу-
стота! Пусть воды отступят и образуют пусто-
ту, пусть появится земля и будет прочной; пусть 
это свершится, — так говорили они. — Пусть бу-
дет свет, да будет заря на небе и над землей! Но нет 
ни славы, ни величия в этом нашем творении, в нашем 
создании, пока не будет создано человеческое суще-
ство, пока не будет сотворен человек, пока не будет 
создан человек! — так говорили они». 

По тексту видна сущность Хуракана как демиурга в 
конкретном описании действий творения. Воду Протома-
терии он накрыл сотворенным миром, о чем и говорится 
дальше по тексту. 
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«Тогда была сотворена ими земля. Так в действи-
тельности совершилось ее создание. «Земля! » — 
воскликнули они у и немедленно она была сотворена. 
Для нас важно поэтапное создание земли, а не просто 

ее отделение от неба, что, как мы показали выше, являет-
ся характерной чертой целого ряда мифологических сис-
тем. По тексту видно, что мир создан словом, т. е. Хура-
каном. Множественное «они » говорит о трех его ипоста-
сях. Можем видеть в имени Хуракана три цикла, три час-
ти. 1. Мужская ипостась Кукумаца связана с духом и не-
бом. 2. Женская — Тепеу — с матерью-землей, с матери-
ей и формой. 3. Их сын — дополняет триединство; он сло-
во Хуракан. 

Слово Хуракана, как сердца небес, Слово Небес, при-
чем в проявленном зримом и слышимом виде — это гром 
и молния. Молнией Небо связывается с Землей, т. к. мол-
ния уходит в землю. Молнии сопутствует дождь — опло-
дотворяющий землю. Разделение Хуракана на три ипос-
таси еще более приводит нас к материальному, твердому, 
проявленному миру, так как земля, созданная им в три-
единстве, была вначале проявлена частично: 

«Подобно туману у подобно облаку и подобно обла-
ку пыли была (земля) при своем сотворенииу в нача-
ле своей телесности. Затем горы появились из воды; 
большие горы .выросли мгновенно ». 
Только чудом, только магическим искусством были 

образованы горы и долины; и немедленно кипарисовые и 
сосновые рощи пустили побеги на поверхности земли ». 

Можем предположить, что для осознания создания 
мира нужен был принцип облеченного в материю духа — 
Слово, т. е. Хуракана. Но даже триединство понятий, зак-
люченных в этом имени, было недостаточным: «Земля до 
созидания твердого мира была подобна облаку». Именно 
тогда появляются три логоса или три ипостаси Хуракана — 
большая конкретность — значит оольшая материальность 
создателя и создаваемого. 

«И тогда Кукумац исполнился радости и восклик-
нул: 

- Полезен был твой приход, Сердце небес; и твойу 

Хуракан у и твойу Чипи-Какулха у Раша-Какулха! 
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- Наша работа, наше творение должно быть за-
кончено! — ответили они. 

Сперва была создана земля, горы и долины; был 
указан путь водным потокам, ручьи стали свобод-
но бежать у подножья холмов и между ними. С тех 
пор отделены были друг от друга реки, когда появи-
лись высокие горы. 

Так была сотворена земля, когда она была обра-
зована Сердцем небес, Сердцем земли, как они назы-
ваются, теми, кто впервые сделал ее плодоносной, 
когда небо было в состоянии неизвестности, а зем-
ля была погружена в воду». 
Вот что было совершено ими после обдумывания, пос-

ле размышления, что должно стать, благодаря им, дей-
ствительностью ». 

Горы, и долины из воды появились по слову, но уже по 
слову троих, дифференцированных принципов единого 
глагола. Рассмотрим эти три ипостаси Хуракана. Вторым 
актом творения было создание земли. Но земли духов-
ной, как облако, облако пыли или туман. 

Третьим актом была материализация, затвердение 
земли, создание долин и гор, жизни и растений. Это конк-
ретное создание живых существ и материального мира. 
Глагол — молния, голос Хуракана, т. е. общее имя, нося-
щее триединство Какулха, выражает в этом имени три эта-
па миросоздания. Отметим, данное слово и переводится, 
как «молния». 

Перейдем к именам трех проявлений Хуракана-Какул-
хи. Это — 1) Хуракан; 2) Чипи; 3) Раша. 

Здесь повторяется прием в присвоении имени обще-
го единства старшему в образовавшейся триаде. Так еди-
ный Кукумац является триединством: Кукумацем-от-
цом, Тепеу-матерью, возможно, сыном-словом Хурака-
ном. Так и единство Хуракана состоит из ипостасей: 
1) Хуракана, 2) Чипи, 3) Раша. Это необходимо, так как в 
случае с Кукумацем мы видим перенос основного мужс-
кого признака и принципа на статус старшего в триедин-
стве: Кукумац, Тепеу, Хуракан. Указывается на преоб-
ладание и важность духа и отца в этой триаде. В случае с 
триединым Хураканом, он ближе всего к Отцу-духу, 
т. е. Кукумацу. Только он и может разогнать бесконеч-
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ные воды и создать место для земли, т. е. пустоту (про-
странство). 

Рассмотрим вторую ипостась Хуракана — это Чипи, 
который совершает некое колдовство, приводящее к из-
менению единого. Он также покрывает единое и является 
его отцом. Он создатель земли путем колдовства. Но кол-
довством (так принято у всех народов) создают миражи, 
марь (гипноз, внушение). Киче очень конкретны, они зна-
ют, что колдуны могут создать фантом, бестелесный ми-
раж, но не могут создать твердого полноценного предме-
та. Отсюда и земля, подобная облаку на втором этапе. 
Более того, прямо говорится: «...только чудом, только 
магическим искусством были образованы горы и долины». 

Перейдем к третьей ипостаси Хуракана — Раша, ко-
торый явился «отвердителем» и на земном плане конк-
ретным творцом гор, долин и кипарисовых побегов. Он 
же творец движения и жизни. Кстати, слово «раша » в пе-
реводе с языка киче означает «зеленый», «свежий», 
«сине-зеленый ». 

Не стоит останавливаться на том, что «зеленый» и 
«свежий» — символы земли и рождающей природы. Мы 
на это уже указывали. 

Интересно еще и то, что на самом деле мы имеем две 
триады: Кукумац, Тепеу, Хуракан и вторую триаду — три 
ипостаси Хуракана. Более того, имеем в то же время и 
семь богов. (Число «семь» священно у всех народов.) 

Перечислим их: 
1) Это Кукумац в своем единстве. 
2) Кукумац как отец в первой триаде, он же дух. 
3) Тепеу — материя, мать — женская ипостась Куку-

маца. 
4) Хуракан — слово. Ипостась проявленного в мате-

рии духа Кукумаца. 
5) Какулха — Хуракан — 1-й логос Хуракана. 
6) Какулха — Чипи — 2-й логос Хуракана. 
7) Какулха — Раша — 3-й логос Хуракана. 
Понять это так же сложно, и даже сложнее, чем еди-

носущность и различие в христианской Троице. 
Для понимания этого стоит указать, что род, семья 

понимались как некое целое. Олицетворением рода и се-
мьи являлся старейшина. Одновременно тот же отец — 
глава рода, рассматривался как личность. Он — мужская 
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часть семьи. Женщина и часть рода и в то же время — 
жена и мать и т. д. Жесткие родовые и семейные отноше-
ния, следовательно, были присущи народу майя. 

Остановимся на том, что все предыдущее исследова-
ние говорит об индейцах киче как о народе. Во-первых, 
они ясно осознавали разделение мира на твердый — про-
явленный, во-вторых, на мир духов, т. е. мир иллюзор-
ный, проявленный для зрения и слуха, но не осязаемый. 
Это мир чародейства и сна, мир, содержащий прототипы 
и основы проявленного мира. Второй мир может воздей-
ствовать на материальный. Материальный воздействовать 
на «частично проявленный не может». Он — третья — низ-
шая ипостась творения. В-третьих: мир духа и высшего бога 
Кукумаца. Этот мир содержит все, но непосредственно, без 
посредства второго и третьего мира на земную жизнь вли-
ять не может. Для этого и появилось «Слово » — Хуракан в 
его трех ипостасях. В эзотерике есть разделение на физи-
ческий, астральный (мир эмоций и чувств) и ментальный 
мир (мир идей). Аналогичную структуру мы наблюдаем у 
Киче. 

Простота достигается не за счет профанации понятий, 
а за счет их образности и использования как ключевых, 
самых обычных земных символов. С одной стороны, это 
говорит о необыкновенной ясности и глубине мышления 
киче. С другой стороны, такая всеобъемлющая ясность 
приводит к стагнации отношений внутри общества, пост-
роенного на незыблемых «небесных» принципах. 

Кстати, это и подтверждается историческими сведе-
ниями о государстве Майя, его закоснелости и негибкос-
ти. Такая негибкость, основанная на знании небесного (по-
читание и обожествление календаря), привела к упадку и 
гибели эту цивилизацию. 

Из вышеприведенного материала можно видеть, что 
роль женских и мужских богов уравновешена, при этом 
нам известно, что в социальном обществе киче в равнове-
сии находились родовые и государственные структуры. 
Сами государственные структуры в период их становле-
ния были насквозь пропитаны родоплеменными правила-
ми. При этом так как социальное устройство майя было 
разрушено при конкисте, мы имеем срез мировоззренчес-
ких представлений на создание мира в момент перехода 
от родовых структур к государственным. При этом важ-
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но то, что мы имеем прямой текст самих киче, а не ино-
племенный пересказ, адаптированный под более поздние 
космогонические представления. 

Отметим важную особенность космогонических мифов 
переходного периода. Как приведенный космогонический 
миф киче, так и нижеприведенные мифы индейцев зуньи и 
древних скандинавов, космогонические системы сотворе-
ния мира наиболее разработаны и детальны, даже по срав-
нению с космогоническими системами развитых государ-
ственных образований. Данное положение наводит на 
мысль, что мифы сотворения в обществе переходного типа 
при строительстве новых социальных структур и отноше-
ний являлись своеобразной моделью самого социального 
строительства и выражали устанавливающиеся правовые 
нормы для подтверждения социального целого. При этом 
следует отметить важное обстоятельство, что роль жизне-
обеспечения отходит на второй план по сравнению с мифа-
ми предыдущего исторического периода, а на первое место 
выступают социальная структура и правовые нормы. 

Для подтверждения нашей позиции о равновесии соци-
ально-культурных ролей в мифологических системах в со-
циальных образованиях, где родоплеменные структуры 
становятся составной частью нарождающегося государства 
в переходный период, приведем пример мифа творения ин-
дейцев-зуньи из Нью-Мексико, у которых имеется сфор-
мированная родовая военная верхушка, но которые еще не 
построили образования государственного типа*74: 

«Перед началом нового творения существовал 
только Авонавилона (Творец и Вместитель Всего, 
Всеотчий Отец). В огромном пространстве веков 
не было ничего, кроме него, только черная тьма и 
запустение повсюду. 

В начале нового творения Авонавилона углубился 
в себя у и мысль его вышла наружу, из-за чего развились 
и поднялись туманы возрастания, могучие пары 
роста. Так, с помощью врожденного знания, 
Всевмещающий принял облик и вид Солнца, которое 
мы почитаем нашим отцом и которое возникло и 

274 Gushing F.H. Outlines of Zuni Creation Myths / / In Thirteenth 
Annual Report, Bureau of Ethnology. Washington, D.C., 1896. 
P. 325-447. 
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появилось таким образом. С его появлением 
просторы окрасились светом, и с просветлением 
просторов огромные туманы-облака сгустились и 
упали, из-за чего возникла вода в воде; да и 
поддерживающее мир море». 
Указание на «новое творение» говорит о смене эпох 

жизни и смерти мира, что полностью соответствует инду-
истским представлениям о ночи и дне Брамы. В эпизоде 
описано появление небесных и земных Первовод — «вода 
в воде». Их источником становится мысль бога. 

«Из вещества плоти, снятой с поверхности своего 
тела, Отец-Солнце образовал семенную материю 
двух миров, от чего забеременели воды, и — ого! в 
тепле его света эти воды моря позеленели, и выросла 
на них пена, все расширяясь и утяжеляясь, и — 
смотри! — они превратились в Awitelin Tsita, 
«Четверичную преемницу мать-землю», и Ароуап 
Та9 chu, «Всепокрывающего отца-небо ». 
Хотя в мифе этого не сказано напрямую, парой Пер-

воотцу — Солнцу являются Воды, от которых рождается 
Пена, ставшая Землей. Отметим, что дальнейшее порож-
дение мира связано с богиней-матерью — Землей. Пара 
Земли — отец Небо играет хоть и значительную, но менее 
заметную роль при Творении. 

«Возлежали эти двое на великих мировых водах, на-
полняя их жизнью, и так была зачата земная жизнь; 
отсюда пошли все земные существа — люди и тва-
ри — из Четверичной утробы Мира. Вслед за тем 
оттолкнула Земля-мать Небо-отца, увеличиваясь 
размером и глубоко погружаясь в объятия вод под 
собой, чтобы отделиться от Неба-отца в объяти-
ях вод над ним. Как женщина предчувствует недо-
брое для своего первородного до того, как он родит-
ся, так и Земля-мать предчувствовала, долго воз-
держиваясь от порождения своего несметного по-
томства и ища в то время совета у Неба-отца». 
Если в первом фрагменте мифа начало творению по-

ложила мысль мужского персонажа, то в данном фраг-
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менте активные действия по разделению Неба и Земли при-
надлежат богине Земли. Характерен мотив наличия у 
мужского прародителя мысли, структурирующей порож-
дение из Ничто Нечто в Творении, а у женского персона-
жа богини Земли предвидения Судьбы потомства. Нали-
чие связи с категорией Судьбы у женских персонажей ми-
фологических систем, мы отмечаем как архетипическое. 

«Как, — говорили они друг другу, — и дети, произве-
денные на свет, отличат одно место от другого, 
даже при белом свете Солнца-отца? ». А как все пре-
восходягцие существа, были Земля-мать и Небо-отец 
(изменчивы), подобно дыму на ветру; превращаемые, 
как мысль, являющие себя в какой угодно форме, слов-
но танцоры с помощью масок. Так словно мужчина и 
женщина, говорили они друг другу: «Взгляни! — мол-
вила Земля-мать, когда появилась у нее большая, с 
уступами, чаша, а внутри вода. — Такими будут на 
мне дома моих крохотных детей. Будут они бродить 
по ободу каждого мира-страны, горы с ус?пупами бу-
дут стоять, разделяя одну землю на многие, так что 
распознаваться каждая страна будет по стране, а 
внутри каждой — по месту. Взгляни опять! — сказа-
ла она, плюнув на воду, потом быстро ударяя и раз-
мешивая ее пальцами. Образовалась пена, собираю-
щаяся вокруг уступчатого ободка, вздымающаяся 
выше и выше. — Да-, — сказала она, — и из моей груди 
они будут извлекать пропитание, ибо в э?пом они най-
дут вещество жизни, которым мы сами кормились, 
ибо посмотри! » И своим теплым дыханием она обду-
ла уступы; белые пятна пены разлетелись и, качаясь 
на водной глади, были рассеяны холодным дыханием 
внимающего Неба-отца, .и тотчас вниз обрушился 
обильный туман и струи воды! «Вот так будут 
всплывать вверх белые облака из великих вод на краю 
мира и, собираясь вокруг горных уступов на горизон-
те, будут носиться повсюду дуновениями могучих 
душ-существ и детей, и затвердеют и разорвутся от 
холода, проливая вниз потоками дождя воду жизни 
даже в пустоты моего лона! Ибо прежде всего там 
будут гнездиться наши дети-люди и звери, ради теп-
ла на твоем холоде». Ого! даже деревья на высоких 
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горах вблизи облаков и Неба-отца гнутся долу к Зем-
ле-матери ради тепла и защиты! Тепла Земля-мать, 
холоден Небо-отец, ведь женщина — тепла, а мужни-
на — холоден». 
В данном фрагменте богиня Земля выступает как мать 

и защитница всего порожденного ей живого. Кроме того, 
она богиня-кормилица, т. к. только из ее тела происходит 
все пропитание. Мотив теплоты женщины, как ее непре-
менного качества, наличествует в некоторых мировоззрен-
ческих системах, например, эскимосской. Она же создает 
среду существования душ, где ее дети и духи будут носить-
ся. Иными словами речь идет о создании воздушного про-
странства и появления круговорота воды в природе. 

«Пусть так! — сказал Небо-отец. — Но не только 
ты будешь помогать нашим детям, ибо гляди! » — и 
он простер руку свою ладонью вниз, и во все морщин-
ки и трещины ее поместил подобие сияющих жел-
тых зерен кукурузы; во мраке раннего утра мира они 
блестели, точно искры огня, и двигались вместе с 
его рукой над чашей, сияя и двигаясь к глубинам воды 
внутри чаши «Смотри! — сказал он, указывая на 
семь звезд, сжатых большим и четырьмя другими 
пальцами. — Ими будут ведомы наши дети; ибо гля-
ди, когда Солнца-отца нет поблизости и твои ус-
тупы словно сама тьма (ибо они спрятаны в ней), 
тогда наши дегпи будут ведомы их светом-светом 
всех шести областей, обрагцающихся вокруг и внут-
ри центра, где будут обитать эти наши дети, ле-
жат все другие области пространства! Да! И как 
эти зерна блестят в воде, так и зерна-семена, по-
добные им, но бессчетным вырастут из твоей гру-
ди, когда их коснутся мои воды, чтобы питать на-
ших детей ». Это и многое другое измыслили они для 
своего потомства ». 

Можем констатировать в содержании мифа, что если 
за богиней закрепляются порождающая, оберегающая, 
предрекающая судьбу функции, а также контроль за ми-
ром духов и душ, т. е. власть в загробном мире, то за муж-
ским персонажем, как и в первом фрагменте творения, 
закрепляется функция организации пространства, его 
структурирование и разделение. Кроме того, за мужским 
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персонажем сохраняется функция порождения движения 
и, видимо, времени, так как организует этапы рождения 
животных, растений и человека опять же мужской персо-
наж. Иными словами, мы видим четкое разделение соци-
ально-культурных ролей в данной мифологической сис-
теме. 

«Тотчас в самом низу четырех пещер-утроб мира 
образовались и возросли семена людей и тварей 
земных; как в теплых местах внутри яиц быстро 
появляются черви, которые растут, разрывают 
скорлупу и становятся как придется — птицами, 
головастиками, змеями, так и люди и все твари росли 
многообразно и размножались во множестве видов. Но 
эти еще несовершенные существа: громоздясь и 
сбиваясь в кучу во тьме, они вскарабкиваются друг 
на друга, словно пресмыкающиеся, ворча, плача, 
брызжа слюной, недостойно и яростно ругаясь. 
Однако кое-кто из них пытается у скользнуть ». 

Представляет интерес, что процесс выхода людей на по-
верхность земли проходит пять этапов, что близко с биоло-
гическим развитием зародыша в чреве матери. Наличие каж-
дой из четырех утроб матери Земли отмечает один из этапов 
появления человечества, как в социальном, так и биологи-
ческом плане, так как не поднявшиеся в следующую утробу 
существа становятся или чудовищами, или разными видами 
живой природы. Одновременно происходит деление людей 
на народы и расы. Первый этап характеризуется начальным 
периодом зародыша, когда человеческий зародыш практи-
чески не отличим от зародыша животного. 

«Один надо всеми, отличается от всех остальных 
своим разумом всесвятой повелитель Пошаийанкйа, 
который некоторым образом причастен к божествен-
ности. В одиночестве он выбирается наружу, по по-
рядку пройдя все четыре пещеры-утробы в недрах 
Земли. Он выходит на поверхность Земли, которая 
имеет вид огромного острова, влажного и неустой-
чивого; и он направляется к Солнцу-отцу с мольбой 
выпустить человечество и всех тварей на свет». 

Божественность первенца Земли проявляется в том, 
что он в одиночку прошел все этапы развития внутриут-
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робного плода и рождения и вышел на поверхность Зем-
ли. Его божественная функция состоит в обеспечении 
коммуникации между землей и ее утробой с великим бо-
гом Солнца. В этом плане он является некоторым анало-
гом греческого Гермеса и римского Меркурия. 

«После этого Солнце повторяет . процесс творения, 
но на сей раз это творение другого порядка. Солнце 
желает произвести на свет разумных, свободных и 
могучих существ. Оно снова оплодотворяеуп пену 
Земли-матери, и из нее рождаются близнецы. Солнце 
наделяет их всевозможными магическими силами и 
велит им стать предками и повелителями людей. 
Наученные Солнцем-отцом, на великой облачной дуге 
они поднимают его высоко в зенит, чтобы Земля 
согрелась и сделалась более тучной для своих детей-
человечества и тварей земных». 

В отрывке имеется мотив близнечного мифа о перво-
предках, а также мотив организации пространства мужс-
ким персонажем Солнцем, которое учит близнецов и наде-
ляет их магическими способностями для организации жиз-
ни на Земле и для вывода всего живого на поверхность. Они 
же по «великой облачной дуге», наученные Солнцем, под-
нимают его в зенит, что обеспечивает земное плодородие. 

«Затем по следам ищущего Солнце Пошаийанкйа они 
спешат во всю прыть на своем пловучем щите-
тумане на запад-к горе Порождения. Магическими 
ножами, сделанными из удара молнии, они вскрывают 
недра горы и на своем облаке-щите, подобно пауку в 
своей паутине, безошибочно спускаются во тьму 
подземного мира. Там они поселяются с людьми и 
тварями, внимая им, знакомясь с ними и знакомя их с 
собой как с господами и отцами, ища способы 
вывести их наверх». 
Следует указать, что близнецам-первопредкам придан 

божественный характер, так как они владеют божествен-
ным оружием: облаком-щитом и магическими ножами, 
сделанными из удара молнии. Описан первый этап порож-
дения всего живого, когда в аморфной живой груде про-
исходит разделение на людей и тварей, в то же время ус-
танавливается принцип иерархии. 

515 
34* 



Книга II Щ 

«Вот, рослы теперь вещи в глубине — травы и вью-
щийся виноград. И теперь Возлюбленная Двоица дох-
нула на стебли трав (выросших высоко, как бывает 
с травой, тянущейся к свету, под отверстием, ко-
торое они прорубили и через которое спустились), и 
трава пошла в стремительный рост — ведь, они об-
ходили вокруг и вытягивали стебли и — ого! — тра-
ва уже достигла света. И там, где они хватались за 
траву, образовались рубцы и отметины, откуда про-
израстали листья. Так эти двое построили большую 
лестницу, по которой люди и твари могли поднять-
ся выше — во вторую пещеру, чтобы не быть насиль-
ственно выброшенными потом потугами Земли-ма-
тери, ведь тогда они были бы одержимыми и изуродо-
ванными. По этой лестнице вверх устремились люди 
и твари, неотступно следуя за Двумя Малыми, но 
Могучими. Но многие падали вниз и, пропадая во 
тьме, населили подземный мир, откуда они вышли 
потом в пору ужасного трясения Земли (извержение 
вулканов), став чудищами и страшными, ни на что 
не похожими существами давнего времени ». 

Одержимость и изуродованность указывают на потерю 
души и тела, на бесформенность состояния в первом чреве 
Земли. С этим чревом связан подземный мир, мир Протома-
терии и лавы. Его населяют бесформенные и бездушные чу-
довища, стремящиеся все уничтожить на своем пути. 

«Ого! — в этой второй утробе было темно, как 
ночью в бурное время года, но здесь было просторнее 
и выше, чем в первой, ибо она была ближе к пупку 
Земли-матери, почему и назвали ее Kolin tebuli 
(Пупковое Чрево, или Место Беременности). Вот 
и здесь люди и звери возрастали, а вопль их жалоб 
становился громче и просительнее ». 
Возрастание людей и зверей связано с циклом разви-

тия плода, жалобы и вопли, возможно, связаны с началом 
шевеления плода в чреве матери. 

«И снова близнецы, способствуя росту великой лес-
тницы, побели их вверх — не всех вместе, но шес-
тью отдельными отрядами, ставшими со временем 
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отцами шести типов людей (желтой, золотисто-
коричневой, красной, белой, смешанной и черной 
расы), а с ними богов и всех тварей. Но и на этот раз 
многие отстали или потерялись». 
При переходе в третью пещеру происходит дифферен-

циация людей на типы (расы), а также выделение богов и 
тварей. На этом этапе заселяется и второй уровень под-
земного мира, являющегося в некотором смысле анало-
гом земного, но на низшей стадии развития. 

«Третья великая пещера-мир, куда взобрались те-
перь люди и твари, более просторная и высокая, чем 
вторая, была светлее, словно долина в звездном све-
те, и называлась Awisho tehuli — Влагалищное Чре-
во, или Место Зачатия, или Беременности. Ибо 
здесь различные народы и существа начали размно-
жаться по родам отдельно друг от друга; а раз на-
родности и племена людей и тварей стали много-
численными, как прежде, то и это место оказалось 
переполненным ». 
Происходит дальнейшая дифференциация людей на 

роды и племена, а животных по породам и видам, начина-
ется социальная дифференциация. Сама пещера ближе к 
поверхности земли, потому и названа «Место Зачатия ». 

«Как и прежде, поколения народов одно за другим вы-
водились (но, как и до того, многие пропадали) в сле-
дующую и последнюю пещеру-мир, Tepahaian tehuli, 
Верхнюю — неприкрытую, или Чрево Рождения. 

Здесь был свет, словно на заре, и люди начали ви-
деть и учиться сообразно их натуре, поэтому Близ-
нецы научили их сначала отыскивать нагие Солнце-
отца, которое, сказали они, откроет им мудрость 
и знание путей жизни, в которых Близнецы настав-
ляли их, как мы — детей малых». 
На данном этапе происходит приобщение к культуре 

и знаниям мироустройства. Проводится аналог воспита-
ния детей и предков людей перед выходом их в мир. 

«Но как и другие пегцеры-миры, этот тоже, спустя 
много времени, наполнился их потомством; и в конце 
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концов, поочередно, Близнецы выводили наружу 
народы людей ироды существ в этот великий верхний 
мир, который носит название Tek' ohaian ulahnane, 
или Мир Рассеянного Света и Знания, или Видения ». 
Представляется важным, что сам мир авторы мифа 

понимают как мир Рассеянного знания. Как следует из 
текста основной способ приобщения к знанию — это по-
лучение видения и узнавания от него воли отца Солнца 
или иных богов. При данной идеолого-мировоззренчес-
кой концепции ведущую роль в таком обществе должны 
приобрести «знающие», т. е. колдуны и шаманы. 

Само общество индейцев зуньи на момент фиксации 
мифа являлось переходным от родового к раннегосудар-
ственному. В данной космогонии четко выражено распре-
деление социально-культурных ролей, без какого то ни 
было преобладания одних над другими. Жизнь племени 
носила достаточно мирный характер, что не требовало 
повышения мужских позиций как в социальной жизни, так 
и в мифологической системе. 

Наша позиция находит подтверждение в том, что при 
исследовании оказывается, что в эпоху благоденствия — 
эпоху первого Храма, даже у евреев, известных своим еди-
нобожием, появляется великая богиня — жена Яхве. 

«Таким образом, приняв во внимание как библейские 
указания, так и археологические находки, можно 
сделать следующий вывод: культ богини, 
предполагаемой супруги Яхве, был широко 
распространен по всей стране в эпоху первого Храма, 
а также среди еврейского населения Элефантины»275. 

На двух приведенных показательных примерах нами 
было продемонстрировано, что на раннем этапе переход-
ного периода в космогонической системе наблюдается 
определенный паритет между женскими и мужскими пер-
сонажами, что так же соответствует зафиксированным в 
данном типе общества социальным отношениям. Харак-
терной чертой является проработанность космогоничес-
ких систем и выделение поэтапного появления мира. 

275 Бреннер А. Бог евреев и его божественная супруга / / 
Женщины в легендах и мифах. М., 1998. С. 86. 
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2.13 . Божественные триады 
ДЛЯ уточнения мировоззренческих парадигм переход-

ного периода в качестве примера обратимся к космогонии 
древних скандинавов, где, по нашему мнению, наиболее 
ярко проступает триада построения мира — Хель-Мид-
гард-Асгард. Более полно всевозможные виды триад 
(триглавов) мы описали и проанализировали ранее2 . 

Отметим, что в скандинавской традиции, дошедшей до 
нас, боги-прародители мыслились, как исключительно 
мужские, у кельтов же проступает половой изоморфизм в 
части трех богов или богини Дану. У скандинавов, впрочем, 
можно обнаружить трех жен Одина, имена которых обо-
значают разные виды готовности Земли к работе на ней. 

В ирландской мифологии часто встречаются «три бога 
(богини) Дану». Иногда их название интерпретируется как 
«три бога Племен Богини Дану », а сами племена именуются 
«людьми трех богов». По одной из традиций, имена этих 
богов были Бриан, Иухар и Иухарба (или же Гоибниу, Лухта 
и Кредне). Известное предание гласит, что эти три брата на-
пали на отца Луга и убили его, а в возмещение за это убий-
ство Луг отправил их на поиски чудесных предметов, кото-
рые они, в конце концов, и добыли. Они же, по ряду версий, 
выковывают и оружие, которое необходимо Лугу для сра-
жения при долине МагТуиред. Каково соотношение между 
тремя умельцами мы также не можем с уверенностью ска-
зать, однако о трех других кельтских богах, что владеют ору-
жием, по тому, чем они владеют, можно сказать немало: 

«Из Горыаса принесли они копье, которым владел Луг. 
Ничто не могло устоять перед ним или пред тем, в 
чьей руке оно было. Из Финдиаса принесли они меч 
Нуаду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как ник-
то уж не мог от него уклониться, и был он воистину 
неотразимым. Из Муриаса принесли они котел Даг-
да. Не случалось людям уйти от него голодными»277. 

Впрочем, затем триада эта нарушается, появляется 
четвертое измерение — особый камень, сев на который 

2 / 6 Триглавы в языческой традиции, или Некоторые аспекты 
триединства мира / / Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги 
славян. Язычество. Традиция. М., 2002. С. 190-233. 

277 Битва при долине Маг-Туиред// Похищение быка из 
Куальнге/ Пер. и прим. С.В. Шкунаев. М., 1985. 
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нельзя сказать лжи. Своего рода это символ безвремен-
ности, хотя камень называют в ряде интерпретаций ска-
лой Времен. 

В русской традиции под Алатырем находятся и меч-
кладенец, и копье-самотык, и котел, погрузив в который 
руки становятся по локоть в золоте, а ноги — по колено в 
серебре. 

Идея троичности ярко прослеживается в скандинавс-
кой традиции. Снорри Стурлуссон в «Младшей Эдде»278, 
опираясь на «Старшую Эдду » Сэмунда Мудрого и на бы-
товавшие еще в его время языческие представления о про-
шлом, так изложил скандинавскую версию происхожде-
ния мира. Ее, собственно, рассказывают сами асы, выс-
шие боги древних германцев, или их жрецы, исполняю-
щие роли богов, некоему конунгу Ганглери, что осмелил-
ся задать им вопросы. 

«Он увидел три престола, один другого выше. И си-
дят на них три мужа. Тогда он спросил, как зовут 
этих знатных мужей. И приведший его отвечает, 
что на самом низком из престолов сидит конунг, а 
имя ему — Высокий. На среднем троне сидит Равно-
высокий, а на самом высоком — Третий. Тогда спра-
шивает Высокий, есть ли у него еще какое к ним дело, 
а еда, мол, и питье готовы для него, как и для про-
чих, в Палате Высокого». 

Укажем на то, что эти трое являются либо богами древ-
них германцев, либо жрецами, замещающими богов в про-
цессе обучающего действа, описанного здесь. 

«Ганглери сказал, что сперва он хочет спросить, не 
сыщется ли в доме мудрого человека. Высокий на это 
отвечает, что не уйти ему живым, если не окажет-
ся он мудрее... И вот Ганглери начал спрашивать: 
«Кто самый знатный или самый старший из богов? ». 
Высокий говорит: «Его называют Всеотец, но в древ-
нем Асгарде было у него двенадцать имен: первое 
имя Всеотец, второе — Херран, или Херьян, тре-
тье — Никар, или Хникар, четвертое — Никуц, или 
Хникуд, пятое — Фьельнир, шестое — Секи, седь-

278 Младшая Эдда// Пер. О.А. Смирницкой, под ред. М.И. Стеблин-
Каменского. М., 1994. 
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мое — Оми, восьмое — Бивлиди, или Бивлипди, девя-
тое — С вид ар, десятое — Свидрир, одиннадцатое — 
Видрир, двенадцатое — Яльг, или Яльк » (прим. Хер-
ран и Херьян — «вождь войска », Хникар и Хникуд — 
«сеятель раздора», Бивлинди — «потрясающий 
щитом ». Этимология других имен Одина неясна или 
спорна)». 

На самом деле имен у Одина куда больше, значитель-
ная часть их перечислена самим Одином в ряде песен 
«Старшей Эдды», так называемые «тулы имен». Будучи 
магическим оператором, имя бога поворачивает неявный 
мир к вопрошающему и называющему, делая его явным, 
что является одним из основных магических принципов, 
который гласит, что знание имени (внутренней сущности) 
предмета, бога или явления дает определенную власть над 
ним тому, кто его произносит, или по крайней мере может 
вступить с ним в контакт. Поэтому люди в древности час-
то имели несколько имен, одно из которых являлось тай-
ным от окружающих и известным только ближайшим 
родственникам и друзьям. 

«Тогда спрашивает Ганглери: «Где живет этот 
бог? И в нем его мощь? И какими деяниями он про-
славлен? ». Высокий говорит: «Живет он от века, и 
правит в своих владениях, а властвует надо всем на 
свете, большим и малым». Тогда молвил Равновы-
сокий: «Он создал небо, и землю, и воздух, и все, что 
к ним принадлежит ». Тогда молвил Третий: «Всего 
же важнее то, что он создал человека и дал ему душу, 
которая будет жить вечно и никогда не умрет, хоть 
тело и станет прахом иль пеплом. И все люди, дос-
тойные и праведные, будут жить с ним в месте, что 
зовется Гимле (т. е. «Защита от огня») или Вин-
гольв (т. е. «Обитель блаженств»). А дурные люди 
пойдут в Хель, а оттуда в Нифльхель279. Это вни-
зу, в девятом мире». 
Особо отметим, что льда и огня этот бог не создавал, 

т. е. есть некоторые объективные сущности, предшествую-

Хель и Нифльхель — царство мертвых. Но Хель — это также 
и богиня преисподней. 
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щие богу, как Мировому Разуму. И потому естественен 
следующий вопрос «ученика»: 

«Тогда спросил Ганглери: «Каковы же были деяния 
его до того, как он сделал землю и небо? ». И ответил 
Высокий: «Тогда он жил с инеистыми великанами». 
Ганглери спросил: «Что же было вначале? И откуда 
взялось? И что было еще раньше? ». 
Высокий отвечает, как сказано в «Прорицании вельвы»: 

В начале времен 
не было в мире 
ни песка, ни моря, 
ни волн холодных. 
Земли еще не было, 
и небосвода, 
бездна зияла, 
трава не росла280. 

Бездна, мировая бездна, то самое Ничто Ригвед, то 
самое Ничто, от которого берут ныне отсчет современные 
физика и философия. 

«И сказал Равновысокий: «За многие века до созда-
ния земли уже был сделан Нифльхейм (вероятно, 
«темный мир»). В середине его есть поток, что зо-
вется Кипящий Котел, и вытекают из него реки: 
Свель, Гуннтра, Фьерм, Фимбультуль, Слил и Хрид, 
Сюльг и Ульг, Вид, Аейфт (Свель — «холодная», 
Фьерм — «быстрая». Слил — «свирепая», Хрид — 
«буря», Сюльг— «глотающая», Ульг— «волчица». 
Вид — «широкая », Аейфт — «молния ». Другие име-
на рек неясны). А река Гьелль течет у самых врат 
Хель». Тогда сказал Третий: «Всего раньше была 
страна на юге, имя ей Муспелль281. Это светлая и 

280 Прорицание вельвы / / Старшая Эдда. Стр. 1. 
281 Муспелль здесь — страна огня также — Муспелльхейм, но 

ниже в Эдде говорится о «людях Муспелля» или «сынах 
Муспелля», и возможно, что первоначально Муспелль — это 
огненный великан. А в одном древневерхненемецком 
произведении X в. это слово значит «конец мира, страшный 
суд». Этимология данного слова неясна. 
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жаркая страна, все в ней горыт и пылает. И нет туда 
доступа тем, кто там не живегп и не ведет оттуда 
свой род. Суртом ( «черный») называют того, кто 
сидит на краю Муспелля и его защищает. В руке у 
него пылающий меч, и, когда настанет конец мира, 
он пойдет войною на богов и всех их победит и сож-
жет в пламени весь мир. Так сказано об этом в «Про-
рицании вельвы»: 

Сурт едет с юга 
с губящим ветви, 
солнце блестит 
на мечах богов; 
рушатся горы, 
мрут великанши, 
в Хель идут люди, 
расколото небо» 

Представление о гибели мира также имеет общий ха-
рактер для индоевропейцев. Согласно языческой доктри-
не, связанной с принципом цикличности времени, — все 
лучшее было прежде. С этим связана идея «золотого» 
века, предшествующего «серебряному», «медному» и 
«железному » в древнегреческой космогонии, смена эпох 
(юг) в древнеиндийской космогонии и т. д. Однако за ги-
белью следует возрождение мира, и все возвращается «на 
круги своя ». Подобная идея нашла наиболее четкое выра-
жение в германской и древнеиндийской традициях. Дру-
гое знаменитое произведение Снорри Стурлуссона так и 
называется «Круг Земной». 

«Ганглери спросил: «Что же было в мире до того, 
как возникли племена и умножился род людской? ». 
Тогда сказал Высокий: «Когда реки, что зовутся 
Эливагар ( «Бурные волны»), настолько удалились 
от своего начала, что их ядовитая вода застыла 
подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, и 
когда окреп тот лед и перестал течь, яд выступил 
наружу росой и превратился в иней, и этот иней слой 
за слоем заполнил Мировую Бездну». И сказал Рав-
новысокий: «Мировая Бездна на севере вся заполни-
лась тяжестью льда и инея, южнее царили дожди и 
ветры, самая же южная часть Мировой Бездны была 
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свободна от них, ибо туда залетали искры из Мус-
пелльсхейма ». Тогда сказал Третий: «И если из 
Нифльхейма шел холод и свирепая непогода, то близ 
Муспелльсхейма всегда царили тепло и свет. И Ми-
ровая Бездна была там тиха, словно воздух в без-
ветренный день. Когда ж повстречались иней и теп-
лый воздух, так что тот иней стал таять и сте-
кать вниз, капли ожили от теплотворной силы и 
приняли образ человека, и был тот человек Имир, а 
инеистые великаны зовут его Аургельмиром. От 
него-то и пошло все племя инеистых великанов... » 
Несомненно то обстоятельство, что единство и борь-

ба противоположностей (Черного и Белого богов у сла-
вян, Ахуры Мазды и Ахримана у зороастрийцев и т. д.) в 
неявном виде присутствует и в германской мифологичес-
кой системе. Мир возрождается через слияние двух про-
тивоположностей, огня и льда в пустоте меж ними. Их 
синтез и есть первосущество — Имир, соответствующий 
индийскому Пуруше. Именно люди Муспелля и инеис-
тые великаны пойдут на штурм цитадели богов в Конце 
всех времен. 

«Тогда спросил Ганглери: «Как же возникли отсю-
да все племена? И откуда взялись другие люди? Или 
веришь ты, что тот, о ком рассказываешь, был бо-
гом?». И отвечает Высокий: «Никак не признаем 
мы его за бога. Он был очень злой и все его родичи 
тоже, те, кого зовем мы инеистыми великанами. 
И сказывают, что, заснув, он вспотел, и под левой 
рукой у него выросли мужчина и женщина ». 

«А одна нога зачала с другою сына. И отсюда по-
шло все его потомство — инеистые великаны. А его, 
древнейшего великана, зовем мы Имиром». 

Тогда спросил Ганглери: «Где жил Имир? И чем 
он питался? » Высокий отвечает: «Как растаял 
иней, тотчас возникла из него корова по имени 
Аудумла, и текли из ее вымени четыре молочные 
реки, и кормила она И мира». 
Интересен тот момент мифа, что Имир — изначально 

хтоническое начало: хоть в дальнейшем он и становится 
тем материалом, из которого создается мир, но сам не 
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рассматривается как бог. В данном случае мы имеем дело 
с поздней космогонической традицией, уже отошедшей 
от представлений единства и нерасторжимости доброго и 
злого начала. Подобная ситуация явно прослеживается в 
русских христианизированных мифах о создании мира, 
где один из богов-создателей заклеймен именем черта или 
сатаны. Это несколько иное отношение к существу, из тела 
которого создается мир в индийской мифологии. За Пу-
рушей все-таки признается божественность. 

«Тогда сказал Ганглери: «А чем же кормилась сама 
корова? » Высокий говорит: «Она лизала соленые 
камни, покрытые инеем, и к исходу первого дня, ког-
да она лизала те камни, в камне выросли человечьи 
волосы, на второй день — голова, а на третий день 
возник весь человек. Его прозывают Бури ( «Роди-
тель»? Он был хороги собою, высок и могуч. У него 
родился сын по имени Бор ( «Рожденный » ). Он взял в 
жены Бестлу, дочь Бельторна великана, и она роди-
ла ему троих сыновей: одного звали Один (от слова, 
которое значило «бешеный», а также «дух, по-
эзия»), другого Вили (вероятно, воля), а третьего 
Be ( «жрец»). И верю я, что Один и его братья-пра-
вители на небе и на земле. Думаем мы, что именно 
так его зовут. Это имя величайшего и славнейгиего 
из всех ведомых нам мужей, и вы можете тоже назы-
вать его так»282. 

Отметим тот факт, что женский персонаж матери-пра-
родительницы в данном мифе заменен своей зооморфной 
ипостасью — коровой. О заменах подобного типа уже го-
ворилось выше. Символ коровы у древних египтян, сла-
вян, индийцев и других народов соотносился с великой 
богиней-матерью, что видимо было характерно и для гер-
манцев на ранней стадии мифообразования. В приводи-
мом мифе основная прародительская функция богини-
матери в образе коровы передается Буре. При этом ха-
рактерно то, что сам бог Бури в сюжетах германской ми-
фологии не играет никакой роли, и его появление связано 
только с необходимостью на определенном этапе соци-

242 Здесь в характеристике Одина проглядывает христианская 
фразеология. 
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ального развития замены женского божества — богини-
матери на мужской персонаж Бури — дословно «праро-
дитель». 

«Тогда спросил Ганглери: «Как же поладили они меж 
собою? И кто из них оказался сильнее? ». Так отве-
чает Высокий: «Сыновья Бора убили великана Ими-
ра. А когда он пал мертвым, вытекло из его ран 
столько крови, что в ней утонули все инеистые ве-
ликаны. Аигиь один укрылся со всею своей семьей. 
Великаны называют его Бергельмиром ( «ревущий 
как медведь» ). Он сел со своими детьми и женою в 
ковчег233 и так спасся. От него-то и пошли новые 
племена инеистых великанов, как о том рассказы-
вается: 

За множество зим 
до создания земли 
был Бергельмир туре; 
в гроб его 
при мне положили, 
вот, что первое помню». 

Мы имеем дело с одной из версий великого потопа, в 
котором гибнет предыдущее поколение, предшествующее 
нынешнему. Миф об этом катаклизме имеется у всех ин-
доевропейцев и, надо полагать, восходит к временам их 
арийской общности. Этот популярный сюжет столько раз 
рассматривался исследователями, что мы не станем его 
здесь разбирать. 

На примере еврейской и иных космогонических сис-
тем можно наблюдать тенденции вытеснения женских 
персонажей с ведущих мест в мифологических системах 
переходного типа при становлении родовой военной ари-
стократии. Подобная тенденция наблюдается и в сканди-
навской космогонической системе, формировавшейся 
одновременно с формированием ранних государственных 
отношений. Однако нами показано наличие изначального 

283 В оригинале — слово, которое значило «гроб» и «ковчег». 
В строфе 35 «Речей Вафтруднира», которая приводится 
ниже, оно значило «гроб», а не «колыбель», как переводили 
раньше, но Снорри понял его как «ковчег». 
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женского персонажа в его зооморфной ипостаси — пра-
родительница-корова в мифологической системе скан-
динавов, а также введение дополнительного мужского 
персонажа — Бури, которому искусственно передаются 
функции богини-прародительницы, что соответствует 
складывающимся социальным ролям в обществе воен-
ной аристократии, где наследование начинает проходить 
по мужской линии. 

2 .14 . Миф о создании мира 
в государственный период истории 

В тексте пеласгийского мифа об Эвриноме прослежива-
ется мотив порождения мира богиней без участия мужско-
го персонажа. Подобные мифологемы характерны для ран-
ней стадии развития родоплеменного общества, однако, они 
сохраняются в некоторых случаях и при развитии государ-
ственных структур. Отметим, что мотив подобного созда-
ния мира богиней, по мнению авторов, сохранился и на Руси. 
Он прослеживается в фольклорных текстах о возможности 
женщины зачать ребенка без участия мужчины. В данном 
случае имеет место идея того, что женщина — единственная 
продолжательница рода, и соответственно права наследо-
вания переходят по е линии. Для такого зачатия женщина 
производит определенные магические действия. В целом 
ряде сказок героини зачинают, отведав плодов или ягод: «Я 
гуляла в лесу и проглотила горошину». До сих пор в ряде 
случаев женщины едят горох или дрожжи, чтобы забереме-
неть. По принципу магии подобия такое действие этих про-
дуктов связывается с их способностью разбухать: «Горох 
распух, и царица потяжелела ». 

Считалось, что беременность можно вызвать закли-
нанием или колдовской фразой. Характерно, что вода, со-
относимая с женской природой, может помочь в данном 
ритуале. О соотнесении водной стихии с богинями-мате-
рями было сказано выше. К сожалению, тексты водной 
магии крайне скудны: «Она увидела реку, попила водицы 
и понесла. Потом у нее родился сын ». До сих пор женщи-
ны пьют воду и купаются, чтобы вернуть себе способность 
рожать. 

Отметим, что так же как у этрусков и римлян культ 
предков на Руси был связан с очагом, а потом с заменив-
шей его печью. Печь в народной традиции соотносилась с 
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женским лоном, а помело, ухват — с фаллическим сим-
волом. Данному сюжету соответствует целый ряд зага-
док и срамных свадебных песен Отголоски этой фри-
вольности можно обнаружить и поныне. Известно опи-
сание свадебных обрядов уже XX в. бассейна реки Унжи, 
а также Кадыйского, Чухломского и Кологривского рай-
онов Костромской области. Свадьбы сопровождались 
играми и припевками «со всевозможными пояснениями, 
советами, шутками и телодвижениями», в частности «от-
крывание печной заслонки », что символизировало поло-
вой акт. 

С печью часто связан сюжет рождения героя сказки, 
или она является его местом обитания до момента накоп-
ления героем соответствующих сил, как в былинах о Илье 
Муромце или сказке о Емеле и щуке: «Старуха, пойди 
выдерни репы... Они съели одну репу, другую положили в 
печь... Кто-то из печи крикнул «Горячо!» — и оттуда выс-
кочил мальчонка ». Имена некоторых персонажей фольк-
лора указывают на печь — Иван-Запечный, Искр-Запеч-
ный и т. д. 

В связи с приведенными соображениями о повсемест-
ной связи культа предков и очага у индоевропейцев и мо-
тивом рождения из печи или на печи, можно предполо-
жить наличие идеи реинкарнации на Руси, связанную с 
символикой печи, а через нее с женской богиней-матерью. 

Обратимся к ранней греческой мифологической тра-
диции, говорящей о создании мира, но уже имеющей сю-
жетную линию оплодотворения великой богини мужским 
персонажем, тем более что приведенный материал край-
не близок к рассматриваемому нами ниже пеласгийскому 
мифу. Известно, что наиболее известной европейцам кос-
могонией обладала древнегреческая культура, поэтому 
подробнее остановимся на ней. 

Первым сведения о ней собрал в своих гимнах леген-
дарный Орфей, впоследствии гимны были дополнены его 
последователями, среди которых был и великий Пифагор. 

По представлению орфиков, в начале начал были толь-
ко Хронос («нестареющий и нетленомудрый») и Хаос 
(«зияющий »). Из Хаоса появились Эреб и Никта (Черная 
Ночь). При этом отметим в гимне изначальную роль в со-
здании мира именно женского персонажа, связанного с 
понятием первоматерии и первой творческой деятельно-
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сти. Ниже приводятся мифы о разделении мужского тела 
на части и создание из них мира. В приводимом мифе мы 
имеем ту же мифологему о «разделении», связанном с 
мужскими божественными персонажами женской боги-
ней Никтой при создании мира: 

«Никта, взываю к тебе, о праматерь бессмертных и смертных; 
жизни источник для всех, ты преславной Кипридой зовешься »2Х4. 

Никта разделила Хаос на Гею (Землю), Урана (Небо) и 
Понт (Океан). Танец же Ночи по волнам Понта породил 
за ее спиной Анем («Дух-Ветер»), причем это был именно 
северный ветер. Ветер предстал пред глазами Ночи в об-
разе великого мирового Змея — Офиона. Его так возбу-
дил божественный танец, что он обернулся вокруг прама-
тери и овладел ею. Никта обернулась голубкой и снесла 
на волнах в самое чрево Эреба Яйцо. Офион обернулся 
вкруг мирового Первояйца семь раз, и в назначенный срок 
оно раскололось породив из недр своих двуполого Эроса-
Протогона, т. е. первородного. 

«О Протогон, двуприродный, великий, парящий в эфире, 
ты из яйца золотого родился, Эрот златокрылый »285. 

Уже в данной традиции можем наблюдать в отличие 
от пеласгийского мифа мотив овладения богиней мужс-
ким змееобразным персонажем, который, однако, в тек-
сте мифа имеет еще подчиненную роль. 

Космогонические представления этрусков, к которым 
мы обращались прежде286 о создании вселенной сохрани-
лись в словаре — энциклопедии византийского лексико-
графа X в. Суды, написанной им на греческом языке. Свои 
сведения об этрусской космогонии автор дает в словаре 
под словом «Тиррения». 

«Тиррения, страна, и Тиррены, называемые Туска-
мы. Их историю написал ученый муж. Он рассказал, 
как бог — создатель всего, на протяжении 12 тысяч 
лет [по-этрусски 12 «килид»] трудился над всеми 

284 Орфей. Никте. 
285 Орфей. Протогону Эроту. 
286 Наговицын А.Е. Этруски. М., 2000. 
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своими творениями, которые он разместил в 12-ти 
так называемых обиталищах. 

В первое тысячелетие он создал небо и землю. [По-
видимому, речь идет о разделении духовного и мате-
ришального начала, так как творение небосвода про-
исходит далее.] 

Во второе — всю видимую небесную твердь. [Со-
здание небосвода — это своеобразная организация 
пространства у а также времени it сторон светау 

т. к. этруски рассматривали небосвод ориентиро-
ванным по сторонам света и при этом учитывали 
благоприятные и неблагоприятные для себя направ-
ления. В целом концепция небосвода (Небесного 
мира) была у этрусков достаточно сложной.] 

В третье тысячелетие были созданы море и все 
воды у текущие по земле. [Интересно, что творе-
ние вод происходит до творения звезд и планет. Ви-
димо, речь идет об организации материи, даже не 
материи, а Протоматерии, из которой будет со-
здан мир, т. к. воду этруски связывали с хтоничес-
кой стихией. Символическое изображение воды мож-
но видеть на многих этрусских саркофагах и в рос-
писи гробниц. Возможно, в расшифровке этого обра-
за нам поможет сопоставление со славянской тра-
дицией, где море является символом «иного мира», 
«того свету », а текущая вода — символом движу-
гцегося времени.] 

В четвертое созданы великие светила: Солнце, 
Ауна и звезды. [Речь, видимо, идет о создании види-
мой материальной Вселенной, т. к. без светил, да-
рующих жизнь, Вселенная не могла рассматривать-
ся как реально существующая. Аналогичную ситу-
ацию можно наблюдать во многих мировых космого-
ниях.] 

В пятое — всю живность, летающую и пресмыка-
ющуюся, и четвероногих в воздухе и на земле, и в воде. 
[Интересно разделение понятий воздушной среды и 
неба. Под небесными существами в этом случае, ви-
димо, подразумеваются существа высших миров, в 
отличие от воздушных существ — птиц.] 

В шестое — людей. [Описание этого периода не-
сколько смазано, так как неясно когда создавались 
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души людей. Видимо, этот период имел несколько 
уровней развития.] » 

Первые 6 тысячелетий ушли на создание челове-
ка, остальные же 6 уйдут на жизнь человеческого 
рода, покуда не истечет все время до исуюлпения 
12 тысячелетий. 
Долгое время среди ученых шли споры, не заимство-

ван ли данный текст у иудеев из Библии. Спор продол-
жался, пока не был обнаружен пехлевийский текст саса-
нидского периода, не связанный с библейской традицией. 
В этом тексте срок существования мира ограничивается 
12-ти тысячами лет, как и в тексте Суды. 

Кроме того, последовательность творения мира в тек-
сте Суды близка древнегреческим поэтическим космого-
ниям: «Теогонии» Гесиода и орфической космогонии 
Аполлония Родосского «Аргонавтика». 

Представления этрусков о длительности существова-
ния Вселенной также очень близки к древнеиндийским 
представлениям о «югах»и «кальпах», где оговаривают-
ся сроки существования нашего мира и его гибели, что еще 
больше сближает этрусков с древними индоевропейцами, 
чьи представления о времени гибели и рождения мира со-
хранились в индуистской традиции. Близки к этим пред-
ставлениям и мифы германских народов о конце и воз-
рождении мира — Рагнареке. 

Согласно этрусским представлениям о первоистоке в 
Начале Начал, существовало первозданное Море и боги-
ня этого Моря, породившая весь Мир. Такое представле-
ние имеет место и в шумеро-аккадской космогонии. По-
следовательность рождения этрусских богов и поколе-
ний этих богов можно проследить по указанным этапам 
создания Мира. 

В Начале была Бездна, подобная бурлящему морю — 
Первоокеану. В ней зародилось желание, и она породила 
первых богов. Роль богини Бездны могла играть богиня 
Мания и близкие к ней персонажи, например, древней-
ший бог Подземного мира Мант — мужская ипостась 
Мании. 

На первом этапе создания Мира были созданы — вы-
шли из Бездны — Небо и Земля и не были они разделены 
между собой. Бог Ани/Янус — четырехликий первород-
ный бог — отделил Небо от Земли и, разделившись на 
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мужскую и женскую ипостаси, породил бога времени, 
бога смены эпох Вольтумны/Вертумна. Женская ипостась 
Януса получила имя Кулсу или Яна, а сам он взял одно из 
имен — Кулсан, что означает: тот, кто охраняет пути и гра-
ницы, все входы и выходы, тот, кто не дает Бездне погло-
тить Мир. Янус, если пользоваться научной терминоло-
гией, бог Пространства, бог того, где находится все су-
щее. Рождение им бога Вольтумна — бога перемен и эпох, 
бога Времени — это возникновение временно-простран-
ственного континуума во Вселенной. Тогда же родилась 
богиня любви и жизненной силы — богиня Туран или, по-
римски, Помона, которая и стала женой Вольтумны. 

Богиня Мания породила бога Велханса, соответству-
ющего Гефесту из процитированного выше орфического 
гимна. От своего сына Велханса она родила бога подзем-
ного разрушительного огня Какуса и его сестру Каку, став-
шую богиней благодатного огня. Велханс — царь центра 
земли, бог подземной природы; он царь вулканов и диких 
разрушительных сил, не подвластных больше никому. 
Умилостивить его и получить отсрочку наказания можно 
только путем принесения в жертву мальчика. Не случай-
но праздники Велханса и Мании проводили в один день, 
1 мая. (В день 1 мая, по средневековым поверьям, види-
мо, дошедшим до нас через Древний Рим от этрусков, был 
максимальный разгул нечистой и хтонической силы — 
Вальпургиева но.чь). 

Бог Вольтумна породил от богини любви Туран бога 
Сатре — бога Небесной долины и мирового порядка. (По 
имени и функциям бога Сатре можно соотнести со сла-
вянским богом Стри или Стрибогом.) Янус/Ани передал 
ему власть над Миром. 

Женой Сатре стала богиня Опс. От них произошло вто-
рое поколение богов. Сатре и Опс породили громовника 
Тина и богиню земли и ее жизненных сил Уни. Хтоничес-
кий Велханс родил хтонического бога плодородия Майуса, 
который и стал первым мужем богини Уни, покровитель-
ницы царской власти, родовых общин и их земель. Уни — 
древнейшая богиня земли и плодородия, имеющая другое 
италийское имя — Церера. Они породили великого под-
земного бога Аплу/Аполлона и его сестру богиню Арити-
ми. Аплу/Аполлон охранял посевы, людей, скот, был свя-
зан с подземным миром и его водами. Он — душа солнца в 
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его пути по подземному миру. Он лечит и насылает болез-
ни. Аритими, или (в одной из ипостасей) богиня луны Тиур, 
связана с природой, женской магией, с культом девичьих 
мистерий и независимости. Мы допускаем, что Аритими и 
Менрва — одна богиня, рожденная от Тина. 

Впоследствии Уни стала женой бога Тина, который 
олицетворял Небо или, другими словами, был светом дня. 
Тин породил из своей головы, как мысль об упорядочива-
нии земли и создании рода людей древнейшую богиню-
мать, создательницу людей Менрву. Она была связана с 
возрождением природы и реинкарнацией души, была по-
кровительницей искусств и ремесла, Царицей Подземно-
го мира, женой Аита, под именем Персефоны/Ферсифай 
(древнейшее ее имя — Ферония). Как проводник души она 
известна как Лаза Млакуч, она мать Лазов, которые со-
храняли обычаи, были покровителями родов и порядка. 
Менрва стала женой хтонического бога Херкле, который 
показал путь перерождения душ. Он сделал души бессмер-
тными, а сам был усыновлен богиней Уни и принят в число 
небесных богов. 

На втором этапе творения Мира хтонический бог-куз-
нец Велханс по просьбе Тина сковал небосвод. 

На третьем этапе были созданы воды земные, моря и 
реки, появился загробный мир. Появились морские хто-
нические боги: Нефунс, Сциллы, Сирены. Появились боги 
Загробного мира: Ферсифай/Менрва, Аита, Ванф, Хару, 
Тухулка и др. 

На четвертом этапе творения были выкованы Велхан-
сом (как славянским Сварогом или эллинским Гефестом) 
великие светила: солнца, луны и звезды. Появились боги: 
Тезан, Нюкс, Усил, Каве, олицетворяющие эти небесные 
светила. 

На пятом этапе произошло создание всех душ птиц и 
змей и четвероногих в воздухе, на земле и на небе. 

Шестой этап — этап создания людей богиней Менр-
вой и указания пути перерождения души. Появились боги: 
Гурмс, Геркле, Дит, Таг, Вегойя. Остальные боги пантео-
на, связанные с законом, различной деятельностью лю-
дей и плодородием, следовательно, относятся к поздне-
му поколению богов. 

Можно увидеть, что и в этрусской космогонии важ-
нейшая созидательная роль принадлежит великим боги-
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ням, но уже видно их постепенное вытеснение мужскими 
божествами. В силу крайне выраженной у этрусков при-
верженности к традиции они сохранили в своем мировоз-
зрении многие черты древнейших, догосударственных 
представлений, что дает нам возможность на этруском 
материале проследить переход от родоплеменных пред-
ставлений к раннегосударственным. 



Книга III. Развитие принципа 
бинарных оппозиций 
и образа богини-матери 
в мифологических системах 
раннего государства 

Прежде нами было отмечено, что развитие философ-
ской мифологической мысли о сотворении мира разви-
валось по двум основным направлениям. Первое из них 
создание мира двумя противоборствующими или про-
тивопоставляемыми началами, а второй — постепенное 
создание мира из Протоматерии. При этом в качестве 
зарода мира могло рассматриваться как первояйцо, так 
и в параллельном развитии данной идеи Хаос. Рассмот-
рим первую тенденцию разворачивания мифологических 
систем в государственный период и смены социально-
культурных ролей при его развитии. 

В мифе об Эвриноме для нас важен тот факт, что в 
начале творения отделяется небо от Первоморя а само 
создание тверди или земли, в нашем понимании, проис-
ходит позднее. 

Как указывалось ранее, подобное представление по-
служило одной из причин создания бинарных оппозиций 
в мифологических системах. Так как принцип дуальности 
при его развитии занял в позднейших религиозных систе-
мах, таких, как зороастризм и христианство, ведущее ме-
сто, кратко остановимся на нем в данном разделе. 

Следует указать на то важное обстоятельство, что би-
нарность в ранних мифологических системах основана на 
принципе взаимодополнения до целого, а в более поздних, 
собственно уже религиозных, таких как зороастризм, хри-
стианство, мусульманство, бинарность связывается с яр-
ким проявлением принципа бинарных оппозиций. 

По нашему мнению,' бинарные оппозиции начинают 
активно проявляться при построении централизованно-
го государства, такого, как Хеттская империя. Причи-
ной его появления могут служить противоречия, связан-
ные с родовой, во многом матриархальной властью и цен-
трализованной царской властью, основанной на жестких 
патриархальных принципах. В данном разделе нами бу-
дут приведены примеры бинарных пар, относящихся к 
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разным уровням развития мировоззренческих структур 
на разных этапах социального строительства. 

Одним из первых мифологических пар в космогони-
ческих системах являлась пара земля-небо. Само отде-
ление неба от земли соответствует разнополюсному раз-
делению по принципам бинарных оппозиций и в этом 
плане коррелирует нижеприведенному библейскому 
описанию создания мира. 

Соотнесемся с более ранним источником, таким как 
хеттский миф об Улликумми, где также говорится о раз-
делении Неба и Земли. 

«Упеллури тогда начал так говорить: «Когда 
Небо с Землею построили боги на мне, Я не знал 
ничего. И когда Небеса от Земли отделили они ре-
заком, Я ведь этого тоже не знал». 
В другом хеттском тексте также говорится о таком 

разделении Неба и Земли: 
«Когда боги взяли Небо и Землю, они их разделили 
между собой, и боги верхнего мира взяли себе Небо, 
а боги нижнего мира взяли себе Землю и нижний мир. 
Каждый взял себе свое». 

В Библии сказано287: 
«В Начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною; 
и Дух Божий носился над водою». 
Следовательно, под словом «земля» в тексте пони-

мается вода Первоморя. Само понятие земли — это ан-
титеза, противопоставление небу. Если говорить строго, 
то первый акт творения — это отделение верха и низа, 
иными словами создание принципа бинарных оппозиций, 
таких как: плохо — хорошо, низ — верх, черное — бе-
лое, левое — правое и т. д. 

Вернемся к библейскому тексту. В последующих ак-
тах творения отделение Неба от Земли не имеет отноше-

287 Бытие. 1, 1-2 . 
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ни я к реальному небу и земле мировой космогонии. Сле-
довательно, наше утверждение правомочно, так как да-
лее читаем по тексту Библии288: 

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да 
оупделяет она воду от воды. 
И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под 
твердью, от воды, которая над твердью. 
И стало так. 
И назвал Бог твердь небом.... 
И сказал Бог: да соберется водау которая под не-
бому в одно место у и да явится су ша. И стало так. 
И назвал Бог сушу землею, и собрание вод назвал 
морями ». 
Идея «единства и борьбы противоположностей» 

пронизывает все мифологическое мировоззрение, вплоть 
до возникновения мировых религий, отрицающих един-
ство света и тьмы. В этом состоит принципиальное раз-
личие божественных пар, относящихся к мифологичес-
ким и религиозным мифологическим системам. 

Рассмотрим бинарную пару Белобога и Чернобога в 
славянской мифологической системе, которая несет в себе 
принципы единства и борьбы. 

Белобог — это Род как Весь Белый Свет, он благой бог 
природы. Белый бог — соперник Черного бога. 

Чернобог — это также одна из ипостасей Рода, вечный 
противник Белобога, бог Нави, бог Нижнего Мира и мерт-
вой, но ожидающей нового превращения и перерождения 
природы. У славян его капища, по-видимому, находились 
близ Чернигова. Обычно капище Чернобога соседствует 
со святилищем Белобога, первое строится под горой, вто-
рое — на горе. Первое — в лесу, второе — во поле. Рядом с 
Черным городом всегда есть свой Белгород. 

Чернобог и Белобог — архетипы, характеризующие 
универсализм того или иного бога. Лишь очень древние и 
высшие боги могут на одном акте истории выступать как 
белобоги, а на другом — как чернобоги. 

288 Бытие. 1 , 6 - 1 0 . 
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Вот свойства этих двух архетипов, выявленные в рабо-
тах И. Белкина (Д. Громова), А. Платова, Д. Гаврилова289: 

1. Белый бог, как и Черный бог, — это прабоги, боги 
старшего поколения. При этом изначально они ипостаси 
одного бога, как великая мать, несущая рождение и 
смерть. Позднее они часто отходят на второй план, сме-
няясь поколениями других, младших богов, отражающих 
появление новых социальных отношений и зарождение 
классового общества. Однако при появлении мировых 
религий они вновь выходят на первый план, но уже в виде 
непримиримых врагов, конечная цель в борьбе которых 
уничтожение темного бога (в христианстве победа Хрис-
та над Зверем (Сатаной) ознаменовано приходом «цар-
ства небесного на землю»). 

2. Белый и Черный боги — это соперники, первый об-
ладает атрибутами белизны или Света, а второй — хтони-
ческий персонаж. Кроме черноты под землей ему подчи-
нена чернота на земле и чернота на небе. 

3. Черный бог связан со смертью и миром мертвых, 
ему подчиняются некоторые человекоподобные суще-
ства, ответственные за Тьму. Белый бог, напротив, проти-
востоит миру мертвых и смерти. 

4. К миру Черного бога относятся животные — ворон, 
волк или пес, и змей (выезжающий из (из-за) воды) — как 
ипостаси Черного бога или проявления, подвластные ему. 
Белый бог зооморфически связан с благородными птица-
ми (орел, сокол, ястреб), скотом (бык или корова, тур, 
олень) и противостоит змею. 

5. Иногда Белый бог обладает подчеркнуто светлым 
(зорким) взглядом, а Черный бог частично или полностью 
«слеп », темен. Нельзя сказать, что Баба-Яга или Вий, отец 

289 Белкин И. Как выглядел Черный бог// Мифы и магия 
индоевропейцев. № 4-5, М., 1997; Платов А. Трикстер, или 
Обратная сторона монеты / / Мифы и магия 
индоевропейцев, Сб., №.4. М., 1997; Платов А. Бой на 
Калиновом мосту, или Прогулка тропою мертвых / / Мифы и 
магия индоевропейцев, № 5,ЧМ., 1997; Гаврилов Д. 
Хеймдалль: Белобог против Чернобога// Мифы и магия 
индоевропейцев. №.9, Киев, М.: София, 2000.; Гаврилов Д. 
Один против Одина. Белобог против Чернобога / / Мифы и 
магия индоевропейцев. №.10, Киев, М.: София, 2001. 
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Святогора — слепы в буквальном смысле. Их слепота про-
явлена в Явьем мире, который для них чужд. Не случайно 
знаменитая Баба-Яга из русских сказок при появлении 
героя не видит его, а говорит: «Русским духом пахнет». 

6. Белый бог в той же степени, как и Черный бог, свя-
зан с зарождением новой жизни и судьбой. 

7. Блага в мире от Белобога: Белый бог — просвети-
тель, он добывает и дарит людям и иным богам знания; 
Белый бог является в наш мир из своего мира, чтобы со-
вершенствовать его. Вред в мире от Чернобога. 

8. Иногда Белый бог ассоциируется с молодостью 
(а Черный бог — со старостью), и тогда их встреча — это 
испытание Белого Черным, а Света — Тьмой. В этом со-
перничестве с Черным богом Белый бог обретает целост-
ность и снимает собственную ущербность. В данном пла-
не характерна встреча на праздник Каляду у южных сла-
вян древнего Бадняка и юного Божича. 

9. Белый бог участвует в творении мира, либо препят-
ствует его порче. Чернобог в не меньшей степени задей-
ствован при создании Мира, либо портит только что со-
зданный мир. 

10. При соприкосновении Белого и Черного богов по-
являются время и движение. Царство любого из них — 
смерть и стагнация. Поэтому поединок между ними необ-
ходим, как условие развития мира, поэтому, в конечном 
счете, не один из них не может окончательно победить. 

В русском и мировом фольклоре сохранилось доста-
точно сказок, где побеждают темные силы. Хотя эти сказ-
ки при христианизации населения переделывались и из-
менялись в угоду публике, но они сохраняли воззрение о 
равновесии мира. Так знаменитая «Красная Шапочка» 
(южно-французская сказка в пересказе Шарля Перро) 
изначально оканчивалась тем, что и Шапочку и бабушку 
съедает Волк, только по просьбе читателей появился Охот-
ник, их спасающий. Или русская сказка из собрания 
А. Афанасьева «Два Ивана», где оба положительные ге-
роя погибают, уничтоженные женскими хтоническими 
персонажами. 

В отличие от взаимодополняющих мироздание славян-
ских Белобога и Чернобога, уже в зороастризме крайне 
ярко выражен принцип оппозиции, при этом темный пер-
сонаж не является необходимой частью мира, а только 
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портгит такую картину, без него она была бы совершен-
ной- Следует указать, что нижеприведенные космогони-
ческие мифы славян о создании мира двумя противобор-
ствующими началами не следует рассматривать не как 
зороастрийское, богомильское или христианское влияние, 
не к а к древние славянские мифы. Принцип ярко выражен-
ных бинарных оппозиций в этих мифах и особенности их 
сюж:етных линий указывает, во-первых, на их славянское 
происхождение, а, во-вторых, на то, что они могли по-
явиться не ранее установления централизованной соци-
альной власти на территории Руси в той или иной форме. 
При: этом совсем нет необходимости соотносить такую 
власгть только с Киевской Русью, история которой в не-
скольких эпизодах известна нам из летописей и хроник. 

Вернемся к нашему материалу. Как уже указывалось 
выш е, ярко выраженный дуализм характерен для авестий-
с к о й (зороастрийской) мифологии, которую уже можно 
хара-ктеризовать как отражение религиозного мышления, 
т. к. в ней появляется обожествленный пророк бога Аху-
ра-ЛЛазды — Зороастр и мир делится на две противоречи-
вые *части, одна из которых вечное добро, другая — абсо-
лютное зло, причем добро должно обязательно победить. 
Единство мира как вселенское равновесие в этом учении 
уже начинает теряться, хотя не доходит до конца, так как 
имеющиеся в пантеоне Силы боги еще отражают целост-
ную картину мира в языческом мировоззрении. 

Поэтому поясним идею о двух архетипах, прежде все-
го н а примере Ахура-Мазды и Ангхро-Майныо — выс-
ших божествах древних иранцев до реформы Заратуст-
ры, н о остающихся таковыми в зерванизме. 

В среднеперсидской традиции мир рождается в борь-
бе двзух начал — Аримана и Ормазда, бывших авестийс-
ких ^Ангхро-Майнью и Ахура-Мазды. 

цгИ Он (Ариман) СОТВОРИЛ много дэвов и демо-
к ов, и ТВОРЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЯ поднялись для 
устрашения. Ормазд, который увидел ТВОРЕНИЯ 
3 лого духа... счел их недостойными хвалы »290. (Бун-
д ахишн — это среднеперсидское переложение утра-
ченной части Авесты). 

290 Ъундахишн. с. 1910v гл. 1 //см. Зороастрийские тексты. М., 1997. 
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Еще в одном зороастрийском тексте встречаем: 
«Ормазд — желающий добра, и он никогда не прини-
мает зла и не одобряет его. Ариман — желающий 
зла, и он совсем не думает о добре и не принимает 
его. Ормазд у если он желает, может изменить ТВО-
РЕНИЯ Ахриманау Ахриман же, если он желает, 
может изменить творения Ормазда... »291 

Но все-таки сопоставим дуальным свойствам и каж-
дому из архетипов черного и белого начал сведения из 
более древней «Авесты»292. 

В «Ясне» повествуется о двух властелинах, Лука-
вом — Ангхро-Майнью (в «Гатах» его не принято назы-
вать по имени, ибо он — повелитель тьмы и враг священ-
ного огня) и Спэнта-Майнью, т. е. об Ахура-Мазде: 

«3. Два Духау два близнеца в начале провозгласили 
от себя чистое и 71ечисупое мыслей речей и поступ-
ков... 4. В первый раз у когда они пошли создавать 
жизнь и отсутвие жизни, и все, чем стоит наконец 
мир — где дурное, там виден, был и Нечистый, Дух 
же Благой всегда пребывал неразлучен со святос-
тью... »293 

Ахура-Мазда сам говорит, что он и есть Спэнта-Май-
нью: «Мне дух Святейший имя» (12), «десятое — я 
Святость, одиннадцать — Святой я» (8)294. 

Таким образом, Ангхро-Майнью и Спента-Майнью — 
близнецы, а поскольку Ангхро-Майнью и Ахура-Мазда — 
близнецы, то Спента-Майнью есть Ахура-Мазда. 

Приблизительно к такому же выводу приходит И.В. Рак: 
«Спента-Майнью — авест. Святой дух. Дух-демиург, оли-
цетворение созидательной мощи и благой сущности Ахура-
Мазды, с которым Спента-Майнью отождествляется, как 

2<л Суждения Духа разума / / см. Зороастрийские тексты. М., 
1997. 

292 Авеста в русских переводах (1861-1996)/сост. прим. и ред. 
И.В. Рака, СПб., 1997; Рак И.В. Зороастрийская мифология. 
Мифы древнего и средневекового Ирана / Под ред. 
М.И. Стеблин-Каменского. СПб., 1998. 

2<)3 Ясна, 30. Доктрина дуализма / Пер К.А. Косовича. 
254 Ормазд-яшт, 1 / Пер. М.И. Стеблин-Каменского. 
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антипод Лнгхро-Майныо. В «Ведах» соответствия не име-
ет. Убедительной представляется версия, что образ Спен-
та-Майнью — теологическое введение Заратуштры, к ко-
торому пророк пришел путем собственных религиозных 
изысканий. Ахура-Мазде противостоит злой дух Ангх-
ро-Майнью (в «Гатах » он не называется по имени и фигу-
рирует нарицательно). Оба духа никем не сотворены и су-
ществуют от начала времен. В космогонии «Гат» Спента-
Майнью тождественен Ахура-Мазде — изначальный 
брат-близнец Ангхро-Майнью, эта концепция получила 
дальнейшее развитие в зерванизме. В пехлевийских ис-
точниках Спента-Майнью упоминается редко, обычно он 
тождественен Ормазду». 

Оговоримся, что в зороастризме огонь священен и по-
этому не может иметь связи с Ангхро-Майнью. Но и у 
Чернобога эта связь не прямая, т. к. он не бог огня. Огонь 
связывает Чернобога, как, впрочем, и иных богов с иными 
мирами. 

32. 

из всех самым великим 
Владыкой и Главою 
Ахура-Мазда будет -
На гибель Ангхро-Манью 
ИЯрости кровавой, 
И всех мазанских дэвов, 
Всех дэвов на погибель 
И грешников-лжецов...2*5 

В «Младшей Ясне» сказано: Ахура-Мазда — «сияю-
щий », «его творение — свет, чьими лучами наполнена оби-
тель блаженных»296 

22 фрагад «Видевдата» напротив называет Ангхро-
Майнью «смертоносный» и «многопагубный». Кроме 
того, Ангхро-Майнью — отец смерти. 

45. 
Мы чтим недосягаемое 
Божественное Хварно... 

295 Ормазд-яшт / Пер. М.И. Стеблин-Каменского. 
2 и Символ веры, 1 / Пер. В.И. Абаева 
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46. 
За это Хварно бились 
И Злой Дух, и Святой, 
И не могли достичь. 
Гонцов отправил каждый 
Из них тогда быстрейших: 
Святой Дух — Мысль Благую 
И Истину отправил 
Вместе с Огнем, который 
Есть сын Ахура-Мазды, 
А Злой Дух — Мысль Злую 
И Ярость кровожадную 
Отправил вместе с змеем 
Дахакой трехголовым, 
И со Спитьюрой подлым, 
Что Йиму распилил.297 

Как уже цитировалось, Ангхро-Майнью окружает еще 
и свита дайвов. Кроме змея Дахака «Шахнаме» называет 
сыном Ангхро-Майнью волка, режущего, конечно же 
скот, вечный бич скотоводов. Укажем, что волк Фенрир и 
Мировой змей — дети черного бога скандинавской мифо-
логии — злокозненного аса Локи. 

Скот же, напротив — творение Ахура-Мазды. 

Такую дай удачу, 
Благая Ардви-Сура, 
Чтоб одолел я Змея 
Трехглавого Дахаку -
Трехпастый, шестиглазый, 
Коварный, криводушный, 
Исчадье дэвов, злой, 
Могущественный, сильный, 
Он сделан Ангхро-Майнью 
Сильнейшим быть во Лжи 
На гибель всего мира, 
Всех праведных существ...298 

297 Замйад-яш, VII / Пер. М.И. Стеблин-Каменского. 
2 П Абан-яшт, IX, 30 / Пер. И.М. Стеблин-Каменского. 
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Ахура-Мазда говорит: «И мне Всезрячий имя, и Очень 
Зоркий имя, и Самый Зоркий имя...»299, «Всевидящий»300 

Младшая Ясна так свидетельствует: 
«Доброму, исполненному блага Ахура-Мазде я при-

писываю все хорошее, и все лучшее — ему...»301 

7. 
Ахура-Мазда молвил: 
«Мне имя — Вопросимый, 
О верный Заратустра. 
Второе имя — Стадный, 
А третье имя — Мощный, 
Четвертое — я Истина, 
А в пятых — Все-Благое, 
Что истинно от Мазды, 
Шестое имя — Разум, 
Седьмое — я Разумный, 
Восьмое — я Ученье, 
Девятое — Ученый... 

12. 
Творец я, Покровитель, 
Хранитель и Всезнающий, 
Мне дух Святейший имя, 
И мне Целитель имя, 
•Целебнейший — мне имя, 
И мне Служитель — имя, 
Священнейший служитель, 
И мне Ахура имя, 
Еще мне Мазда имя, 
И Праведный мне имя, 
Всеправедный мне имя, 
Мне Благодатный имя, 
Всеблагодатный имя... 

14. 
Мне имя всетворящий, 
Доброблагои мне имя, 

299 Ормазд-яшт, 1 2 / Пер. М.И. Стеблин-Каменского. 
J0° Там же. 7. 
<01 12, Символ веры, 1 / Пер. В.И. Абаева. 
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Полноблагой мне имя, 
Мне имя — Благотворный. 

15. 
Я —Действеннополезный, 
Действительно-Полезный, 
Мое Полезный имя...302 

Все зло авестийцы приписывают, конечно, Ангхро 
Майнью. 

Поскольку этическая система зороастризма опирает-
ся на понятия Добра и Зла, как космогонические, затем, 
видимо, заимствованные христианством, имеются прин-
ципиальные отличия со славянской концепцией единства 
и противоположностей Белого и Черного богов. 

Вспомним, что у славян, по реконструкции Белый бог 
участвует в творении Мира и людей, либо препятствует 
«порче» мира. Чернобог же не в меньшей степени занят 
при создании Мира, либо «портит » только что созданный 
мир, иными словами, делает его возможным для жизни 
такого противоречивого существа, как человек. Впрочем, 
и само создание людей — совместное творение этой не-
разделимой противоборствующей диады. 

Землю создал Ахура-Мазда303, он же «Дух Святей-
ший, создатель жизни плотской»304 

В 15-й главе Бундахишна сообщается, что по вине Ан-
гхро-Майнью Гайомарт выронил семя, из которого роди-
лись Машйа и Машйана — первые люди. Затем Ангхро-
Майнья совратил Машйу и Машйану с пути истины. Та-
ким образом, Анхро-Майнья причастен к созданию лю-
дей. Мир есть результат борьбы этих Двух. 

В 1-м фаргаде «Видевдата » рассказывается о том, как 
Ангхро-Майнью портит земли, созданные Ахура-Маздой. 

Рассмотрим тут же идею создания мира в предхрис-
тианский период языческой Руси. Данный период харак-
терен тем, что наблюдается четкий переход от городов-
государств к зачаткам многонациональной империи — 
Киевская Русь (Гардарика — страна городов). При этом 
следует учесть, что большинство мифов записано в пери-

, 02 Ормазд-яшт / Пер. М.И. Стеблин-Каменского. 
3fu Абан-яш XXI, 85 / Пер. И.М. Стеблин-Каменского. 

35 Древние цивилизации 
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од победы христианства. Можем видеть, что имеется чет-
кое разделение двух противоположных начал, при этом 
можно констатировать, что христианское влияние мини-
мально, так как подобные же верования имелись в целом 
ряде независимых от христианского влияния сообществ. 
Еще раз укажем на то важнейшее обстоятельство, что 
«непримиримая » оппозиция в мировоззренческих струк-
турах является отражением социальных «непримири-
мых » противоречий, в данном случае между централизо-
ванной властью и властью родовой. Кроме того, принятие 
христианства не могло не повлиять на усиление негатив-
ной оценки темного божества, в ряде случаев соотноси-
мого с библейским сатаной. 

Приведем примеры такого противопоставления — 
выделение бинарных оппозиций из книги Афанасьева, ко-
торый цитирует средневековые апокрифы, например 
«Свиток» (XV в.): 

«...взял Господь камень, преломил 7iad6oe, и ыз од-
ной половины от ударов божьего жезла вылетели 
духи чистые, из другой же половины набил Сатана 
бесчисленную силу бесовскую»; 

по еще одной версии черт «омыл свое лицо и руки 
водою, брызнул ею назад от себя — и сотворил 
столько чертей, что ангелам не доставало уж мес-
та на небесах». 
В нижеприводимых вариантах мифов прослеживает-

ся явная дуалистическая картина мира близкая к зороас-
трийской. 

В своей трехтомной работе, А. Афанасьев приводит 
несколько мифов о сотворении Мира Богом и Сатаной, за 
этими непримиримыми противниками угадываются язы-
ческие Белый и Черный боги. Вот один из украинских ва-
риантов этого древнейшего мифа, благополучно дожив-
шего до середины девятнадцатого века: 

«В начале Света благоволил Бог выдвинуть Землю. 
Он позвал черта, велел е-му нырнуть в бездну водя-
ную, чтобы достать оттуда горсть земли и прине-
сти ему. — Ладно, — думает сатана, — я сам сде-
лаю такую же землю! Он нырнул, достал в руку зем-
ли и набил ею свой рот. Принес Богу и отдает, а сам 
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не произносит ни слова... Господь куда ни бросит 
землю — она вдруг является такая ровная-ровная, 
что на одном конце станегиь — то на другом все вид-
но,, что делается на земле. Сатана смотрит... хо-
тел что-то сказать и поперхнулся. Бог спросил: чего 
он хочет? Черт закашлялся и побежал от испугу. 
Тогда гром и молния поражали бегугцего сатану, и 
он где приляжет — там выдвинутся пригорки и гор-
ки, где кашлянет — там вырастет гора, где при-
вскачет — там высунется поднебесная гора. И так 
бегая по всей земле, он изрыл ее: наделал пригорков, 
горок, гор и превысоких гор»303. 
В других вариантах именно Черт — переосмысленный 

Чернобог достает землю Богу — Белобогу, затем Бог из 
первогорсти создает всю остальную Землю, а его напар-
ник «портит» творение, добавляя асимметрии. 

«Вот, когда Бог сотворил воду, то и говорит са?па-
не: «Поди в море, возьми со дна горсть песку и при-
неси Мне, Я сотворю землю ». Сатана достал со дна 
две горсти песку (он уж тогда задумал обмануть 
Господа и так же творить как он), принес одну 
горсть и подал ее Богу, а другую затаил у себя. Бог 
бросил горсть песку — и родилась земля. Но когда 
он ушел, и кинул свою горсть сатана, то на земле 
появились горбины и каменные горы. Вот почему на 
земле родились горы» 306. 

«В это время Господь крепко заснул, а Его помощ-
ник не спал, а выдумал, как бы ему сделать, чтобы 
люди почаще его вспоминали на земле; он знал, что 
Бог его «сверзит» с неба. Когда Господь спал, он 
взбудоражил всю землю горами, ручьями, пропастя-
ми. Бог скоро проснулся и удивился, что земля была 
такая ровная, а вдруг сделалась такая уродли-
вая»307. 

j0A Бахрам-яшт, 1,1. 
Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. 
Т .2 .М. , 1994. С. 458-462. 

306 Бурцев А.Е. Полное собрание этнографических трудов. Т. 6. 
СПб., 1910. (Далее — Бурцев-1.) С. 121. 
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«Досюль то былоу когда не сотворена была земля 
Богом у была вода. И только жили в воде Бог и сата-
на. Сатана был младший родной брат Богу. Вот они 
согились в воде и спрашивают: 

- Ты кто? 
-Я — Бог. А ты кто? 
- А я — сатана. Так мы с тобой братья; давай 

землю сеять. 
Вот пришел сатана на песок и захватил правой ру-

кой неполную горсть, да за щеки земли напихал, что-
бы Боговой земли посеять. Бог об этом узнал и про-
клял его у так что земля у него за щекой и приросла. 

Вот стали сеять: возьмет Бог немного песку и бро-
сит его у — и земля тотчас же сделается; а сатана, 
сколько ни бросит песку — весь ко дну идет. И насе-
ял Бог земли очень много, а Сатана нисколько не 
мог»ш. 
Немало подобных историй рассматривает с опорой на 

работы предшественников Д. Громов в статье «Восточно-
славянские дуалистические легенды о сотворении мира »309: 

«Многие исследователи, — пишет он — рассматри-
вая восточнославянские дуалистические легенды о 
сотворении мира, ставили под сомнение их славянс-
кое происхождение. Предполагалось, что данный кос-
могонический миф был заимствован славянами у фин-
нов310, финно-угров, у рало-алтайцев311, приходили к 
выводу, что дуалистическая космогония пришла на 

307 Бурцев-1. С. 134. 
308 Бурцев-2. С. 35. 
309 При написании статьи (см. Мифы и магия индоевропейцев, 

вып. 11. М , 2002) автором за основу был взят фактический 
материал, изложенный в замечательной монографии 
Кузнецовой B.C. Дуалистические легенды о сотворении мира 
в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск, 
1998. Однако оценочные суждения, высказываемые в статье 
Громовым, серьезно расходятся с суждениями 
B.C. Кузнецовой. 

310 Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного 
стиха. Вып. 5. Гл. XI. 

3,1 Крон Ю. Дуалистические поверья о мироздании / / Сб. 
ОРЯС. СПб, 1889. Т. 46. № 6. С. 4. 
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Русь с Востока, а именно, из Ирана312, усматрива-
лась генетическая связь с некоторыми индусскими 
легендами313. Наконец, заявлялось, что славянские 
дуалистические легенды заимствованы из Византии 
и являются пересказами положений учения секты бо-
гомилов. При сопоставлении всех этих версий возни-
кает достаточно курьезная картина: получаепгся, 
что почты все соседи славян имели дуалистические 
представления о космогонии, и только дремучие сла-
вяне оставались в неведении об этом распространен-
ном мифологическом представлении. По-видимому, 
попытки рассмотреть славянские дуалистические 
легенды как заимствованные являются не следстви-
ем научного анализа, но следствием субъективности 
и следования моде, долгое время существовавшей в 
науке: «Причины, вызвавшие в том или ином случае 
сюжетный параллелизм, миграционисты не исследо-
вали всякий раз заново, а просто находили в заимство-
вании, основываясь на той неопровержимой для них 
истине, что сходные сюжеты не могут возникать 
независимо. Иными словами, заимствование не дока-
зывалось, а постулгфовалось »ЗИ. 

Несомненно, что в рассматриваехмых здесь дуалисти-
ческих легендах о сотворении мира присутствует боль-
шой слой именно исконной славянской мифологической 
информации. В то же время необходимо учитывать и на-
личие неславянских влияний: как библейских текстов, так 
и мифологий народов, соседствующих со славянами. 

Итак, чаще всего сюжет о творении неудобий, или пор-
че Черным началом мира, сводится к тому, что Господь — 
«Белый бог» создает землю ровной, а сатана — «Черный 
бог» — наплевывает, набрасывает на ней гор, болот и дру-
гих неудобий из утаенной земли. 

312 Драгоманов М. Забележки върху славянските религиозно-
етически легенди / / Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина. София, 1892. Кн. 8. С. 276-281. 

313 Коробка Н. Образ птицы, творящей мир, в русской народной 
поэзии и письменности// Изв. ОРЯС. СПб., 1909. Т. 14. 
Кн. 4. (Далее — Коробка.) С. 191-192. 

зн Путилов Б.И. Экскурсы в историю и теорию славянского 
эпоса. СПб., 1999. С. 107. 
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Помимо этого, сюжет, как отмечено Дмитрием Гро-
мовым, имеет довольно много вариантов: 

- Белый бог творит землю ровной, но еще мягкой; 
когда Белый бог ложится отдохнуть, Черный бог 
решает испортить землю — сделать на ней горы; 
Черный бог бегает по земле и «набегивае7п>> неудо-
бия; 
- Белый бог создает землю ровной, а Черный бог, за 
то, что ему не воздали хвалы за добытую землю, 
решил вместе со своими ангелами втоптать землю 
снова в глубь водную, так появились горы, моря, про-
валы; 
- сотворенная земля оказалась настолько велика, 
что Белый бог и Черный бог решили сжать ее с двух 
сторон; от сжатия образовались горы и долины; 
- Белый бог сотворил землю ровной, но жидкой; он 
попросил Черного бога зайти с запада, а сам загиел с 
востока; сжав землю, они сделали ее твердой, но из-
рытой неудобиями. 
Очень часто в подобных легендах встречается особен-

ная мотивация поступков Черного бога — он творит неудо-
бия для того, чтобы люди «и его поминали». Отметим, что, 
практически, во всех мифологических системах имянарече-
ние однозначно созданию, поэтому «поминание » имени рав-
нозначно дарению-силы и жизни богу. С этим связаны по-
всеместные культы и жертвоприношения, посвященные тем 
или иным богам. Так что мотивация Черного бога вполне 
логична и основана на жизненной необходимости: 

«Господь спрашивает помощника: 
- Для чего ты все это сделал? 
Помощник отвечает Господу: 
- Да вот когда будет человек ехать и подъедет к 
горе или пропасти, то скажет: «Эх, черт тебе 
возьми — какая горища!» А когда взъедет, то ска-
жет: «Слава тебе, Господи! » п\ 
Действия Черного бога часто мотивируются его зави-

стью и желанием подражать Белому богу. В то же время 
подражания неудачны, продукт деятельности Черного 

Бурцев-2. С. 134. 
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бога оказывается лишь примерным подобием продукта 
Белого бога. Белый бог творит человека, Черный — волка 
(11 записей), козла (1 запись). Белый бог творит овцу, а 
Черный — козу (6 записей). Также в текстах легенд встре-
чаются следующие пары творений Белого бога и Черного 
бога: корова и коза (2 записи), пчелы и шмели (5 записей), 
собака и волк (2 записи), церковь и корчма (1 запись), овес 
и осот (4 записи). Черный бог по собственному недоумию 
творит хату без окон, секиру без топорища, колесо без 
дырки. Наконец, Черный бог оказывается не в состоянии 
вдохнуть душу в созданного человека. 

В качестве особого сюжета, повествующего о вреди-
тельстве Черного бога, Дмитрий Громов указывает так 
называемый «сюжет о колышке», согласно которому 
«Черный бог» испрашивает себе клочок земли такой ма-
ленький, что там разве что можно вбить колышек; полу-
чив в пользование этот клочок земли, «Черный бог» про-
бивает ход в ад. 

«Раз дьявол просит у Бога: «Дай мне земли, ну хоть 
половину». — «На что тебе?! » — спрашивает 
Бог. — «Надо мне», — говорит дьявол. — «Не 
дам», — говорит Бог. — «Ну так хоть с десяти-
ну! » — «Не дам! » — «Ну с полдесятины! » — «Не 
дам!» — «Ну так хоть с четверть одну!» — «Не 
дам! » — «Ну дак уж осьминник-то уж можегиь 
дать! » — «Нет, и этого не дам! » Дьявол взревел: 
«Так дай хоть кол воткнуть! » Бог подумал: «Чего 
с этого будет? Дам ему! » Ну и дьяволу тоже — куда 
деваться?! Бог говорит: «Бери! » Дьявол заострил 
кол, пожег его с конца, маленько обуглил и воткнул. 
Потом взял, да выдернул обратно. Ну, из дыры тот 
же час повалил дым, смрад. Повылезли разные лягуш-
ки, жабы, комар-мошка, паут, ну всякий гнус, ска-
зать. Ну, и всякое зло и болезни пошли по земле. Бог 
на него взревел, взокричал. Дьявол испужался и дыру 
заткнул тем же колом. С тех-то пор на земле и есть 
болезни и зло. Оно ни убывает, ни прибывает. Сколь 
вышло, столь и есть»316. 

316 Фольклор Приангарья / Пред. и публ. Запорожца В.В. / / 
Живая старина. № 2. 2000. С. 48. 
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Еще один вариант мифа из Заонежья таков: 
«По старое в етному Окиян-морю плавало два гоголя, 
первый — бел-гоголь, другой — черен гоголь. И теми 
двумя гоголями плавали сам Господь Вседержитель и 
Сатана. По Божию велению, по Богородицьту благо-
словению сатана выздынул со дна синя моря горсть 
земли. Из той горсти Господь сотворил ровные места 
и пушистые поля, а Сатана понаделал непроходимых 
пропастей, ущелий и высоких гор. И ударил Господь 
молотком и создал свое воинство, и пошла между ними 
великая война...». 
Последний из упомянутых вариантов мифа имеет сход-

ство с мифами финно-карел и иных народов, относящихся к 
родоплеменному строю на момент создания мифов. Земля 
достается со дна моря одним из персонажей творения, при 
этом сам персонаж (утка, черепаха, черт, сатана), только дос-
тает ее из близкой ему хтонической стихии, а непосредствен-
ное творение осуществляет, как правило, персонаж, связан-
ный со стихией неба, например, орел, отец ритуалов или Бог. 

Для сравнения приведем одну из славянских версий со-
здания человека, где, как и в мифологемах о создании мира 
хорошо прослеживается ранее упомянутый философский 
принцип единства и борьбы противоположностей, их взаи-
модополненности до целого, единого, нерасторжимого. 

Отметим, что этот принцип серьезно отличается от 
принципа бинарных оппозиций: правое — левое, верх — 
низ, мужчина — женщина. Отличие состоит в том, что в 
случае принципа «единства и борьбы» речь идет о нерас-
торжимости двух начал, их взаимодополнении, а в случае 
бинарных оппозиций, в первую очередь рассматривается 
противопоставление. 

Нижеприведенная версия создания человека была из-
ложена славянскими волхвами в споре с Яном Вышати-
чем по Лаврентьевской летописи, в пересказе христиани-
на Яна и самого летописца. Человека создали Бог и сата-
на, т. е. Белобог и Чернобог: 

«Бог мывся, отерсе ветХем и сверже с небесе на зем-
лю; и распреся сатана з богом, кому в нем творити 
человека. И сотворил диавол человека, а бог душу в 
онь. Тем же аще умрет человек, в землю идет тело, 
а душа — к богу. 
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Ян тех волхвов повесил, «и в другую нощь медведь 
возлез, угрыз, снесть их... » 
Близкий сюжет имеем из иного источника: 
«Шол ?ю земя Господь Бог, а с ним дьявол. Ну, тот, 
который людей сомущает, и здумал он и Бога сому-
тить. И так и шли они. Им напуте стречатца куча 
земли. «Кто, — говорит дьявол, — из нас сильнее, 
ты али я, покажем свою силу ». Взял землицы, плю-
нул на нее, в руках повалял и сделал вроде как ста-
туй, человека обрисовал. «Вот видишь, он на меня 
походит (похож) », — говорит дьявол И су су Хрис-
ту. Ну, подошел Исус Христос к етой статуе. 
А она на полу лежит. Дьявол не мог ее уставить, 
штоб стояла. Так подошел Исус Христос, взял ка-
почку самую земли на ладонь, на руку-то9 маленько 
слюной спустил, размешал эту грязь, да по губам и 
помазал этому-то статую. Потом в лицо дунул — 
дух доспел. Статуй-то и оживел, стал, поднялся и 
пошол. Дьявол-то улетел. Тело-то в нас дьяволово, 
от земли, а душа-то Богова — она завсегда и после 
смерти уходит к нему обратно на небо»317. 

На распространенность данного сюжета указывает и 
следующий текст: 

«Чорт сотворил тело человека из глины, но не мог 
оживить его; Бог сказал чорту: отдай мне челове-
ка, я дам ему жизнь»; чорт отдал, чтобы посмот-
реть, как это сделать» (Далее чорт пропускает 
момент творения, и так и не узнает, как Бог ожи-
вил человека)318. 

Или: 
«Тай ein тогди злппиу з землп чоловша и зачьну на 
него xiKamu, плювати, харкати, аби его оживити, а 

317 Фольклор Приангарья / Пред. и публ. Запорожца В.В. / / 
Живая старина. № 2. 2000. С. 47-48. 

318 Воспр. по: Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого 
архива имп. Русского географического общества. Пг., 1914. 
Вып. 2. С. 675-676. 
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danyi телепае ним, гиторцуе — не мож. Приходит 
Пан-бог и питае еп: — «А ти шо, мой, робиш? » — 
«А, каже, я собг зробиу товарищ1, бо ти, каже, 
мает mo6apumi, а я ни маю; хочу co6i зробити так-
же modapumi.» — А Бог каже: — «А деж ти годен 
co6i mo6apuiui зробити? » — «Тай казау ему ити 6id 
того гет и 6i6epnyy того чоловЫа, тим шо вт — 
оссина ему — обхаркау у середину, и оживиу его и 
назвав его Адам» » 319. 

«Бог сотворил ангела по образу своему и подобию, 
а дьявол, как нечистая сила, стал ему завидовать и 
начал из земли и воды составлять тварь, которая во 
всем походила на ангела. И так он из земли создал 
человека, поставил его на солнце сушиться. (...) Не-
чистый невесело смотрел на свое создание, которо-
му не мог дать души. В это время пришел Господь Бог 
и спросил его: — «Что это такое, что ты слепил из 
земли? » — «Человек », — отвечал дьявол. — «Так что 
же он не ходит? » — «Не могу дать ему души», — от-
ветил дьявол. — «Э, хорошо, — сказал Господь. — Так 
я ему дам душу, и, пока он жив, пусть будет моим, а 
когда умрет — твоим». Дьявол согласился на это 
условие. Тогда Бог, рад тому, что даст душу еще 
одному созданию, усмехнулся и дунул в лицо челове-
ка. И вот человеческое лицо озарилось божеской свет-
лостью, стало.милым и улыбающимся, как у ангела, 
а очи тихонько открылись, и в них явился лик Божий, 
исполненный ангельским блаженством. 

И поэтому и теперь у человека, который ничего 
не имеет на душе, которого не мучит никакой грех, 
на лице видны душевная чистота и ангельская бла-
гость, как в тот момент, когда ему Бог своим ду-
хом дал душу»320. 

31У Матер1яли до гуцульськоУ демонологи. Записав у Зеленици 
Надв1рнякського noeiTa 1907-1908 Антш Онищук / / 
Матер1яли до украшсько1 етнольогП'. Льв1в, 1909. Т. 11. Ч. 2. 
С. 66. 

320 Вольтер Э., Вукичевич М.М. Сербская легенда о двух 
царствах — Божьем и дьявола / / ЖС. 1915. Вып. 1-2. С. 101-
114 (перевод). 
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Отметим, что характерный на этапе государственного 
социального строительства, при его централизации миф о 
создании мира, через бинарные оппозиции приводит к раз-
витию философских представлений о движении и времени. 

Мир язычества и язычника появляется в схватке двух 
равных начал — Света и Тьмы, в славянской традиции 
Яви — явного мира и Нави — мира неявленного. 

Более того, в качестве более древних выступают те 
сюжеты, для которых характерен принцип безразличия к 
первенству того или иного начала. 

«Черная Ночь ы угрюмый Эреб родились из Хаоса. 
Ночь же Эфир родила и сияющий День, или Гемеру: 
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетав-
шись »321. 
Мировоззренческий мотив соотнесения двух начал, све-

та и тьмы пронизывает всю культуру до наших дней. Вспом-
ним роман М.А. Булгакова, сцену, «в которой волшебные 
черные кони несут всадников во главе с Воландом прочь от 
земли», и на глазах у изумленной Маргариты со всеми ее 
спутниками происходят метаморфозы: «... на месте того, 
кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы 
под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня 
золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с 
мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом... — По-
чему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под 
свист ветра у Воланда. — Рыцарь этот когда-то неудачно 
пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое 
лицо, с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он 
сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. 
И рыцарю пришлось после этого прошутить немного ооль-
ше и дольше, нежели он предполагал...»322 

В своей монографии И.Л. Галинская доказывает про-
исхождение неудавшегося шутника от провансальских 
бардов. В 1230-е гг. создается знаменитое эпическое про-
изведение «Песня об альбигойском крестовом походе». 
Нас интересует момент, описываемый в этой героической 
поэме ее безымянным автором, осады Тулузы, а именно 

321 Гесиод. Теогония / / Эллинские поэты. М. С. 31-33. 
3 22 Булгаков М.А. Избранное. Мастер и Маргарита: роман, 

рассказы. М., 1983. 
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смерть под стенами «оплота ереси » кровавого графа, Си-
мона де Монфора. 

«Смерть эта в осажденной Тулузе была встречена с 
бурным ликованием, ведь ненавистней и опасней, чем он, 
врага у альбигойцев не было! Не случайно автор «Пес-
ни...» сообщал: 

На всех в городе, поскольку Симон умер, 
снизошло такое счастье, что из тьмы сотворился 
свет. 
Согласно альбигойским догматам, Тьма — область, 

совершенно отдаленная от Света, и, следовательно, из 
тьмы свет сотвориться не может, как Бог не может воз-
никнуть из князя Тьмы...»323 

Вот так, в отличие от Гесиода, спустя двадцать столе-
тий, сказав, по сути, ту же «нелепость», безвинно постра-
дал темно-фиолетовый рыцарь-трубадур из Прованса. 
Пред «ликом » НИЧТО Свет и Тьма — Явь и Навь — еди-
ны и равны. Дьявол у Булгакова тоже вполне диалектичен 
и не понятно, почему тогда он не спустил с рук упомяну-
тый каламбур. 

Таковы собственные рассуждения Сатаны в его бесе-
де с Левием Матфеем, когда тот заявил, что не желает 
«здравия» Воланду: «Но тебе придется примириться с 
этим, — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, — 
не успел ты появиться на крыше, как сразу отвесил неле-
пость, и я тебе скажу, в чем она, — в твоих интонациях. 
Ты произнес свои слова так, как будто не признаешь те-
ней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над 
вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существо-
вало Зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли 
тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот 
тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от жи-
вых существ. Не хочешь ли ты ободрав весь земной шар, 
снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей 
фантазии наслаждаться голым светом?» 

323 Галинская И.А. Загадки известных книг. Шифры Михаила 
Булгакова. М., 1986. 
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3.1. Темный бог как необходимая 
часть мира в традиционной 

мифологической системе 
Д Л Я ТОГО, чтобы была более понятна разница темной 

стороны мира в мифологическом мировоззрении и миро-
воззрении религиозном, остановимся на славянском ва-
рианте Черного бога, персонификацией которого мог яв-
ляться бог Белес. Данное рассмотрение необходимо для 
того, чтобы показать, что в мифологическом мировоззре-
нии темное не всегда является темным в понимании со-
временного, во многом дуального мира, и тем более в хри-
стианском понимании. 

Петр Альбин в «Миснейской летописи» говорит: «Сла-
вяне для того почитали Чернобога, как злое божество, что 
они воображали, будто всякое зло находится в его влас-
ти, и потому просили его о помиловании, они примиряли 
его, дабы в сей или загробной жизни не причинил он им 
вреда». Гельмолд в «Славянской хронике» свидетельству-
ет: «Удивительное суеверие славян, ибо они на своих праз-
днествах и пирах обносят круговую чашу, возглашая над 
нею слова — не скажу благословения, но проклятия, во 
имя богов доброго и злого, так как ожидают от доброго 
бога счастливой доли, а от злого — несчастливой; поэто-
му злого бога даже называют на своем языке Дьяволом 
или Чернобогом». Понятно, что было «злом» в понима-
нии доброго христианина, не обязательно таковым явля-
лось в глазах язычника-славянина. В трактате «De 
originibus linguae Sorabicae» при описании сербо-лужиц-
кого пантеона Чернобог назван Абрахамом Френцелем324 

(1696 г.) — Czernebog. Имя Белого «доброго» бога при-
сутствует в чешском средневековом словаре «Mater 
Verborum» — «Belboh: Белъбогъ — beel, baal». 

«Отсюда злого бога Дьяволом и Чернобогом, т. е. Чер-
ным богом, доброго же Белобогом, т. е. Белым богом, на-
зывали. Фигуру этого идола, высеченную в камне, можно 
поныне видеть на Руяне, на полуострове Виттов, в народе 
именуемую как Виттольд, как бы «Древний Вит». С ооль-

3 24 Михайлов И.А. Балтийские боги в сербо-лужицксж 
пантеоне А. Френцеля //Балто-славянские исследования-
1997. М., 1998. С. 392-399. 
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шой головой, густой бородой он скорее выглядит чудо-
вищем, чем вымышленным богом» («История Каменс-
кой епархии», XVII в.). А веком ранее сообщалось: 
«Изображение идола Руяны, высеченное на камне, мож-
но видеть в селе Альтенкирхен, в притворе храма. Более 
похожего на чудовищного злого демона, чем на какого-
либо бога; прежние жители острова называли его Свято-
витом, нынешние же Витольдом» (Давид Хитреус. Сак-
сонская хроника, XVI в.). Таким образом, Световит и 
Белобог — это одна и та же суть, но под разными имена-
ми Единого доброго бога. 

Сопоставляя Черного и Белого богов, Петр Альбин в 
«Миснейской хронике» (1590 г.) свидетельствует еще об 
ином имени бога света: «XI. Чернобог был черный бог; 
подобно как Ютробог — бог зари. Несомненно, почитал-
ся и подобный бог, который, вероятно, означал утреннюю 
зарю». 

В мифологии балтов Черного бога именуют Виелоной, 
Велнсом или Велсом, что собственно и означает «черт», 
«дьявол» — это постоянный противник Громовержца и 
владелец мира мертвых, шут и трикстер. Отметим этимо-
логическую близость этого имени и сходство этого обра-
за со славянским Белесом. 

Имя его варьируется в списках летописи и поучениях 
против язычества — Велес, Волос, Власе, Власий, Влас — 
«скотий бог», т. е-.дикий, лютый, звериный. Это подтвер-
ждается тем, что Велес уподоблен Пану — богу Дикой 
природы, как мы процитировали, когда рассматривали 
образ Макоши (Mater Verborum325 — «Veles: Велесъ — 
Pan, ymago hircina»). Соотнесение сатаны с козлом в 
Средние века не нуждается в доказательствах. 

Русские летописи по договорам.Олега и Святослава с 
греками: 

В лето 6415 (911): «Цесарь же Aeon с Алекс андрьмь 
мир сьтвориста с Ольгьм> имыиеся по дань и роте за-
ходивыие межю собою, целовавыие сами крьсту а Оль-
га водивыие на роту и мужа его по Русьскому закону и 
кляшася оружием своимь и Перуньмь, богьмь своимь и 
Волосьмь скотиемь богьмь и утвердигиа мир». 

,25 Чешсюя глоссы въ Матер Верборум... 
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В лето 6479 (971). «...да имеем клятву от бога, в 
нь же веруем и от Перуна и от Волоса, скотия бога ». 
Вероятно, Белее и податель богатства (через скот, ос-

новное богатство кочевых племен — «бог скотов» 
(«О идолах Владимировых »), а позднее и просто бог дос-
татка, который зарабатывается трудом на протяжении 
всей жизни. 

Есть все основания полагать, что именно Велес следит 
за исполнением законов и договоров, он отец и рассуди-
тель истины, подобный Гермесу и Одину. Потому «Вто-
рый (идол) Волосъ, бог скотшу бягие у них (язычников) 
во великой чести» ( «Густинская летопись»326). 

Упоминание Белеса в договоре, рядом с Перуном — 
покровителем князя и дружины, не случайно. Меркурия 
германцы также призывали в паре с воинственным Мар-
сом. И не случайна здесь сакральная пара — мудрый, ста-
рый, не совсем положительный в христианском смысле 
этого слова «скотий бог» и сильный, молодой воин-влас-
титель. 

Несмотря на явные атрибуты черноты Велес, как Один, 
Меркурий и Гермес — бог наук и мудрости. В «Слове о 
полку Игореве » находим «Чи ли воспети было, вещий Бо-
яне, Велесовь внуче...». Встречается его имя и в позднем 
по записи обрядовом тексте македонских болгар-пома-
ков, так называемой «Веде славян» в изд. Верковича327: 

Боже ле Власе ле 
Жива ма Юда учила 
Да си пее Ясна Книга, 
да си пее и да пише. 
Учида ма, Боже, научила. 
И ты, Боже, да ма учишь 
Да си праве кушер-та. 

326 Цит по: Галькобский Н.М. Борьба христианства с остатками 
язычества в Древней Руси. Т. 2. Древнерусские слова и 
поучения, направленные против остатков язычества в 
народе. М., 1913. 

327 Обрядныя песни языческаго времени, сохранивцпеся 
устнымъ преданием у македонских и фраюйских болгар-
помаков / собр. А.Веркович. СПб., 1881. См. например, IV, 5. 
5-13. 
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Да ми дадешь триста вола, 
Триста вола, триста крави. 

В апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» Велес 
прямо назван бесом, но еще он назван и «злым богом», 
почти как Чернобог у Гельмолда в «Славянской хронике » 
(подразумевается, что были и добрые боги, обращаем вни-
мание на множественное число): язычники «это те, ко-
торые богами называли; солнце и месяц, землю и воду, 
зверей и гадов, кто в жестокосердии своем дал богам 
имена, как людям, и те, которые почитали Утрия, Тро-
яна, Хорса, Белеса, превратив бесов в богов. И в этих 
злых богов верили люди». 

Дословно по другому списку: «веровагиа, юже ны бе 
?пварь Бог на работоу створил, то то они все богы про-
зваша солнце и месяц землю и водоу, звери и гады, то сеть-
нее и члвчь окамента оутрия трояна хрса велеса пероу-
на на Богы обратиня бесом злым веровагиа, доселе мракмь 
злым одержими соуть, того ради еде тако моучаться». 

Рядом с ним, Белесом, в перечне стоят Троян, соглас-
но сербским легендам опасающийся солнечного света и 
имеющий козлиные уши великан, а также Хоре. «Слово о 
полку Игореве» свидетельствует о некоем ночном пути 
Хорса, ибо Всеслав рыскал в образе волка именно ночью: 

«Всеслав князь люд ем судяше, князем грады рядя-
ше, а сам в ночь волком рыскагие; из Кыева дориска-
ше до кур Тмутороканя, великому Хорсови волком 
путь прерыскаше ». 
Чехи, даже приняв христианство, помнили Велеса, как 

одного из самых могущественных «демонов», приносили 
в жертву ему черных кур и голубей328. В «Слове св. Григо-
рия » сказано о поклонении славян «скотноу богоу и по-
путникоу и лесну богу», т. е. Велесу — богу скотьему, 
покровителю путешественников, богу лесов. 

О черноте Велеса свидетельствует отсутствие его 
столпа в пантеоне князя Владимира, столп Велеса стоял 
отдельно, не на холме, а на Подоле. Между тем и разде-
лываются с Белесом в Киеве при Владимире, отправляя в 
загробным мир по реке, т. е. не уродуют, а хоронят старо-

,28 Мрасек А. Старинные чешские сказания. М.- Л., 1952. С. 15. 
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го бога. В «Житие Владимира » говорится: «А Волоса идо-
ла... веле в Почайну реку воврещи». Этим, якобы Влади-
мир отправил Велеса, как доселе и Перуна, в плавание в 
царство мертвых. Упокоил, стало быть, двух самых изве-
стных славянских богов. 

Впрочем, в Ростове много позже каменный кумир Ве-
лесу рушат. В житие Авраамия Ростовского сказано: «Чуд-
ский конец поклонялся идолу каменну, Велесу». Обраща-
ем внимание на сакральное местоположение кумира — 
Чудский конец. С Белесом сравнивается непосредствен-
но бес, владеющий знанием о спрятанных кладах. И Ав-
раамий, уничтоживший «идолу камену» Волоса в Рос-
тове, «едва не стал жертвой беса», преобразившегося в 
свою противоположность — «в образ воина, который 
возвел на него навет «царю» Владимиру... >>. Бес «обви-
нил Авраамия в том, что тот занимается волхвовани-
ем у что он утаил от князя найденный им в земле медный 
котел с деньгами». Это поистине дьявольская издевка 
достойна трикстера Локи и навьего Одина. 

В «Сказании о построении града Ярославля», источ-
нике XVIII в., восходящем к древней записи, «которая 
хотя и подновлялась позднее, но тем не менее в достаточ-
ной степени отразила истинный ход событий», прямо го-
вориться, что волхвы были жрецами «скотьего бога»: 

«Сему же многоказненному идолу и керметъ (капи-
ще) створена бысть и волхов вдан, а сей неугасимый 
огнь Волосу держа и жертвенная ему кури». Жрец 
гадал по дыму костра, и если гадал плохо, а огонь уга-
сал, то жреца казнили. «И люди эти клятвою у Во-
лоса обещали князю жить в согласии и оброки давать 
ему, но только не хотели креститься... При засухе 
язычники молили слезно своего Волоса, чтобы низвел 
дождь на землю... На месте, где некогда стоял Волос, 
тут и дудки, и гусли, и пение, раздававшееся много 
раз, и плясание некое было видимо. Скот же когда на 
этом месте ходил, необычной худобе и недугу под-
вергался... Говорили, что вся эта напасть была гне-
вом Волоса, что он превратился в злого духа, дабы 
сокрушить людей, как сокрушили его и керметь »329. 

329 Краеведческие записки. Ярославль, 1962 г. Вып. 4. С. 90-93. 
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Н.М. Карамзин пересказывает (без ссылки на источ-
ник, но это по сути один из вариантов «Великопольской 
хроники») «для любопытных» «басни», в одной из ко-
торых находим: «Словено-Русские князья, обрадованные 
такою грамотою (от Александра Македонского), повеси-
ли оную в своем капище с правой стороны идола Велеса... 
Чрез несколько времени восстали от их рода два князя 
Лях (Мамох, Лалох) и Лахерн, воевали землю Греческую 
и ходили под самый царствующий град: там, близ моря, 
положил свою голову Князь Лахерн (где создан был пос-
ле монастырь Влахернский...)». 

С большой долей вероятности можно говорить, что 
Велес — водчий и пастырь мертвых как его балтские ана-
логи, как и св. Николай. 

«Бежит река огненная, чрез огненну реку калиновый 
мост, по тому калинову мосту идет стар матер 
человек; несет в руках золотое блюдечко, серебря-
но перышко... сбавляет с раба божьего семьдесят 
болезней»330. 
Бог-оборотень, хозяин магии и сокровенного, власти-

тель перекрестков, навий бог, как нами было показано в 
нашей предыдущей книге331, где проводился функцио-
нальный анализ образов Тота, Гермеса, Меркурия, Оди-
на, Велеса. 

Мифообраз северного бога-волшебника, конечно, не-
сколько иной, чем в южной традиции. Местами устрой-
ства жертв Велесу и посвящений ему являются густые 
хвойные леса. Зачастую непролазные с покляпыми дере-
вьями и валежником, Велес волосат и любит мхи да ли-
шайники, а также грибы, возможно, ставили ему кумир 
или клали требы на развилке и перекрестках трех лесных 
дорог. Три вечнозеленых дерева (часто сосны — отсюда и 
«заблудиться в трех соснах ») и муравейники — тоже зна-
ки Велесовы. Если на равнинной местности — то те же 
перекрестки, но с одиноким деревом или камнем на них. 

Черный ворон или филин, кот, полоз или уж — все это 
предвестники взгляда Велеса на язычника во время обряда. 

330 Там же, С.295. 
331 Велес. Волос/ / Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги славян. 

Язычество. Традиция. М., 2002. С. 234-324. 
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На капищах Белеса могли висеть не только грамоты с 
письменами, как в легенде, а также скотьи черепа или рога. 
Вероятно, и сам кумир Велесу увенчивали рогами — еще и 
отсюда его отождествление с Сатаной, или кривой палкой. 

Велесу жертвовали медью, ибо он — бог благополу-
чия и достатка, шерстью и мехом, а также возливали пи-
вом и квасом — теми напитками, которые он научил лю-
дей готовить по одной из легенд. 

Изображения кумиров Белеса могут содержать изоб-
ражения того же рога (или быть рогатыми), а также мерт-
вую человечью голову в руке бога. Кумиры Велесу, со-
гласно реконструкции Д. Громова, ставили не на вершине 
холмов, а на склоне или в низине, ближе к водам. Его, Ве-
лесовы, дни праздновали особо торжественно 22-24 де-
кабря, 31 декабря, 2 и 6 января — в дни Николы Зимнего, 
24 февраля просили «скотьего бога » сшибить рога с Зимы. 
А также чтили его и в дни чествования Николы Вешнего — 
22 мая (Ярилин день, семик), 12 июля — когда ставят пер-
вый сноп и начинают косить, заготавливая сено для скота. 
Между 18 и 20 августа Велесу завивали клок на убранном 
поле «на бородку» — Николина борода. 

Мы считаем, что под хейти — божественным псевдо-
нимом — Черный бог у славян мог скрываться именно 
премудрый древний Велес, ведь этика народов северной 
традиции — не этика Добра и Зла, она основана на поня-
тии справедливости. 

На протяжении всех веков языческая традиция про-
тивостояния Черного и Белого бога продолжается и про-
являет себя на всех уровнях. Первый — Старый — уми-
ротворяет природу, второй — Молодой — ее возрожда-
ет, а с ней и восстает сам, полный сил. Весной молодой 
сменяет старого, а Новый меняет Прежнего. Затем цикл 
повторяется, и так будет вечно. 

3.2. Принципы появления временных 
оппозиций при становлении резко 

выраженных бинарных оппозиций 
в мифологических системах 

Появление дуальной концепции указывает на разли-
чение понятий Время, Движение и развитие. Наиболее 
явное воплощение данная идея приобретает в зороастриз-
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ме с появлением «конечного времени», которое в отличие 
от вечности обуславливает движение и развитие. • 

Вернемся к сказанию о двух изначальных духах и со-
творении мира в персидской интерпретации. Подробно она 
описывается в первой главе пехлевийской книги IX в. «Бун-
дахишн», или «Книги Первотворения». Ограничение Вре-
мени стало первым творческим актом Ормазда, понимав-
шего, что Ахриман может быть уничтожен лишь в том слу-
чае, если его вызвать из вечности, чтобы он воплотился в 
конечном времени и был извергнут прочь. Та же идея на-
блюдается в концепциях смены эпох, веков, юг, или кальп в 
индуистской, древнегреческой, хеттской, скандинавской и 
иных космогониях. Рассмотрим, как объясняется необхо-
димость появления времени в зороастризме332: 

«18. До акта творения Ормазд не был Госиодом; 
после акта творения он стал Господом, — стремя-
гцимся к прирастанию, мудрым, свободным от враж-
ды, сияющим, всегда повелеваюгцим правое, щедрым, 
всеведущим. 

19. [Первым делом он сотворил сущность богов, 
красивое (упорядоченное) движение, тот дух, бла-
годаря которому он улучшил свое тело], ибо он пред-
ставил себе акт творения; от этого акта творе-
ния пошло его господство. 

20. И своим ясным зрением Ормазд видел, что Дух-
Разрушитель никогда не прекратит нападок, и что 
нападки эти станут бесплодны только вследствие 
акта творения, и что творение может сдвинуться 
с места только благодаря Времени; а когда возник-
нет Время, творение Ахримана тоже придет в дви-
жение. 

21. И чтобы низвести захватчика до бессилия, ему 
не оставалось ничего другого, кроме как создать 
Время. А дело было в том, что Дух-Разрушитель не 
обессилел бы до тех пор, пока не вступил в битву... 

22. Затем из Бесконечного Времени он сотворил и 
создал Время долгой Власти: некоторые называют 
его конечным Временем. Из Времени долгой Влас?пи 

332 Большой Бундахишн, I, 18-26; Zaehner. Zurvan R.C. 
A Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955. P. 314-316. 
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он произвел постоянство, дабы не погибли труды 
Ормазда. Из постоянства явилось неудобство, 
дабы удобство не коснулось демонов. Из неудобства 
явилось течение судьбы, идея неизменности, 
оставались неизменными вещи, созданные Ормаздом 
в начале творения. Из идеи неизменности явилась 
совершенная воля [сотворить] материальный мир, 
согласие праведного творения. 

23. В своем неправедном творении Ахриман был 
лишен знания, лигиен порядка. А причиной и истол-
кованием этого было вот что: когда Ахриман всту-
пил в битву с Ормаздом, то величественная муд-
рость, слава, совершенство и постоянство Ормаз-
да проявились вместе с бессилием, своеволием, не-
совершенством и туповатостью Духа-Разрушите-
ля, а было это, когда создавалось творение. 

24. Ибо Время долгой Власти было первым его со-
зданием; ведь ОНО было бесконечным до замутне-
ния целости Ормазда. Из бесконечного оно сдела-
лось конечным; ибо от времени начала творения до 
его завершения, когда Дух-Разрушитель обессиле-
ет, пройдет конечный срок в двенадцать тысяч лет. 
Затем творение смешается и соединится с Беско-
нечным у чтобы творение Ормазда всегда пребывало 
с Ним в чистоте. 

25. Как сказано в Вере, «Время могущественнее 
обоих творения Ормазда и творения Духа-Разруши-
упеля. Время постигает любое действие и устанав-
ливает (закон). Время постигает больше, чем по-
стигающие. Время знает больше, чем знаюгцие мно-
гое; ибо решение должно приниматься во Времени. 
Время опрокидывает дома — гибель во Времени — и 
сотрясает кумиров. От него не ускользнет ни один 
смертный — ни взлетев вверх, ни выкопав яму и по-
селившись там, ни спрятавшись в холодной воде ко-
лодца>>. 

26. Из собственной сущности — из материально-
го света Ормазд создал форму своих созданий: фор-
му огня — яркую, белую, округлую и видную издале-
ка. Из материальной [формы] этого духа, отража-
югцего нападение в двух мирах — будь это Сила или 
Время, он создал форму Вай, Блага, ибо Вай был не-
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обходим: некоторые называют его Вай долгой Влас-
ти. С помощью Вай долгой Власти он создал творе-
ния, ибо когда он создавал творение, Вай был оруди-
ем, необходимым для деяния». 
Для «язычества» — традиции — как уже было сказа-

но, характерен подход к Времени, как к постоянно повто-
ряющемуся циклу, вращению на «Круге Земном». 

В эддических сагах «объектом описания служит не 
простая преемственность времен, а лишь те отрезки вре-
мени, которые наполнены значительным, с точки зрения 
авторов, содержанием. Следовательно, сага объемлет се-
рию эпизодов, следующих один за другим, но не всегда и 
не обязательно непосредственно связанных между собой 
во времени. Время — параметр человеческих деяний: где 
ничего не происходит, там как бы и нет времени, его не-
возможно заметить»333. 

Не можем в этой связи не позволить себе еще одно 
маленькое лирическое отступление на тему времени. 
В «Языке поэзии» повествуется о чудодейственном на-
питке, приводящем дух в движение. Он изготовлен из кро-
ви мудрейшего во всем Мидгарде человека по имени Ква-
сир. Рожденный из слюны примирившихся асов и ванов, 
Квасир был подло убит двумя карлами. Когда смешали с 
его кровью мед, то «получилось медовое питье, да такое, 
что всякий, кто ни выпьет, станет скальдом или ученым». 
От этого поэзию часто называют кровью Квасира, а напи-
ток — медом поэзии. Историю эту рассказывает ас Браги, 
отвечая на вопрос морского колдуна Эгира: «Откуда взя-
лось то искусство, что зовется поэзией?» Судьями прав-
дивости Браги выступают 12 асов, их перечисляют по-
именно, в том числе и Лодура-Локи, а также богини. Дей-
ствие, согласно «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона, 
происходит на пиру в Асгарде. В «Речах Высокого» (стро-
фы 104-110) сам Один вспоминает о том, как добывал он 
сей волшебный мед у великана Суттунга, скрывавшего Од-
рерир внутри скалы. «Младшая Эдда» устами Браги так-
же повествует об этом подвиге.ч «Мед Суттунга Один от-
дал асам и тем людям, которые умеют слагать стихи. По-
этому мы и зовем поэзию «добычей или находкой Оди-

333 Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура 
безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 69-134. 
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на», его «питьем» и «даром», либо «питьем асов», в том 
числе и Лодура-Локи. Этот мед пьют асы затем на пиру у 
Эгира, где происходит знаменитая «Перебранка Локи ». 

Давно отмечена общность мифа о медовом напитке для 
индоевропейцев. Скандинавский Одрерир стоит «в одном 
ряду с Хаомой древних иранцев (Авеста), Сомой и Сурой 
индийцев (Ригведа), амброзией и нектаром греков, и, на-
конец, живой и мертвой водой славян». М.И. Стеблин-
Каменский указывает: «В основе этого мотива лежит рас-
пространенный у первобытных народов способ приготов-
ления растительного напитка при помощи забродившей 
слюны. Квасир — слово того же корня, что и русское 
«квас»334. 

Стоглавый собор в 1551 г. отметил в том числе, что в 
народе были распространены ритуальные обряды, связан-
ные с приготовлением кваса, пива, вин: «квас призывают и 
вкус услаждают и пьянство величают», подобно «древне-
му обычаю еллинские прелести, еллинскаго бога Диони-
са, пьянству учителя». 

Тут же следует указать на прямое смысловое и фоне-
тическое сходство имени Браги и русского «брага». На 
том пиру я был, мед да брагу пил. По усам текло, а в 
рот не попало. Бражники — означает не столько собу-
тыльники, сколько веселые люди, поющие за выпивкой. 
И поэзия — мед скальдов — попадает, конечно, в уши, а 
не в рот. Пить мед да брагу может также означать — слу-
шать, раскрыв рот, героический рассказ, который в устах 
побывавшего на пиру станет затем сказкой. 

Итак, к вопросу о времени. На момент известного нам 
пира Квасир убит и существует в виде хмельного зелья. 
Однако «Видение Гюльви» содержит сведения о поимке 
Локи-Лофта после перебранки на пиру Эгира: 

«Часто в дневное время принимал он облиние лосося 
и прятался в водопаде Франангр...Тут он увидел, 
что асы совсем близко: Один разглядел с Хлидскъ-
яльва, где Локи укрывался. Локи тотчас вскочил и 
кинулся в реку, бросив сеть (авт.: связанную им) в 
огонь. Когда же асы приблизились к дому, первым за-

334 Младшая Эдда / Пер. О.А. Смирницкой, под ред. 
М.И. Стеблин-Каменского... С.231. 
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шел туда тот, кто был всех мудрее, имя ему — Ква-
сыр. И, увидев в огне золу от сгоревшей сети, он рас-
судил, «шо згао снаряжение для ловли рыбы, он б'тся-
„?ял про то асам...» 
Боги тут же догадались, где прячется Аоки, и, выло-

вив его после некоторых трудов, учинили над хитрецом 
расправу. 

Тем самым мы вроде бы сталкиваемся с нарушением 
причинно-следственных связей. Однако мы помним, — 
для язычества характерен подход к Времени, как к посто-
янно повторяющемуся циклу, вращению. Иными слова-
ми, время в традиции субъективно, оно — лишь форма 
существования языческого бога или позднее культурно-
го героя. Божественное сознание «размазано» по про-
странству мифа, как электронная орбиталь335. У язычес-
кого бога нет прошлого и будущего в нашем понимании, 
есть только настоящее. Вот почему смертные, но неунич-
тожимые боги — асы и ваны спокойно, ждут приближаю-
щегося Рагнарека. Вот почему Лодур-Локи в «Перебран-
ке... » острит по поводу того, что его свяжут кишками соб-
ственного сына. 

Славянские Белобог и Чернобог различны, как Явь и 
Навь — Силы, которыми они правят; но они едины в Прави. 
Подобная концепция яви, нави, прави во многом схожа с 
китайской концепцией «Ян, Инь, Дао». В то же время по-
явление подобных пар в космогонической картине мира не 
следует понимать, как бинарную оппозицию в ее чистом 
виде. Скорее это выражение гегелевской идеи о единстве и 
борьбе противоположностей. Возможно, капища Белого и 
Черного богов у славян, судя по данным топонимики, рас-
полагались рядом или составляли единый комплекс. 

По фольклорным данным при привлечении южносла-
вянского материала (в том числе о сезонных сменах Бад-
няка Божичем) можно констатировать, что Белобога и 
Чернобога связывал принцип цикличности, происходи-
ла смена Белобога Чернобогом, младости — зрелостью, 
жара — премудростью, чточпонималось как время, или 
временной цикл. Кроме того, так как по принципу цик-
личности прежнее восстает вновь, а из Нави опять родит-

3 3 5 Гаврилов Д.А. Достался ли Локи мед поэзии / / Мифы и 
магия индоевропейцев. № 6. М., 1997. 
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ся Явь — появляется понятие пространства, тесно свя-
занного со временем. Рассматривая дуалистические мифы 
славян о создании вселенной, а также мифы других близ-
ких или родственных народов, можно утверждать, что 
Верхний, Нижний и Срединный Миры, боги, стихии мыс-
лились сотворенными Белобогом и Чернобогом. 

Вопрос появления понятия времени имеет отражение 
во многих мифологических системах. У славян есть Коло-
коловорот-хоровод, что созвучно с именем греческого 
бога времени — Хроносом (Кроном). Наконец, общей для 
традиционной культуры индоевропейцев была идея реин-
карнации, повторяющегося с новым качеством возрож-
дения. Все это указывает на равноправие трех составляю-
щих естественных Триглавов Времени и их триединство: 
Рождение-Жизнь-Смерть (естественный цикл), Смерть-
Память-Возрождение (обратный цикл, реинкарнация). 

Преображение смерти в жизнь по троичному принци-
пу рассматривается и в индийских «Упанишадах»*36. 

«1. Вначале не было вообгце ничего. Смертью 
это осенялось, или голодом, ибо голод — это 
смерть. Он сотворил дух, думая: «Пусть у меня 
будет самость» (дух). Затем он погиел кругом, по-
клоняясь. Когда он поклонялся, из него произошла 
вода... 

2. ...Плававшая по воде пена загустела; она 
стала землей. На ней упокоилась она [т. е. смерть]. 
Из покоившейся и согревавгиейся [с помощью аске-
зы ] смерти возникла его яркая сущность [в виде] 
огня. 

3. Она разделилась на три части: огонь — это 
одна треть, солнце — еще одна треть, и воздух — 
другая треть. Она является также жизнью (букв., 
дыханием] у разделенной натрое». 

Естественный цикл наблюдался на протяжении жиз-
ни человека — Молодость-Зрелость-Старость (сын-
отец-дед, дочь-мать-баба), с точки зрения зрелого чело-
века, он оставил свои младые годы в прошлом, а старость 
ждала его в будущем, таким образом, всякий расцвет сил 
в настоящем был обречен на угасание в грядущем. Одна-

ззг> Брихадараньяка упанишада, I, 2, 1. 
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ко, древние не смотрели на жизнь столь мрачно, посколь-
ку постоянная смена и повторяемость времени суток и 
времени года говорила о таком же возобновлении челове-
ческой жизни, как и всего в природе. Вертятся на круге 
Коло и малые триглавы месяцев. 

Любопытно и ценно для нас свидетельство Гая Юлия 
Цезаря (102-44 до н. э.), который, к счастью, умел не толь-
ко хорошо воевать, но и описывать виденное им: 

«VI.14. ...Больше всего стараются друиды укре-
пить убеждение в бессмертии души: душа, по их уче-
нию, переходит по смерти одного тела в другое; они 
думают, что эта вера устраняет страх смерти и 
тем возбуждает храбрость. Кроме того, они много 
говорят свои молодым ученикам о светилах и их дви-
жении, о величии мира и земли, о природе и о могуще-
стве и власти бессмертных богов. 

VI. 18. Галлы все считают себя потомками Дита 
и говорят, что таково учение друидов. По этой при-
чине они исчисляют и определяют время не по дням, 
а по ночам: день рождения, начало месяца и года они 
исчисляют так, что сперва идет ночь, за ней 
день... »ГЛ. 
Уже сама этимология слова «время » наталкивает нас 

на смутную пока еще ассоциацию с повторяемостью, вра-
щением. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка » 
В.И. Даля читаем: время — 1) длительность бытия, про-
странство в бытии, последовательность существования, 
продолжение случаев, событий... Непосредственным 
предком нашего слова «время» было древнерусское «ве-
ремя», а более далеким — общеславянское «вермя» или 
«вертмя». Индоевропейской основой послужило им 
«uertmen », похожее на санскритское «vart». 

А.Г. Преображенский указывает на близость слова 
«время» к словам «вертеть, воротить, коловорот» в сво-
ем «Этимологическом словаре русского языка». 

Часы останавливаются, если кончен завод, но жизнь 
неумолимо движется вперед. Время само себя считает. 

337 Гай Юлий Цезарь. Галльская война / / Записки Юлия Цезаря 
и его продолжателей. Т. 1-2. М., 1991. 
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Этим же счетом занято все, что живет, а, следовательно, 
рождается и умирает. Язычество, не различая смерть и 
рождение, естественно уравнивало их и цикл времени все-
гда был замкнут, за всякой смертью следовал новый ви-
ток — возрождение, реинкарнация. 

У Времени было прошлое, которое прошло, будет бу-
дущее, которого еще нет. Что же такое настоящее? Миг 
между прошлым и будущим? А миг длительности, бытия 
не имеет. Есть ли в таком случае само время? Видно, вре-
мя где-то сохраняется! Меряя историю веками, мы не за-
мечаем всей парадоксальности нашего восприятия слов. 
Век — это от «вечный». 

3-3. Поливариантность Темного и Светлого 
начал на примере северогерманской 

мифологической системы 
Рассмотрим дальнейшее развитие образов Белого и 

Черного богов в эпосе скандинавов уже в эпоху становле-
ния централизованного государства. Остановимся на пер-
сонаже, по нашему мнению наиболее функционально со-
ответствующему Белобогу славян. 

Имя такого Белого бога — аса Хеймдалля — упомя-
нуто уже в первой строфе знаменитого «Прорицания вель-
вы», в качестве прародителя одного из поколений людей. 

Слушайте, вы, 
превышние роды, 
меньшие, старшие — 
Все Хеймдалля чада!338 

Внимайте мне все 
священные роды, 
великие с малыми 
Хеймдалля дети!339 

338 Старшая Эдда / Пер. В. Тихомирова// Корни Иггдрасиля 
(Эдда. Скальды. Саги), сб. под ред. О. Смирницкой. М., 1997. 

339 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна, под. ред. М.И. Стеблин-
Каменского// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о 
Нибелунгах. М., С. 181-350. 
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Этим определена его роль наравне с Одином-Вили-Ве 
и Одином-Локи-Хениром. Согласно Младшей Эдде, лю-
дей создал первый Триглав — сыновья Бора, по «Старшей 
Эдде» это сделал второй Триглав. «Песнь о Риге», если 
Риг — это хейти Хеймдалля, уточняет скупые сведения 
«Прорицания...». О нем рассказывают, как о просветите-
ле («Риг им советы умел преподать ») и зачинателе в бук-
вальном и переносном смысле трех каст. Люди с тех пор, 
согласно «Песне о Риге» уже рождаются трэлами, карла-
ми и ярлами, т. е. направление их судьбы определено этой 
принадлежностью к касте (и соответствующей физиоло-
гией, которая наиболее совершенна у ярлов). В то же вре-
мя Риг-Хеймдалль учит своего третьего сына Ярла тому, 
что нельзя просто так передать через наследственность, 
как это происходит с обычным родом занятий: 

«Тут из лесов 
Риг появился, 
Риг появился, 
Стал рунам учить; 
сыном назвал его, 
дал свое имя, 
дал во владенье 
наследные земли, 
наследные земли, 
селения древние»340. 

В «Младшей Эдде»341 («Видение Гюльви») Снорри 
Стурлусон обобщает многое из того, что известно о бе-
лом боге сканданавов — Хеймдалле по разным эддичес-
ким песням: 

«Есть ас по имени Хеймдалль, его называют белым 
асом. Он велик и священен. Oil сын девяти дев и все 
они сестры. Егце его зовут Круторогий и Златозу-
бый. Его зубы были из золота. Конь его зовется Зо-
лотая Челка. Он живет в месте под названием Хи-
минбьергу у самого моста Биврест. Он страж богов 
и обитает у края небес, чтобы охранять мост от 

iA0 Старшая Эдда ,/ Пер. А. Корсуна... 
4 1 Младшая Эдда / Пер. О.А. Смирницкой... 
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горных великанов. Ему нужно меньше сна, нем пти-
це. Как ночью, так и днем видит он на сотни поприщ. 
И слышит он, как растет трава на земле, и шерсть 
на овце, w шо можно услышать. Есть у него рогу 

что зовется Гьяллархорн, и когда трубит он, слыш-
но по всем мирам... И так еще говорит он сам в «Зак-
линании Хеймдалля »: «Девяти матерей я дитя, с&ш 
девяти сестер». 

Считается, что Снорри «не понял трудного места в 
«Прорицании вельвы» — строфа 27 — и предположил, 
что рог Хеймдалля Гьяллархорн, как и глаз Одина, скрыт 
в источнике Мимира». Снорри пишет: «...A под тем кор-
нем, что протянулся к инеистым великанам, — источник 
Мимира, в котором сокрыты знание и мудрость. Мими-
ром зовут владетеля этого источника. Он исполнен муд-
рости, оттого что пьет воду этого источника из рога Гьял-
лархорн». 

Во-первых, сомнительно, чтобы из рога — музыкаль-
ного инструмента — можно было бы пить. Во-вторых, в 
«Старшей Эдде » сказано, что рог «скрыт », но не сказано, 
что он заложен, заложен глаз Одина («залог Владыки», 
«Одинов заклад »). Если же это «рог изобилия », тогда из 
него, действительно, можно пить. 

Может, Хеймдалль как раз сам заложил свой Гьял-
лархорн, чтобы получить необычайно острое зрение и 
слух? Как и Один сам заложил собственное око, чтобы 
получить сакральное знание. Не только в Эддах, но и в 
русских сказках, например, типичный мотив — обмен цен-
ностей, обмен того, что для тебя ценно, на то, что необхо-
димо в данный момент («Иван-царевич и Серый Волк», 
«Молодильные яблоки» и др.: яблоки — на жар-птицу, 
птицу — на царь-девицу). У Г.Х. Андерсена в сказке «Ис-
тория одной матери» женщина сама отдает свои песни, 
свое тепло, свои глаза и свои волосы за знание — как вер-
нуть дочь из неведомой страны Смерти...342 

Если же предположить, что Хеймдалль, по какой-ни-
будь, не дошедшей до нас традиции, как раз получил свой 
рог от дяди Одина в обмен на что-либо, то этим «что-либо » 

142 Андерсен Г.Х. История одной матери// Андерсен Г.Х. 
Сказки. Л., 1981. 
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не может быть ни его голос, ни звук самого рога. Хейм-
далль дает советы не хуже Одина и вещих ванов. Есть так-
же толкования, что раз Хеймдалль сам «заложил свой 
слух » (хейти рога), вплоть до Мимировой смерти он глух. 
Но и здесь мы бы фривольно обошлись с текстом Млад-
шей Эдды, а там ясно сказано: «он слышит все, что можно 
услышать...». Посмотрим «Прорицание вельвы» (27): 

Ведомо ей: 
Хеймдалля звук 
спрятан поддеревом, 
осеняющим небо; 
видимо ей; 
влага точится с Одинова заклада. 
Еще мне вещать? Или хватит?343 

Знает она, 
что Хеймдалля слух 
спрятан под деревом, 
до неба встающим; 
видит, что мутный 
течет водопад 
с залога Владыки, — 
довольно ли вам этого?344 

Хотя нам трудно судить о качестве перевода Эдды, мы 
не знаем древнего исландского, толкование рога Гьяллар-
хорн, как «звука Хеймдалля», предпочтительнее. В од-
ном из дореволюционных переводов из библиотеки 
А.Н.Чудинова345 прямо сказано, что это рог: 

1. 
Внимайте словам моим, 
боги и смертные, 
Великие дети Геймдалльра 
и малые... 

343 Старшая Э д д а / / Пер. В. Тихомирова. 
344 Старшая Э д д а / / П е р . А. Корсуна. 
345 Старшая Эдда / / Русская классная библиотека под ред. 

А.Н. Чудинова. СПб., 1897. 
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27 
Мне известно, что скрыт рог 
заветный Геймдалльра, 
Под святым, светлым воздухом 
дышащим Деревом 
И влаги ручьи на него источает 
Залог Властелина... 

В. Тихомиров посчитал, что «влага точится (именно) с 
Одинова заклада» (т. е. из глаза, откуда может сочиться 
только слеза), между тем как в этой и следующей строфе 
в переводе А. Корсуна сказано о «залоге Владыки » («Про-
рицание вельвы», 28): 

Чего тебе надо? Зачем пытаешь? 
Я знаю, Один, 
где твой заложен 
глаз — у Мимира 
в чистом источнике 
пьет мудрый Мимир 
мед ежеутренне 
с Одинова заклада. 
Еще мне вещать? 
Или хватит?»346 

«Что меня вопрошать 
Знаю я, Один, 
где глаз твой спрятан: 
скрыт он в источнике 
славном Мимира!» 
Каждое утро 
Мимир пьет мед 
с залога Владыки — 
довольно ли вам этого? »•47 

Владыка этот — Один («и каждое утро пьет Мимир 
от ока Властителя Ратей»348). Глаз Одина — солнце — 

34* Старшая Э д д а / / Пер. В. Тихомирова. 
347 Старшая Э д д а / / Пер. А. Корсуна. 
348 Старшая Эдда. Русская классная библиотека под ред. 

А.Н. Чудинова, СПб., 1897. 
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отражается в любом источнике, поэтому черпая горстя-
ми воду (или мед) можно пить «с залога », поэтому и влага 
источника может источаться с него. 

Неясности, на первый взгляд, еще остаются, все-таки 
рог у Мимира, заложен он или нет. И тогда фраза Снор-
ри — «есть у него рог, что зовется Гьяллархорн, и ког-
да трубит он, слышно УХО всем мирам....» — вроде бы 
нелепа. «Вроде бы »! Не надо забывать, о парадоксах вос-
приятия времени в эпоху раннего Средневековья... 

Предположим, что после гибели дяди Одина, Мимира 
(которому ваны отрубили голову), рог вернулся к Хейм-
даллю, ибо согласно пророчеству именно ему, белому асу, 
дано оповестить мир о Рагнереке и позвать всех союзни-
ков асов на Последнюю Битву («Прорицание вельвы », 46): 

Взыграли поддеревом 
Мимира дети, 
пропел Гьяллархорн 
мира кончину — 
Хеймдалль трубит, 
рог поднимает; 
Один беседует 
с Мимировой головою349. 

Игру завели 
• Мимира дети, 
конец возвещен 
рогом Гьяллархорн; 
Хеймдалль трубит, 
поднял он рог, 
с черепом Мимира 
Один беседует3™. 

В иных переводах есть упоминание о том, что знаменитый 
рог, выполнив свое предназначение, разлетается в куски. 

Дико мятутся рожденные Мимиром. 
Рог Гйалларгорн возвещает погибель; 
Громко трубит Геймдалльр, 

и1) Старшая Эдда / Пер. В. Тихомирова. 
350 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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рог в куски разлетается. 
Держит Один совет с головой мертвой Мимира -51. 

А пока Сумерки Богов не настали, Хеймдалль «стоит 
стражем» у Бильреста — Радужного Моста, соединяю-
щего Мидгард и Асгард («Речи Гримнира»,13): 

Химинбьерг — Небогорье — 
осьмой двор, где Хеймдалль 
известно, храмами правит; 
в хоромине ухоженной 
божий страж веселый 
пьет свой добрый мед352. 

Восьмой — то Химинбьерг, 
Хеймдалль, как слышно, 
там правит в палате; 
там страж богов 
сладостный мед 
в довольстве вкушает353. 

Хотелось бы возразить ряду прозаических пересказ-
чиков Эдды. Хеймдалль пьет мед в одиночку, но это вовсе 
не указывает на то, что он постоянно сидит в своих пала-
тах и «дежурит на посту». Хеймдалль ругается на пиру у 
Эгира с Локи (47-48 «Перебранка Локи»). Да и на том 
пиру, который описывает Снорри в «Языке Поэзии », Хей-
мдалль занимает по праву свой трон среди прочих асов и 
асинь. Под именем Риг он ходит по Мидгарду и делает 
детей (три раза по три ночи). Хеймдалль приходит к по-
гребальному костру Бальдра. Наконец, Хеймдалль отлу-
чается и на совет асов, когда тем необходимо его вещее 
слово. Так это было, когда инеистые великаны украли 
молот у Тора («Песнь о Трюме »): 

14-15 
«Тотчас собрались 
все асы на тинг, 

351 Старшая Эдда / Русская классная библиотека под ред. 
А.Н. Чудинова. СПб., 1897. 

3 , 2 Старшая Эдда / Пер. В. Тихомирова. 
353 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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и асиньи все 
сошлись на совет, 
о том совещались 
сильные боги, 
как им вернуть 
Хлорриди молот. 

Хеймдалль сказал, 
светлейший из асов, 
— ванам подобно 
судьбу он предвидел: 
«Тору наденем 
брачный убор! 
Украсим его 
ожерельем Брисингов »354. 

Имея такое зрение и такой слух, не нуждаясь во сне, 
Бел-асу не грех отлучиться. В случае опасности — Золо-
тая Челка мигом домчит его до ворот Химинбьерга. 

Вернемся теперь к произведению Снорри Струлусо-
на, которое именуют «Младшей Эддой». Опираться на 
него мы можем с тем же успехом, как Шлиман использо-
вал текст «Илиады» Гомера, хотя не следует забывать, 
что Снорри выступает именно литератором, а значит, кое-
что мог сочинить сам. В «Языке поэзии» сказано: 

«Какие есть кеннинги Хеймдалля? Его зовут «сы-
ном девяти матерей», «стражем богов», как уже 
упоминалось, «белым асом», «недругом Локи» и 
«тем, кто добыл ожерелье Фрейи». Голова зовется 
«мечом Хеймдалля»: сказывают, что он был про-
бит насквозь человеческой головой. Об этом поведа-
но в «Заклинаниях Хеймдалля», и с тех пор голову 
называют «погибелью Хеймдалля», подобно тому 
как меч зовется «погибелью человека»... Упомина-
ют и то, что он побывал на острове Вагаскер и у 
камня Сингастейн: тогда у них с Локи была распря 
из-за ожерелья Брисингов, называют его и Виндле-
ром. Ульв Уггасон подробно рассказал о том в «Хва-
лебной песни о доме». Там упоминается, что Хейм-

3 54 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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далль и Локи были в обличье тюленей. Он также «сын 
Одина». 
В «Прорицании вельвы », и вообще в «Старшей Эдде », 

нет прямых сведений о том, с кем будет биться Хеймдалль, 
и как он погибнет... В «Видении Гюльви» указано, что 
«Локи сражается с Хеймдаллем, и они убивают друг 
друга». В основном из-за этого Хеймдалля зовут «недру-
гом Локи», хотя, конечно и за то, что вернул он Фрейе 
знаменитый пояс Брисинга, украденный Локи. 

Что касается «погибели» Хеймдалля от удара голо-
вой, то остается предположить следующее: именно таким 
образом во время Последней битвы Локи уложил своего 
противника. Однако, тогда Снорри должен был бы ука-
зать, что не всякую голову, а только голову Локи зовут 
«погибелью Хеймдалля ». По-видимому, мы имеем дело с 
неизвестным мифом, противоречащим в части смерти Бел-
аса тому, что мы о ней знаем. 

Если же предположить, что «меч Хеймдалля» — это 
голова самого белого аса, и это Хеймдалль забодал Локи, 
то его эпитет «златорогий» указывает на явный зоомор-
физм. Таким образом, голова — это и его оружие и его 
погибель. 

Теперь о происхождении светлого аса. Он с полным 
правом может быть причислен к древним богам. Возмож-
но, его белизна — это еще и указание на седину. По край-
ней мере, в славянской традиции собственно Белобог изоб-
ражался седым белым стариком на облаке. 

1. 
В давние дни 
доблестный старый 
ас многомудрый, 
храбрый и сильный, 
странствовал Риг 
по дорогам зеленым. 

«Песнь о Риге »?55 

355 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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35. 
В давние годы 
родился однажды 
могучий герой 
из рода богов; 
дочери етунов — 
девять их было — 
родили его 
у края земли. 

«Песнь о Хюндле »?56. 

В строфе 37 «Песни о Хюндле» упоминаются имена 
девяти матерей одного великого героя, и вероятно, речь 
идет о Хеймдалле. По мнению М.И. Стеблин-Каменско-
го357, матерями Хеймдалля могли быть волны — дочери 
морского великана Эгира и его жены Ран. Имена волн, 
матерей Хеймдалля, обычно переводят как «шумящая, 
хватающая, бушующая, губительная...». Но корректно ли 
это? Вероятно, с точки зрения языкознания — это кор-
ректно. А как быть с магией? 

3 7 - 3 8 
«Родила его Гьяльп, 
родила его Грейп, 
родила его Эйстла, 
родила его Эйргьява, 
родила его Ангейя, 
Атла и Ульврун, 
Имд иЯрнсакса 
героя родили. 

Взял силу земли он, 
студеного моря 
и силу кабаньей 
жертвенной крови...» 

«Песнь о Хюндле >> 

з и Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
357 Там же. 
3S* Там же. 
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Давно известно, что большинство эддических песен 
имеют магический характер. Скажем, часть из них содер-
жит указания по применению рун, как это показано в це-
лом ряде работ, опубликованных в выпусках альманаха 
«Мифы и магия индоевропейцев». Строфа 38 «Песни о 
Хюндле» называет типичный магический обряд защиты 
от гибели с помощью земли, морской соли и крови вепря 
(см. например строфу 21 «Вторая песнь о Гудрун»). Это 
дает нам право предположить, что и предыдущие строфы 
могут здесь содержать магическое знание, например, о 
структуре мироздания и магических путях Перехода. 

Конечно, древние обладали особым типом мышления, 
но они не были столь экстравагантны, чтобы девять раз-
ных «женщин» разом, в один и тот же миг исторгли из 
своего Лона одного ребенка. Когда у дитя оказывается 
несколько отцов — это еще куда ни шло. Чуть ли ни в каж-
дом греческом мифе их у героя (Полидевк, Елена, Пер-
сей...) по меньшей мере два — законный и настоящий, при-
чем, второй, как правило, небожитель. 

Гораздо понятнее образ последовательно рождающе-
гося героя. Героя, проходящего девять испытаний, три-
девять земель, девять миров! Вот их названия: Хельхейм, 
Свартальвхейм, Муспельхейм, Етунхейм, Нифлхейм, Ва-
нахейм, Мидгард, Альвхейм и Асгард. И не случайно, ско-
рее всего, у Хеймдалля именно девять матерей — девять 
волн (соответствующие девяти уровням посвящения и 
инициации). Предполагать, что это месяцы беременности — 
означало бы признать всех прочих асов и ванов детьми 
девяти матерей, а это не так. 

Девять и трижды девять — числа, священные для скан-
динавов. Именно девять валькирий скачут над морем во 
«Второй песне о Хелги убийце Хундинга ». Девятка и связь 
с морем дают повод для размышлений. 

По данным А. Платова, у прибалтов есть сказка, где 
фигурируют герои с несколькими матерями. Впрочем, само 
слово «матерь » указывает на троичность или триединство 
великой матери, т. е. множественность материнства. 

В работе Мэнли П. Холла359 предлагается реконструк-
ция мистерий Одина, в ходе которых посвящаемый по-

359 Холл М.П. Языческие учения кельтов и скандинавов с точки 
зрения современного масонства / / Мифы и магия 
индоевропейцев. № 1. М., 1995. 
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следовательно проходил девять пещер, отвечая высшим 
жрецам и спрашивая их, подобно тому, как Гюльви (через 
Одина-Ганглери) из «Видения Гюльви » общается с трой-
кой — Высокий, Равновысокий и Третий. Очевидно, что 
тройка эта — воплощение самого Одина, Великого Вод-
чего (или жрецы, посвященные, что играют роль судей-
богов), а с другой стороны она ассоциируется с тремя рав-
нозначными, как орты в математике, фазами Времени 
(прошлое, настоящее, грядущее либо старость, зрелость, 
молодость). 

Заметим также, что издавна, и не только в одинизме, а 
вообще в традиционализме, пещера ассоциировалась с 
утробой матери. Тот, кто покидал пещерный лабиринт, 
мог сказать, пройдя посвящение, что у него девять мате-
рей. О соответствии ритуальных пещер утробе богини-
матери еще во времена неолита в Европе писал Кембэл в 
целом ряде своих работ. 

Хеймдалль не одинок в своем знании. Эдда называет 
нам по крайней мере еще Одного, побывавшего в девяти 
лонах, девяти сферах, девяти мирах — это Вафтруднир. 
В отличие от Хеймдалля этот великан возгордился и не 
ответил на последний вопрос Правителя Побед (со всеми 
вытекающими последствиями, как, например, переоценив 
собственные силы, поплатился герой повести «Вий »). Чи-
таем «Речи Вафтруднира »(42-43): 

Один сказал: 
«Еще скажи мне, 
всезнающий Вафтруднир, 
откуда ты судьбы знаешь? 
Слово о йотунах, 
слово об асах 
Ты произнес исправно, 
наимудрейший йотун ». 

Вафтруднир сказал: 
«Слово о йотунах, 
слово об асах 
я произнес исправно, 
поскольку прошел 
все девять миров 
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и даже Нифльхель, 
обиталище смерти »360. 

Один сказал: 
«Скажи мне теперь, 
откуда ты ведаешь 
судьбы богов; 
о тайнах великих 
богов итурсов 
ты правду поведал, 
туре многомудрый ». 

Вафтруднир сказал: 
«О тайнах великих 
богов итурсов 
поведал я правду: 
все девять миров 
до дна прошел 
и Нифльхель увидел, 
куда смерть уводит»361. 

Наверное, стоит попытаться истолковать имена девя-
ти матерей Хеймдалля, как для эвгемеровского обоже-
ствленного героя. Сравнение девяти прародительниц и 
девяти миров впервые осуществил западный исследова-
тель X. Пиппинг. 

Рассмотрев некоторые особенности Белого бога в скан-
динавской традиции, обратимся к традиции славянской. 

Верховный бог западных славян — Свентовит и свет-
лейший ас Хеймдалль имеют так много общего, что нельзя 
не остановиться на этом сравнении. 

1. Хеймдалль — белый (светлый) ас, Свентовит — бог 
Света. 

2. Хеймдалль — стережет Асгард (т. е. Правь) от ине-
истых великанов и сынов Муспелля (т. е. Нави). Свенто-
вит уберегает людей от Нави. 

3. Хеймдалль владеет даром прорицания. Храм Свен-
товита в Арконе считался славянскими Дельфами, где ус-
тами Верховного жреца Свентовит давал предсказания. 

360 Старшая Эдда / Пер. В. Тихомирова... 
361 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна... 
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4. Рог, из которого пьют мед, возможно, это рог изо-
билия — непременный атрибут Хеймдалля и Свентовита. 

5. Конь Хеймдалля — Золотая Челка. Золото — символ 
солнечный. У Свентовита — священный белоснежный конь. 

6. Как мы предполагаем, Хеймдалль — «сын девяти се-
стер », соотносимых с волнами. Точно также мог родиться 
и верховный бог западных славян, чье святилище находи-
лось на острове Руян, и жрецы утром воочию могли наблю-
дать порождение Белого Света из вод Варяжского моря. 

7. Спорная, но очень интересная параллель. Исследо-
ватель X. Пипинг расшифровывает имя Heim-dall как «Ми-
ровое древо » и считает этого аса антропоморфной персо-
нификацией Мирового столпа и стражем Иггдрасиля362. 
А Свентовиту может быть сопоставлен знаменитый збруч-
ский кумир, который есть ни что иное, как мировая ось. 

Перейдем к рассмотрению Черного бога в скандинав-
ской мифологической системе. Его образ также не одно-
значен и хотя уже при развитии централизованной власти 
к данному образу применены отрицательные эмоциональ-
ные акценты и эпитеты, используя содержание самих тек-
стов, можем заключить, что такое отношение было отнюдь 
не всегда. В определенном смысле Черный бог скандинав-
ской традиции может пониматься за бога создателя вре-
мени и пространства, т. к. обладает его основными черта-
ми, притом такими чертами, как еще шаманский бог-трик-
стер — создающий и уничтожающий мир. В определен-
ном смысле можно утверждать, что скандинавская ми-
фологическая система в противостоянии Черного и Бело-
го богов отразила два важнейших принципа любой функ-
циональной системы. В данном случае Белый бог олицет-
воряет принцип стабильности и сохранения системы мира 
в неизменности. Черный бог отвечает за ее движение фун-
кциональное развитие и перерождение, так как сам Раг-
нарек — гибель старого мира является не чем иным, как 
способом качественного перерождения мироздания, а 
инициатором самого явления является Черный бог — 
Локи. Исполнителем же другой Черный — Суртр. 

Явным противником белого аса Хеймдалля в эддичес-
ких текстах назван Локи. Последний является одним из 

Мелетинский Е.Е. Хеймдалль / / Мифы народов мира. Т. 2. 
М.С. 587. 
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темных богов скандинавской мифологии, иначе говоря — 
Черным богом. В ряде работ выяснены некоторые свой-
ства Черного бога, затем нами обозначены основные свой-
ства этой бинарной оппозиции: Белобог — Чернобог363. 

Сформулируем свойства для любого Черного бога, т. е. 
более универсальным образом, чем это было сделано. 

1. Черный бог — это хтонический персонаж, но кроме 
черноты под землей ему подчинена чернота на земле и чер-
нота на небе. Скованный Локи пребывает под землей в 
наказание за свои выходки. На лицо Локи капает яд из 
пасти змеи, и его судорожные движения вызывают зем-
летрясения. Дочери Локи, Хель, принадлежит Нижний 
мир. Если за землю считать Мидгард, там Локи представ-
лен в ипостаси Мирового (Мидгардского) Змея. Если Ас-
гард считать за небо, то он, конечно же, чернец среди асов, 
как Лофт — «сеятель раздоров». 

2. Относится к первобогам, богам «старшего поколе-
ния ». Локи — один из древнейших богов. Его ведический 
предшественник — это Агни. Под именем Лодура Локи 
входит в один из эддических Триглавов. 

3. Связан со смертью и миром мертвых. Богиня смер-
ти Хель — дочь Локи. 

4. Связан с зарождением новой жизни и судьбой. Как 
Лодур он участвует в создании первых людей. Он «винов-
ник распрей ». Локи влияет на судьбы мира, выступая ини-
циатором и исполнителем (распространителем) различ-
ных дел, является трикстером. Например, Локи выступа-
ет инициатором создания волшебных вещей, строитель-
ства стены вокруг Асгарда и виновником нарушения дан-
ной асами клятвы. Он же — вдохновитель убийства Бальд-
ра. «Асы не раз попадали из-за него в беду, но часто он же 
выручал их своей изворотливостью»364. 

5. Связан с подземным огнем. Именно Локи везет на 
поле Вигрид людей Муспельхейма — мира огня, согласно 
современным переводам «Прорицания вельвы» (в доре-

зьз Белкин И. Как выглядел Черный б о г / / Мифы и магия 
индоевропейцев. NQ 4-5. М., 1997; Гаврилов Д. Хеймдалль: 
Белобог против Чернобога// Мифы и магия 
индоевропейцев. Вып. 9. Киев, М., 2000. 

31,4 Младшая Эдда / Пер. О.А. Смирницкой, под ред. 
М.И. Стеблин-Каменского. М., 1994. 
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волюционных — корабль мертвецов идет с севера, хотя 
кормщик там тоже Локи): 

...Нагльфар плывет 
С востока в ладье 
Муспелля люди 
плывут по волнам, 
а Локи правит; 
едут с Волком 
сыны великанов, 
в ладье с ними брат 
Бюлейста едет. 

Вот другой вариант перевода: 

...Нагльфар плывет — 
Муспелля войско 
везет с востока 
корабль по водам 
(а кормщик — Локи), 
везет он волка 
и племя чудищ, 
и Бюлейста брат 
с ними плывет. 

Снорри, правда, указывает, что Нагльфаром правит 
великан по имени Хрюм, но в «Старшей Эдде» сказано 
лишь то, что «Хрюм едет с востока», а не правит. 

А. Корсун365 оставил за пределами перевода интерес-
ный фрагмент, где есть намек на то, что Локи — вообще 
родич Сурта (Черного), который поведет сынов Муспель-
хейма в бой. То, что они не одно и то же, явствует из строк: 
Локи ведет корабль с востока (или с севера, где располо-
жен Нифльхейм), а великан Сурт — с юга, т. е. именно из 
Муспелля, где он сидел на краю этой страны огня еще в те 
времена, когда не было ни Асгарда, ни Мидгарда (лишь 
Муспельхейм и Нифльхейм). 

Иггдрасиль дрогнул, 
Ясень огромный; 

365 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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Шум в Древнем Древе — 
Враг на свободе! 
Страх поразит всех 
в мире подземном 
В час, когда выступит 
Суртра сородич. 

Или: 

Дрогнул Иггдрасиль, 
ясень трепещет, 
трещит сердцевина — 
вырывается йотун: 
все устрашится 
в подземных землях, 
когда он явится, 
родич Сурта 

«Враг на свободе» — это относится к Локи, который 
освободился от пут. Почему вырывается туре (или йотун)? 
Поскольку Локи — сын великана Фарбаути и Лоувейи. 
Фенрир разорвал узы еще в строфе 44 «Прорицания вель-
вы». Пламя пышет из глаз и ноздрей у волка Фенрира. 

Наконец, именно Локи успешно соревнуется с Логи — 
духом пламени (их имена не случайно созвучны, вспом-
ним и об Агни) во время знаменитого похода к Утгарда-
Локи. 

6. Животные, связанные с Черным богом — ворон, волк 
(или пес) и муравей. Волк Фенрир — сын Локи. После по-
имки Локи один из его сыновей Нарви превращен в волка. 

7. Черному богу подчиняются некоторые человекопо-
добные существа, ответственные за Тьму. Локи — корм-
чий корабля мертвецов — Нагльфара, согласно «Старшей 
Эдде ». «За Локи следуют спутники Хель » во время битвы на 
поле Вигрид согласно «Младшей Эдде». Наконец, Локи — 
прародитель всех ведьм. 

Найдя на костре 
полусгоревшее 
женщины сердце, 
съел его Локи; 
такЛофт зачал 
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от женщины злой; 
отсюда пошли 
все ведьмы на свете. 

«Пес нь о Хюндле »J66 

8. К миру Черного бога относится сказочный персонаж — 
змей, выезжающий из (из-за) воды, вероятно, одна из ипоста-
сей Черного бога или одно из проявлений, подвластных ему. 
Змей Иормунганд (Мидгардский Змей) — сын Локи. Как и 
Лжи Дахака — порождение Ангхро-Майнью. 

Добавим к имеющимся восьми еще два основных на 
наш взгляд свойства, которые следовало бы разместить в 
числе первых. 

9. Чернобог участвует в создании Мира, либо портит 
только что созданный мир. Систему из девяти миров со-
здали сыновья Бора — Один, Вили, Be. Локи, согласно 
«Перебранке Локи», кровный побратим Одина. К тому 
же «братья его Бюлейст и Хельблинди», а Хельбдинди 
(Слепо-Хель) — это хейти Одина из знаменитого пере-
числения в «Речах Гримнира ». Это наводит на размышле-
ния о сопоставимости триад Один-Лодур-Хенир и Хель-
блинди-Локи-Бюлейст. 

Один — еще больший и явный Чернобог, чем Локи. Локи, 
как пишет А. Платов — его кривое отражение367 (последнее, 
кстати, не мешает злокозненному Локи быть светлым Ло-
дуром и темным Лофтом одновременно). При создании но-
вого Мира Один выступает как Чернобог, он убивает Имира 
и нарушает тот Порядок, что был при Имире, т. е. разрушает 
мир, существовавший до Одина и состоявший лишь из Мус-
пельхейма, Нифльхейма и Мировой Бездны. 

Локи, в свою очередь, портит мир, сотворенный Одином, 
Вили и Be (и выступает здесь темной ипостасью Одина). 

10. Вред в мире от Чернобога. Локи — «злокозненный 
ас», «сеятель раздоров», «недругбогов», «наветчик и об-
манщик богов», «кузнец бед». «Он злобен нравом и очень 
переменчив, он превзошел всех людей той мудростью, что 
зовется коварством»368. 

Старшая Эдда, в пер. А. Корсуна. 
367 Платов А. Трикстер, или Обратная сторона монеты / / 

Мифы и магия индоевропейцев. № 4. М., 1997. 
3ftS Младшая Эдда / Пер. О.А. Смирницкой. 
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Локи антропоморфен. Он «рожалый муж», так как в 
образе кобылицы зачинает от коня. Отметим, что выше 
указывалось на возможную мужскую ипостась славянс-
кой богини Мокоши — Мокусе. 

Образ Черного бога был бы неполным, если бы мы под-
робнее не остановились на его первейшем качестве трик-
стсра — насмешника, шута, инициатора, проводника. Та-
ким трикстером в греческой мифологии является Гермес. 

Волшебные сандалии, с помощью которых он может 
быстро перемещаться куда угодно, склонность к воровству, 
колкий язык, если не красноречие, и хитрость, а также ряд 
других мелких деталей позволяют отметить разительное 
внешнее сходство Локи с греческим Гермесом. Сходство 
по сути тоже налицо. Локи часто выступает спутником дру-
гих асов и их посланцем, если надо исправить, казалось бы, 
непоправимое — например, та же утрата асами волшебных 
молодильных яблок. Насмешник Локи не так уж и плох, 
как трактуют его некоторые издания, ошибочно перенося 
христианские понятия о добре и зле, о рае и аде, о дьяволе 
по ихмени Локи на почву древней культуры Скандинавии. 
Локи не раз выручал асов, в том числе сопровождая туго-
дума Тора в экспедиции за пропавшим молотом. 

Этот сюжет был столь популярен, что остался в памя-
ти народной навсегда и сохранился в исландской, шведс-
кой, датской и норвежской традициях369. В старой скан-
динавской балладе X I I I - X I V вв. «Старик Тор », одной из 
немногих, которая по содержанию совпадает с песнею 
«Старшей Эдды» (еще есть скандинавская баллада «Оге 
и Эльсе», которая во многом совпадает со «Второй пес-
нью о Хельги Убийце Хундинга » из «Старшей Эдды ») имя 
Локи искажено и звучит как «Локен», но мы без труда 
узнаем его370. 

Домой плетется старый Тор, 
Беда стряслась у Тора, 
Украли молот у него, 
И он не знает вора. 

Старый Тор жеребца седлает. 

Стеблин-Каменский М.И. Баллада в Скандинавии// 
Скандинавская баллада. М., 1978. 

3 70 Скандинавская баллада. М., 1978. 
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Локен по воздуху к Греммилю мчит, 
Ломая о ветер крыло. 
Примчался в Греммелигор — 
Там было еще светло. 

Старый Тор жеребца седлает. 

Греммиль в горне огонь ворошит, 
Жару подбавить хочет: 
В Осгоре, видно, что-то стряслось, 
Раз Локен нагрянул к ночи. 

Старый Тор жеребца седлает. 

Достаточно обратиться к «Песне о Трюме», чтобы 
убедиться в идентичности содержания. Не имеем ли мы 
дело с ранее неизвестным хейти, если не для самого Локи, 
то хотя бы для всех прочих действующих лиц? Тор в этой 
балладе назван «Турекалл » — старик Тор, Фрейя — Валь-
борг, Трюм — Греммиль, Етунхейм — Греммилигор, Ас-
гард — Осгор. Знатоки старонорвежского языка подтвер-
дят или опровергнут это предположение. 

Химик привел бы сугубо научный термин для деятель-
ности Локи — катализ, активация. О применимости точ-
ных наук к наукам гуманитарным мы поговорим в следу-
ющем разделе. 

Обратимся к одному из вариантов традиционного про-
тивостояния Черного и Белого богов. Имеется сходство 
образов Балора и Ысбаддадена из кельтских легенд 
(«Битва при Маг-Туиред », «Килух и Олвэн ») и образа Вия 
(или Старого Старика) из славянских мифов типа «Бой на 
Калиновом мосту». 

Ний (зап.-слав) или Вий (вост.-слав.) в православии — 
св. Касьян — бог навьего, подземного мира и посмертный 
судья, соотносится с Плутоном, по Длугошу371, возмож-
но, одна из ипостасей Велеса: 

«Кн. I. ... Плутона прозывали Ныя (Nya); его счи-
тали богом подземного мира, хранителем и стра-
жем душ, покинувших тела, и просили у него после 
смерти провести в лучшие места преисподней, и по-
ставили ему главное святилище в городе Гнезно, 
куда сходились изо всех мест ». 

371 Длугош Я. История Польши. I, I, 47-48; II, VII, 447. 
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Мацей Стрыйковский в «Хронике польской, литовс-
кой и всей Руси» в 1582 г. пишет: 

«Плутона же, бога пепельного, которого звали Ныя, 
почитали вечером, просили у него по смерти лучше-
го усмирения непогоды». 
Следует оговориться, что были и прижизненные су-

дьи-боги, так, например Прове, в «Саксонской хронике» 
Конрада Бото (1495 г) сказано так: 

«1123 г. В Ольденбурге был бог, именовавшийся Про-
ве, и он стоял на столбе, и имел в руке красное желе-
зо испытаний, и имел знамя и длинные уши, и пару 
сапог, а под ногой — колокол». 
Но вернемся к образу Вия. Вы помните это: 
«И вдруг настала тишина в церкви: послышалось 
вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые 
гиаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел 
он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, ко-
солапого человека. Весь был он в черной земле. Как 
жилистые крепкие корни выдавались из него засыпан-
ные землею руки и ноги. Тяжело ступал он, поминут-
но оступаясь. Длинные веки были опущены до самой 
земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на 
нем железное. Его привели под руки и прямо поста-
вили к тому месту, где стоял Хома. 

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подзем-
ным голосом Вий. — И все сонмище кинулось поды-
мать ему веки»372. 
Мы знаем с детства, как в сказке типа «Бой на Кали-

новом мосту » герой Иван Быкович и его названые братья 
справляются с тремя чудо-юдами (которых, к тому же, 
как и навьего бога Одина, сопровождают хорт и ворон) и 
ступают в запредельный мир, тот, что за рекой смердя-
щей, рекой смерти — Смородиной. 

Но мать змеев смогла-таки обмануть Ивана Быко-
вича и «утащила его в подземелье, привела к своему 
мужу — Старому старику. 

372 Гоголь Н.В. Вий. 
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— На тебе — говорит, — нашего погубителя. 
Старик лежит на железной кровати, ничего не 

видит: длинные ресницы и густые брови совсем гла-
за закрывают. Позвал он тогда двенадцать могучих 
богатырей и стал им приказывать: 

— Возьмите-ка вилы железные, поднимите мои 
брови и ресницы черньсе, я погляжу, что он за птица, 
что убил моих сыновей. Богатыри подняли ему бро-
ви и ресницы вилами: старик взглянул... » 

Старый старик устраивает Ивану Быковичу ис-
пытание с похигцением для него невесты. И одно за 
другим Иван выполняет все задания Старика, справ-
ляясь со всеми неприятностями по дороге своей судь-
бы. А затем соревнуется с самим Стариком, балан-
сируя над огненной ямой. 
Кстати, приехавший к слепому отцу Святогора погос-

тить Илья Муромец на предложение «пожать руку» по-
дает слепому великану кусок раскаленного докрасна же-
леза, за что получает похвалу: «Крепка твоя рука, хоро-
ший ты богатырек»373. 

Болгарская секта богомилов описывает дьявола, как 
превращающего в пепел всех, кто посмеет взглянуть ему 
в глаза374, это уже христианский отголосок древнейшего 
верования. 

В сказке о Василисе Прекрасной, которая жила в ус-
лужении у Бабы-Яги, говорится о том, что она получила в 
подарок за труды — в одних случаях — горшок (печь-гор-
шок), в других случаях — череп. Когда она вернулась до-
мой, череп-горшок сжег дотла своим магическим взгля-
дом ее мачеху и дочерей мачехи. 

Таковы, далеко не все источники о древнейшем навьем 
божестве Вий, который имеет аналоги у древних ирланд-
цев — Ысбаддадена и Балора, как мы увидим ниже. 

В православии Старый старик — Вий заменен злым 
святым Касьяном, чей день отмечался 29 февраля, и чье 
имя созвучно сказочному живому мертвецу — старику 
Кощею, который, точно Локи, находится скованным под 
землей и мучим страшной жаждой. 

373 Гилъфердинг А.Ф. Онежские былины. М., 1949. 
37Ц Иванов Й. Богомильские книги и легенды. София, 1925. 
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Кощей в более позднюю эпоху выделился в самостоя-
тельный космогонический персонаж, который заставля-
ет живую материю быть мертвее, связан с хтоническими 
персонажами типа зайца, утки и рыбы. 

Касьян на что ни взглянет — все вянет. 
Касьян на скот взглянет, скот валится; 
на дерево — дерево сохнет. 
Касьян на народ — народу тяжело; 
Касьян на траву — трава сохнет; 
Касьян на скот — скот дохнет. 
Касьян все косой косит... 

Любопытно, что Касьяну подчинены ветра, которые 
он держит за всевозможными запорами. 

Несомненно, Касьян-Кощей связан с сезонными омер-
твениями, является врагом тоже темной Яги, которая про-
водит молодого героя в его запредельный, часто подзем-
ный мир — кощное царство. Есть данные, что на бывших 
землях вятичей около поселка Кащеево — в 7 км к северу 
от Белева, находится неисследованный подземный куль-
товый комплекс. 

После прохождения всех испытаний (читай инициаций) 
молодой герой в сказках и мифах по типу «квест» готов к 
встрече и последнему противоборству со Старым стари-
ком. Белобог — с Чернобогом, Молодой бог готов к бою с 
Древним богом, который СЛМ привел к себе наследника 
и САМ вручил ему в руки СУДЬБУ. 

При реставрации славянского варианта мифа иного 
типа — мифа о походе за Силой в Чужой мир можно с 
полным правом воспользоваться сказкой «Иван Быко-
вич». Она и известна большинству наших читателей в пе-
ресказе А. Толстого, как «Бой на Калиновом мосту ». Близ-
ки по содержанию к ней «Сказка об Иване-богатыре »375 и 
другие сказки об Иванах-сукичах, кобылиных, корови-
чах... 

Инициационный сценарий приблизительно таков. Об-
ладающий непомерной силой герой полуживотного про-
исхождения (зачат женщиной или коровой от златоперой 
рыбы), часто вместе с братьями, едет на поиски похищен-

375 Иван Меньшой — разумом большой. Русские сказки. М., 1972. 
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ных женщин, хотя это лишь предлог выказать Силу. Что-
бы поход был удачен, он отправляется к кузнецам и про-
сит сковать оружие. Два раза испытание палицы (меча) 
проходит неудачно — то гнется, то ломается. Лишь на тре-
тий раз оружие по руке. Иногда, если речь идет о братьях, 
они соревнуются в силе и мастерстве владения оружием. 
Если же изначально братьев у героя нет, то в походе он 
встречает трех велетов (Свернигору, Крутиуса, Вертиду-
ба) и братается с ними. 

Иван-богатырь убивает гигантского волка, Иван Бы-
кович — трех чудо-юд, Покатигорошек — Змея. Таким 
образом, они справляются с первым испытанием и как бы 
проходят посвящение в витязи. 

Вместе с братьями или один герой выслеживает похи-
тителя — это, например, Сам с ноготок, борода с локоток, 
колдун — Старый Старик — с тяжелыми веками. У него в 
собственности либо мешки золота, либо стадо. Справив-
шись с малосильными помощниками Ивана, «злодей» со-
ревнуется с главным героем и, уступая его притязаниям и 
настойчивости, скрывается в пекельном царстве, прыгнув 
в пропасть или яму. Иван спускается в подземное цар-
ство, которое имеет три уровня Медное, Серебряное, Зо-
лотое. Он находит искомых королевен и окончательно 
побивает похитителя, как правило, родича Кощея. Выта-
щив пленниц на божий свет, названые братья предают ге-
роя, перерезав веревку. Он остается под землей, где рата-
ется с Кощеевой сестрой — Бабой-Ягой или жутко силь-
ной ведьмой. Затем герой спасает птенцов от непогоды 
(змея) и их мать — чудовищная птица (Могол, Орел) вы-
носит Ивана из-под земли. Когда у него не хватает в поле-
те мяса, чтобы кормить птицу, герой отрезает икры соб-
ственной ноги. В завершении герой женится на королевне 
из пекельного царства, обретая новый смысл жизни. 

Заблуждается тот, кто отнесет этот миф, подобно рус-
ским былинам, ко временам поздним, когда традицион-
ная культура индоевропейцев уже лежала растоптанная 
и поруганная монотеистической цивилизацией. Порази-
тельно сходные мотивы мы йайдем, например, в эпосе на-
родов Ирана и Ирака — у курдов, одного из древнейших 
народов Ближнего Востока. Первое письменное упоми-
нание о них относится к V в. до н. э. в трудах греческих 
историков. Еще в начале XI в. жил и писал на родном язы-
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ке курдский поэт Али Харири, в XII в. — Факие Тэйра, в 
XV в. — Мела Ахмед и другие... 

В курдской сказке об Аслане (Арслане)376 повествует-
ся, как женщина нашла в лесу мальчика, вскормленного 
львицей. В четырнадцать лет он стал уже богатырем и по-
напрасну калечил сверстников. Местный правитель берет 
парня во дворец, чтобы у его сына Мирзы Махмуда был 
сильный друг. Юноши выросли вместе. Как-то раз во вре-
мя соревнования (скачек) Аслан победил Мирзу. Друзья 
поссорились, но вскоре уже рука об руку отправились 
странствовать. Далее они встречают великанов, но Аслан 
побеждает этих велетов и братается с ними. Устрашенные 
силой меньшого брата великаны предают его в схватке с 
чудовищным змеем, но простодушный герой убивает стра-
шилище. Оставшись дома готовить обед, Аслан сходится 
в поединке с бородатым седоволосым стариком, который 
неимоверно силен. Потерпев поражение, старик скрылся 
под землей. Великаны рассказали Аслану, что его недав-
ний противник — властитель подземного царства. В его 
подземном дворце томятся две девушки-красавицы. Ге-
рой спускается вниз и вызволяет пленниц, попутно убив 
двух дивов и еще одного змея. Преданный братьями-ве-
ликанами (обрезанная веревка) Аслан остается в подзем-
ной стране. Затем он спасает птенцов чудесной птицы, 
которая выносит героя на белый свет. Чтобы утолить го-
лод птицы, Аслан отрезает икру со своей ноги. Выбрав-
шись, он мстит предателям, а сам женится вместе с Мир-
зой на красавицах из подземного мира. 

В валлийском эпосе «Мабиногион»377 двоюродный 
брат Артура — королевич Килух — заколдован, он мо-
жет жениться только на одной девушке по имени Олвэн. 
Кто она такая — никто не знает, и он отправляется на по-
иски Олвэн. Артур дает своему брату спутников (Кай, 
Бедуир, Кинддилиг, Гурир, Гвиар (Гавэйн) и Мену), каж-
дый из которых обладает какой-либо основной чертой, 
как и в сказке Иван Быкович, когда на воздушном кораб-
ле герой отправился на поиски жены Старого старика. 

37л Курдские народные сказки. М., 1972. 
377 Мабиногион. Волшебные легенды Уэльса. М., 1995. 
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«И они отправились в путь и достигли обширного 
поля у где увидели крепость, величайшую из всех кре-
постей мира. И они шли к ней до самого вечера, но 
так и не приблизились ни на шаг. И они гили второй 
день и третий и, наконец, с большим трудом дос-
тигли ее стен. И, подойдя к ней, они увидели огром-
ное стадо овец, такое, что не было у него ни конца, 
ни начала, а рядом — пастуха, стерегущего этих 
овецу одетого в шкуры, и его свирепого псау что был 
большеу чем девятилетний жеребец. А этот пес ни-
когда не упускал ни ягненка, ни старого барана, и 
никакая сила не могла уби?пь его или обратить в бег-
ство. Множество деревьев и трав вокруг были со-
жжены его огненным дыханием». 

Вход в замок — это девять последовательных дверей, 
у каждой из которых тоже страж и пес. Ысбаддадену было 
предсказано, что он погибнет после того, как лишится сво-
ей дочери Олвэн («белый след на дороге »!!!). Поэтому он 
убивает женихов своей дочери. У него столь большие и 
тяжелые веки (как и у нашего Вия), что он должен содер-
жать сильных слуг, чтобы те совместными усилиями под-
нимали бы ему эти веки вилами. 

«Она [Олвэн] вошла в дом и села на скамью рядом с 
Килухом, и он узнал ее, как только увидел. И он об-
ратился к ней: «О, дева, я люблю тебя! Какой грех 
будет в том, что ты бежишь со мною отсюда? » — 
«Не могу я этого сделать. Предсказано мне, что 
жизнь моего отца продлится лишь до тех пор, пока 
я не уйду от него с моим мужем. Потому он не отпу-
стит меня. Но я дам тебе совет. Иди к отцу и проси 
у него моей руки. Обещай ему все, что он попросит, и 
ты добьегиься меня. Если же ты откажешь ему в чем-
нибудьу тебе меня не видать. А я не хочу твоей смер-
ти ». — «Я пообещаю все, о чем он попросит », — ска-
зал он. 

Она пошла назад в свои покои, а они поднялись, и 
вошли в крепость следом за ней, и убили девять при-
вратников так, что никто из них не успел крикнуть у 
и девять псов так, что никто из них не залаял. 

И они прошли прямо в зал и сказали: «Приветству-
ем тебя, Ысбаддадену Повелитель Великанов!» — 

596 



л 
Развитие принципа бинарных оппозиций... 

«Что вам нужно? » — спросил он. «Мы пришли про-
сить Олвэн, твою дочь, в жены Килуху, сыну Килид-
да, сына Келиддона Вледига». — «Эй, бездельники-
слуги! Подымите мне веки, чтобы мог я видеть сво-
его зятя!» 

Так те и сделали. Посмотрев на них, он сказал: 
«Приходите завтра, и я отвечу вам». Они встали и 
пошли к выходу; тогда Ысбаддаден, Повелитель 
Великанов, пустил им вслед одно из трех отравлен-
ных каменных копий, которые он держал в руке, но 
Б еду up поймал его, и бросил назад, и поразил Ысбад-
дадена в бедро. И он воскликнул: «Проклятый зять! 
Теперь я до конца дней своих буду хромать. Это 
отравленное железо жжется, как стая слепней. Будь 
проклят кузнец, что его ковал, ti наковальня, на ко-
торой оно сковано! » (Отметим, что в руках Пове-
лителя Великанов камень обращается в железо.) 

И эту ночь они провели в доме Кустеннина Пас-
туха. И наутро они поднялись, и пошли в крепость, 
и вошли в зал, и сказали: «Ысбаддаден, Повелитель 
Великанов, отдай нам твою дочь и скажи, какой вы-
куп хочешь ты за нее себе и своему роду. Если же ты 
не отдашь ее, ты умрешь». И он сказал им: «Егце 
живы четверо ее прадедов и четыре прабабки. Я дол-
жен посоветоваться с ними». — «Что ж, — сказали 
они, — сделай это, пока мы обедаем». 

И когда они выходили, он схватил в?порое копье из 
тех, что были у него в руке, и пустил им вслед. И Ме-
ну, сын Тейргваэдда, поймал его, и бросил назад, и 
поразил его в середину груди так, что оно вышло из 
спины. «Проклятый зять! — воскликнул Ысбадда-
ден. — Как стая оводов, жжет меня это железо. Будь 
проклят кузнец, что его ковал, и наковальня, на ко-
торой оно сковано! Теперь, как только я встану, 
почую боль в груди, и колики в желудке, и тошно-
ту». Они же пошли обедать. 

И на третий день они опять пришли в крепость и 
сказали: «Ысбаддаден, Повелитель Великанов, не 
кидай в нас больше копий, если не желаешь своей смер-
ти». — «Эй, слуги! Подымите мне веки, чтобы мог 
я видеть моего зятя! » Когда же они сделали это, 
Ысбаддаден схватил третье отравленное копье и 
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пустил в них, но Килух поймал его и бросил назад, и 
оно поразило великана прямо в глаз так, что вышло 
из основания шеи. «Проклятый зять! — воскликнул 
он. — Теперь я до конца жизни останусь слепым. 
И голова моя будет болеть, и лунными ночами меня 
будут мучить видения. Будь проклята наковальня, 
на которой сковано это копье! Оно кусается, как 
стая свирепых собак! » Они же отправились обе-
дать. 

На следующий день они вновь пришли к нему и ска-
зали: «Перестань злоумышлять против нас, иначе 
умрешь злой смертью. Отдай нам свою дочь, или мы 
убьем тебя». — «Кому из вас нужна моя дочь? » — 
«Мне, Килуху, сыну Килидда». — «Подойди, что-
бы я мог разглядеть тебя». И ему поставили сиде-
нье, и они уселись лицом к лицу. И Ысбаддаден, По-
велитель Великанов, спросил: «Значит, ты хочешь 
взять в жены мою дочь? » — «Да, я этого хочу», — 
ответил Килух. «Тогда поклянись, что исполнишь 
все, что я попрошу тебя сделать, чтобы получить 
ее». — «Клянусь, что ты получишь все, что захо-
чешь, — сказал Килух, — говори же». 

Ысбаддаден дает порядка тридцати поручений, 
связанных с добыванием волшебных предметов (на-
пример, принести чашу Алира), которые с помощью 
Артура и своих чудесных спутников Килух и добы-
вает. Затем Килух женится на Олвэн, а Ысбадда-
дену отрубают голову. 

«И после этого Килух, и Гореу, сын Кустеннина, 
и все те, кто желал смертиЫсбаддадена, Повели-
теля Великанов, пошли к нему со всеми чудесными 
вещами, и Кау Британский сбрил ему бороду вместе 
с кожей и мясом и выколол оба его глаза ». (Лишение 
бороды или волос часто связывается в мифологии с 
утратой волшебной силы — вспомним Черномора; 
только после этого спутники Килуха легко смогли 
одолеть великана. Лишение глаз — это утрата 
души.) 

«И спросил Килух: «Хорошо ли ты выбрит? » — 
«Хорошо », — ответил тот. «Теперь ты отдашь 
мне свою дочь? » — «Бери ее, — сказал тот, — и бла-
годари не меня, а Артура, который сделал это для 
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тебя. По своей воле я ни за что бы не отдал ее тебе. 
Теперь же пришло мне время расстаться с жизнью ». 

И Гореу, сын Кустеннина, схватил его за волосы, 
и отрезал голову, и насадил ее на кол от изгороди. 
И он завладел крепостью и всеми землями, и в ту же 
ночь Килух взял Олвэн в жены, и она оставалась его 
единственной женой, пока он был жив. А воины Ар-
тура разошлись, каждый в свою страну. 

Так Килух получил Олвэну дочь Ысбаддадена, По-
велителя Великанов ». 

Ирландский аналог Черного бога, славянского Вия или 
Старого старика — Балор, внук Нета — и что любопытно, 
он прародитель Белого бога ирландцев — Луга. Происхо-
дит Балор из племени фоморов, которые являются врага-
ми племени богини Дану, последние якобы населяли Ир-
ландию непосредственно перед кельтами. У Балора — 
единственный глаз, но он имеет смертоносную мощь: за 
раз убивая девять человек, если заглянут в этот глаз. Веко 
этого глаза очень тяжелое, и нужны слуги, чтобы поднять 
это веко с помощью копья. В битвах Балор идет впереди 
войска фоморов. Нашего связь с нижним миром указывает 
также и само имя Балор, которое восходит к корню val-
vel, тому же, что и славянский Велес. В битве в Долине 
Туиред378 темный Балор сражается со светлым Лугом. Луг 
выбивает ему глаз копьем Ассал или, по иным версиям, 
камнем. 

«Тогда сошлись в битве Луг и Балор с Губительным 
Глазом. Дурной глаз был у Балора и открывался 
только на поле брани, когда четверо воинов подни-
мали веко проходившей сквозь него гладкой палкой. 
Против горсти бойцов не устоять было многоты-
сячному войскуу глянувшему в этот глаз, Вот как 
был наделен он той силой: друиды отца Балора ва-
рили однажды зельяу а Балор тем временем подошел 
к окну, и проник в его глаз отравленный дух того ва-
рева. И сошелся Луг с Балором в схватке. 

378 Похищение быка из Куальнге / Перевод и примечания 
С.В. Шкунаев.М., 1985. 
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- Поднимите мне веко, о, воины, —молвил Балор, — 
дабы поглядел я на болтуна, что ко мне обратился. 
Когда же подняли веко Балора, метнул Луг камень из 
своей пращи и вышиб глаз через голову наружу, так что 
воинство самого Балора узрело его. Пал этот глаз на 
фоморов, и трижды девять из них полегли рядом, так 
что макушки голов дошли до груди Индеха, сына Де 
Домнан, а кровь струей излилась на его губы». 

Перед смертью Балор открывается Лугу, что он (Ба-
лор) — дед Луга, т. е. его прародитель (именно поэтому пле-
мя богини Дану считает Луга «чужим», «тем, кто пришел 
издалека »). Я — твой дед, а ты — мой внук. Это признание 
равносильно с позиции психоаналитики утверждению — 
«Ты убиваешь самого себя, ты подрубаешь собственное на-
чало» — поскольку ирландцы, как и скандинавы, подходили 
ко времени, как к повторяющемуся циклу — кругу. 

Балор также искушает Луга просьбой, чтобы внук от-
рубил ему голову и надел бы ее на себя: этим, дескать, Луг 
приобретет все те знания, что и сам Балор, что еще боль-
ше уравняло бы их. Но Луг, отрубив голову, не следует 
совету Балора, а ставит голову на скалу, и та раскалыва-
ется под действием вытекающей крови. 

Существует более развернутое описание поединка379, 
согласно которому Луг преследует Балора до террито-
рии современного графства Корк и здесь отказывает ему 
в просьбе о пощаде. Тогда Балор просит, чтобы Луг, в слу-
чае победы, водрузил его отсеченную голову на свою, дабы 
счастье и доблесть Балора перешли к нему. Начинается 
схватка, и Луг побеждает, но затем помещает голову на 
стоячий камень, который тотчас распадается на куски. 
Интересные варианты сюжета дает и фольклор, где, по 
ряду собранных в XIX в. версий, Балор узнает в Луге сво-
его внука и также просит водрузить свою голову на голо-
ву Луга. Тот помещает ее на камень, и тогда вытекший из 
головы яд разрушает камень, а на месте его разливается 
озеро380. Яд настолько реален, что обращается в озеро. 
И настолько силен, что насквозь прожигает землю, и об-
разуется озеро на месте пропасти. 

374 O'Cuiv В. Cath Muighe Tuireadh. Dublin, 1945. 
3so jj]KyHae# С.В. Прим. к «Битва при Маг-Туиред»/ / 

«Похищение быка из Куальнге». М., 1985. 
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В Ирландии есть другие известные варианты этой ми-

фологемы, к примеру, поединок Финна и Голла (Одногла-
зого). 

Итак, все они Вий, Старый Старик, Ысбаддаден, Ба-
лор — темные персонажи, связанные с нижним миром, 
миром мертвой материи, они либо приходят из запредель-
ного мира, либо живут за пределами нашего мира и герой 
является к нихм — это черные боги, участвующие в станов-
лении человека, вождя, культурного героя. 

При этом видно, что если Локи несет в себе характе-
ристики бога-трикстира создателя и губителя мира, то в 
мифе об Ысбаддадене характеристики темного персона-
жа становятся абсолютно негативными, что отвечает на-
шей гипотезе. Сам миф принадлежит к артуровскому цик-
лу, постулирующему централизацию социальной власти, 
и великан, самостоятельно владеющий сокровищем, пусть 
это будет даже его собственная дочь, превращается в яро-
го антогониста для представителя такой централизован-
ной власти. 

В то же время образ Балора не однозначен. Он с одной 
стороны, дед героя, с другой, противник новой социаль-
ной структуры. Выбор героем принципа социального про-
тив родового-семейного являлось примером для переход-
ного этапа в развитии социальных отношений. Можно ска-
зать, что постулировался принцип: вассальное право выше 
родового. 

Их противником оказывается герой, соотносимый с 
Белым Светом как в буквальном (Ллей (Луг) — против-
ник Балора имеет солярные черты), так и в переносном 
смысле. 

Все они предводительствуют силой, что противостоит 
Свету — миру героя. 

Каждый из противников «виеобразного персонажа» 
ущербен в чем-то. Встреча с Темным противником снима-
ет эту «ущербность». 

Эти пункты могут быть применены к паре Хейм-
далль — Локи без особых нареканий. Локи несомненно 
связан с Нижним миром, он — предводитель врагов, что 
идут на штурм Асгарда из запредельного Нифльхейма. 
Противник Локи — это светлый ас. До битвы на Вигрид и 
своего поединка с Локи Хеймдалль вынужден выполнять 
роль Неусыпного Стража («Перебранка Локи »): 
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48. 
Локи сказал: 
«Ты, Хеймдалль, молчи! 
От начала времен 
удел твой нелегок; 
с мокрой спиной 
на страже богов 
неустанно стоишь ты ».381 

Встреча состоится — Хеймдалль выполнил свое пред-
начертание — он протрубил в рог и возвестил о Рагнареке. 

Теперь обратимся к спорным пунктам: 
— все они древнее своего молодого светлого против-

ника; 
— каждый из них испытывает молодого противника, 

невыполнение испытания грозит всегда смертью; 
— все они имеют «неполадки» со зрением, это либо 

тяжелые веки, которые обслуживают слуги с вилами или 
копьями, либо им свойственна слепота, подчеркивающая 
их темноту. 

Трудно сопоставлять «возраст» Хеймдалля и Локи. 
Первый в «Младшей Эдде» назван сыном Одина, между 
тем — Локи — брат Одина (возможно и не только как 
кровный). Если же верно, что Локи — родич Сурта и на 
севере в Нифльхейме он играет ту же роль, что Сурт на 
юге в Муспельхейме — Локи старше Хеймдалля. 

В эпосе скандинавов есть несколько богов, которые 
обладают ярко выраженными атрибутами белизны — это, 
кроме самого Хеймдалля, Фрейр и Бальдр. 

Фрейру «подвластен солнечный свет», он прекрасен 
собой и могущественен, он ван, «посылающий богатства », 
и владетель Золотого Вепря, наконец, мир светлых альвов 
(духов света) — «Альвхейм был Фрейром получен от 
богов на зубок» (5, «Речи Гримнира»). Фрейр-Ингви — 
названный сын Одина. Согласно описанию Адамом Бре-
менским Упсальского Храма (около 1070 г.) Фрейр уча-
ствует в одном из вариантов скандинавского Триглава под 
именем Фрикко — Один-Тор-Фрикко, «даруя смертным 
мир и сладострастие». 

381 Старшая Эдда / Пер. А. Корсуна. 
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О Бальдре «можно сказать только доброе. Он лучше всех 
и все его прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, 
что исходит от него сияние. Он самый мудрый из асов (как и 
Один!), самый красноречивый (как и Один!). Но написано 
ему на роду, что не исполнится ни один из его пригово-
ров...» В его палатах не совершается никаких злодейств. 

Противники их обладают столь же явными признака-
ми черноты. Молодой «пресветлый» Фрейр будет биться 
с древним темным Суртом. Молодой светлый Бальдр убит 
Локи руками слепого Хеда. Впрочем, Бальдр не мог не 
догадываться, чем грозит ему испытание на тинге, и пост-
радал за излишнюю самоуверенность? Случилось это при 
полном попустительстве со стороны темного на один глаз 
Всеотца, Игга (Ужасного) и Бельверка (Злодей), Хельб-
линди (Слепо-Хель) и Вальфэдра (Отец павших). Именно 
«на один глаз », что вполне отчетливо символизирует двой-
ственность образа Одина, в котором его темная ипостась, 
Чернобог (Локи, Сурт, Хед), воссоединяется с его свет-
лой ипостасью, Белобогом (Хеймдаллем, Фрейром, Баль-
дром). Вещий дар, обучение рунам, просветительская фун-
кция и непосредственное отношение к порождению но-
вой жизни позволяют говорить о сходстве Хеймдалля и 
Одина в его светлой ипостаси. 

3.4. Развитие принципа возникновения 
мира из протоматерии в мифологических 

системах раннего государства 
Идея возникновения мира из Первояйца, зародивша-

яся еще при родоплеменном строе, получила развитие в 
космогонических системах государственного периода. 
В рассматриваемый период, как выше отмечалось, проис-
ходит активное вытеснение из мифа творения женских 
персонажей. 

Например, практически идентичная финно-угорской 
мифологема создания мира из частей яйца имеется в ин-
дийских Упанишадах383: 

«1. Солнце — это Брахман: таково учение. Объяс-
нение этому [следующее]. В начале этот мир был 

382 Младшая Эдда / Пер. О.А. Смирницкой... 
383 Чхандогья упанишада. III, 19,1-2. 
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несуществующим. Он стал существуюгцим. Он воз-
рос. Он превратился в яйцо. Оно покоилось в тече-
ние года. Скорлупа лопнула. Так возникли две поло-
винки яйца — одна серебряная, другая золотая. 

2. Серебряная половинка — это земля; золотая — 
небо. Внешняя пленка — это горы; внутренняя плен-
ка — туман с облаками. Прожилки стали реками. 
Жидкостьу что внутри, — океан». 
Философское развитие данный сюжет приобретает в 

«Законах Ману ». Сам творец в тексте достаточно апофа-
тичен, однако при сохранении мотива построения миро-
здания из первояйца, сам вещный мир он строит из своих 
качеств и ума, можно сказать, что он сам становится этим 
миром. Представляют интерес два момента. 

Первый из них состоит в том, что свое ощущение бу-
дущего мира он наделили частицами самого себя — этим 
мир и был создан. 

Второй — в несоответствии происхождения Первовод, 
появившихся по Его мысли и Его же изначальное пребы-
вание в них, откуда происходит и имя бога Нараяна (жи-
лище вод). 

Возможно, чтобы подчеркнуть всеобъемлемость На-
раяны изначальные хтонические воды, в которых произо-
шло первое зачатие — было зачато золотое яйцо, явивше-
еся основой мира, и которые несут женский принцип — 
были искусственно произведены из него самого. Сами воды 
первоначальности, для стройности философской концеп-
ции были заменены тьмой. 

На Западе «Законы Ману» известны как «Манавад-
харма-шастра », или «Манусмрити » — это самый важный 
трактат о дхарме, т. е. началах, законах и правилах, кото-
рые управляют космосом и человеческим обществом. По 
мнению различных ученых, текст был составлен в период 
между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей 
эры384: 

5.Эта (вселенная) существовала в форме Тьмы, не-
проницаемойу лишенной отличительных признаков, 
недоступной рассуждению у умонепостигаемойу пол-
ностью погруженной, словно в глубокий сон. 

3 , 4 Законы Ману, I, 5-16. 
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6. Тогда явился божественный Самосущий, нераз-
личимый, (но) творящий (все) это, великие стихии, 
и прочее, различимое, — с неодолимой (творческой) 
силой, разгоняющей тьму. 

7. То?п, кого может постичь (только) сверхчув-
ственное, кто тонок, неразличим и вечен, кто со-
держит все созданное и непостижим, просиял по соб-
ственному (изволению). 

8. Желая произвести на свет всевозможные суще-
ства, первым делом он сотворил мыслью воды и по-
местил в них [свое] семя. 

9. Это (семя) превратилось в золотое яйцо, сияв-
шее подобно солнцу; в этом (яйце) он сам родился 
как Брахман, прародитель всего мира. 

10. Воды назывались нара, (ибо), поистине, 
воды — порождение Нары; поскольку они были его 
первым жилищем (аяна), он прозван Нараяна. 

11. От этой первопричины, которая неразличима, 
вечна, реальна и нереальна одновременно, произошел 
на свет тот муж (Пуругиа), который славен в этом 
мире (под именем) Брахмана. 

12. Божественный восседал в этом яйце целый год; 
затем он сам (одной) своей мыслью разделил его на 
две половины. 

13. И из этих половинок он создал небо и землю, 
между ними срединное пространство, восемь точек 
горизонта и вечное жилище вод. 

14. Из себя самого (атманас) он также извлек ум, 
который одновременно реален и нереален, а из ума — 
самостность, которой присуще самосознание (и 
которая) царственна. 

15. Более того, великого, душу и все творения, на 
которые влияют три качества, и, в подобающем 
порядке, пять органов, которые воспринимают чув-
ственные предметы. 

16. Но, соединив мельчайшие частички этих шес-
ти, обладающих безмерной властью, с частичками 
себя, он сотворил все сугцества». 
Отметим, что как в вышеприведенном случае, в неко-

торых архаичных мифах из яйца появляется богиня-мать, 
которая творит мир, как вавилонская Иштар, выпорхнув-
шая из яйца в облике голубки. 
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Мифологема создания мира из яйца, но уже при замене 
женского материнского божества на мужское, сохрани-
лась и в древнеиндийской брахманистской традиции, где 
создателем мира назван бог Брахма. Отметим, что и по этой 
традиции тем, что создало первояйцо, оказалась водная 
стихия, у всех народов связываемая с женскими божества-
ми, но в данном случае не персонифицированная. 

В текстах говорится, что «...вначале не было ниче-
го. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Беспредель-
но простирались только воды. Они возникли из пер-
возданного Хаоса. Он покоился без движения, и из его 
тьмы воды возникли раныие всех других творений. 
Воды породили огонь. От великой силы тепла в них 
зародилось золотое яйцо. Времени тогда еще не 
было, и некому было его отмерять, но столько, 
сколько длится год, плавало золотое яйцо в водах, в 
безбрежном, бездонном океане. Через год из золото-
го зародыша возник прародитель Брахма. Он разбил 
яйцо, и оно раскололось надвое. Верхняя половина 
его стала небом, нижняя — землею, а между ними 
Брахма поместил воздушное пространство и так 
их разделил. Он утвердил землю среди вод, создал 
страны све7па и положил начало времени. Так была 
сотворена вселенная... »3&\ 

Другим направлением мысли при замене богинь-ма-
терей — создательниц мира — на мужские божества было 
введение понятия Хаос, восходящее еще к древнему по-
нятию Протоматерии — одной из ипостасей богинь Смер-
ти-Жизни. Проследим развитие данного понятия соот-
ветственно социальному развитию общества и обществен-
ной философской мысли. 

Для более полного понимания развития космогоничес-
ких представлений и связанных с ними социальных ролей 
женских персонажей, рассмотрим подобные космогони-
ческие представления индоевропейских и других близких 
им народов. Основные космогонические идеи носили уни-
версальный характер и были связаны в первую очередь с 
мифологическим мировоззрением и его особенностями. 

iH5 Radhakrishnan S. (ed. and transl.) The Principal Upanishads, New 
York, Harper & Row, 1953. P. 151-152. 
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С космогонией эллинов в самом полном объеме мы 
знакомимся в поэме Гесиода «Теогония», что значит 
«Происхождение богов», датируемой VIII в. до н. э.386 

Важнейшую — производительную роль при этом играют 
женские божества — Гея и Черная Ночь (Никта). В силу 
важности материала, показывающего поэтапность миро-
строительства и разработанность философской концеп-
ции, приведем достаточно обширные фрагменты текста: 

Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом 
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, 
(119) Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких, 
(120) И, между вечными всеми богами прекраснейший, — Эрос 
Сладкоистомный — у всех он богов и людей земнородных 
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает. 
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса. 
Ночь же Эфир родила и сияющий День, или Гемеру: 
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись... 

Гея же прежде всего родила себе равное ширью 
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду 
И чтоб прочным жилищем служил для богов всеблаженных. 

Снова обращаем внимание на первенство женского 
принципа матери-сырой земли й, как видели и увидим да-
лее, ее борьбы с мужским принципом. 

(130) Нимф, обитающих в чащах нагорных лесов многотенных; 
Также еще родила, ни к кому не всходивши на ложе, 
Шумное море бесплотное, Понт. А потом, разделивши 
Ложе с Ураном, на свет Океан породила глубокий, 
Коя и Крия, еще — Гипериона и Иапета, 
Фею и Рею, Фемиду великую и Мнемосину, 
Златовенчанную Фебу и милую видом Тефию. 
После их всех родился, меж детей наиболе ужасный, 
Крон хитроумный. Отца многомощного он ненавидел. 
Также Киклопов с душою надменною Гея родила — 
Счетом троих, а по имени — Бронта, Стеропа и Арга. 
Молнию сделали Зевсу-Крониду и гром они дали. 
Были во всем остальном на богов они прочих похожи, 

38Л Гесиод. Теогония/ / Эллинские поэты. М. С. 31-33. 
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Но лишь единственный глаз в середине лица находился: 
Вот потому-то они и звались «Круглоглазы», «Киклопы», 
Что на лице по единому круглому глазу имели. 
А для работы была у них сила и мощь, и сноровка. 
Также другие еще родилися у Геи с Ураном 
Трое огромных и мощных сынов, несказанно ужасных, — 
Котт, Бриарей крепкодушный и Гиес — надменные чада. 
Целою сотней чудовищных рук размахивал каждый 
около плеч многомощных, меж плеч же у тех великанов 
По пятьдесят поднималось голов из туловищ крепких. 
Силой они неподступной и ростом большим обладали, 
дети, рожденные Геей-Землей и Небом-Ураном, 
Были ужасны и стали отцу своему ненавистны 
С первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился, 
Каждого в недрах земли немедлительно прятал родитель, 
Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался. 
С полной утробой тяжко стонала Земля-великанша. 
(160) Злое пришло ей на ум и коварно-искусное дело. 
Тотчас породу создавши седого железа, огромный 
Сделала серп и его показала возлюбленным детям. 
И, возбуждая в них смелость, сказала с печальной душою: 
«Дети мои и отца нечестивого! Если хотите 
Быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство 
Вашему: ибо он первый ужасные вещи замыслил ». 
Так говорила. Но страхом объятые, дети молчали. 
И ни один не ответил. Великий же Крон хитроумный, 
Смелости полный, немедля ответствовал матери милой: 
(170) «Мать! С величайшей охотой за дело такое возьмусь я. 
Мало меня огорчает отца злоимянного жребий 
Нашего. Ибо он первый ужасные вещи замыслил ». 
Так он сказал. Взвеселилась душой исполинская Гея. 
В место укромное сына запрятав, дала ему в руки 
Серп острозубый и всяким коварствам его обучила. 
Ночь за собою ведя, появился Уран и возлег он 
Около Геи, пылая любовным желаньем, и всюду 
Распространился кругом. Неожиданно левую руку 
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный 
(180) Серп острозубый, отсек /родителя милого быстро 
Член детородный и бросил назад его сильным размахом. 
И не бесплодно из Кроновых рук полетел он могучих: 
Сколько на землю из члена ни вылилось капель кровавых, 
Все их Земля приняла. А когда обернулися годы, 
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Мощных Эриний она родила и великих Гигантов 
С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, 
Также и нимф, что Милиями мы на земле называем. 
Член же отца детородный, отсеченный острым железом, 
(190) По морю долгое время носился, и белая пена 
Вздыбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене 
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным, 
После же этого к Кипру пристала, омытому морем. 
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою — 
Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой 
Боги и люди зовут... 

В данном отрывке имеется обоснование права на власть 
активного мужского начала при возможной гибели мира. 
Корчи матери-земли оттого, что в ее чрево прятали рож-
денных ею детей, есть ни что иное, как воспоминание о 
тектонических катаклизмах, при которых реальную, дей-
ственную социальную власть берут на себя мужчины, как, 
впрочем, и при любых событиях потрясающих основы со-
циальной структуры и жизнеобеспечения. 

Однако в том же фрагменте приводится миф о рожде-
нии великой Афродиты, которая имеет явное социальное 
значения и права на власть, как возникшая из тела — де-
тородного члена ранее царствующего Урана, т. е. в неко-
тором смысле являющейся его ипостасью. Это ярко отра-
жено в греческой мифологии, т. к. Афродита в том числе 
богиня производительных функций, чем и славился Уран 
до его оскопления. Скорее всего, данный миф во многих 
своих частях относится к переходному типу правления. 

Второй раз с такой же полнотой описания космогонии 
мы сталкиваемся много позже Гесиода, многие века спус-
тя. Публий Овидий Назон изложил свое представление о 
творении мира в первой книге о «Метаморфозах», и оно 
дополняет Гесиодово представление особенно в части пер-
вородного Хаоса387: 

Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы 
Новые. Боги,— ведь вы превращения эти вершили,— 
Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной 
До наступивших времен непрерывную песнь доведите. 

э*7 Овидий. Метаморфозы. М., 1977. С. 31-51, 389-391. 

39 Древние цивилизации 
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(5) Не было моря, земли и над всем распростертого неба, — 
Лик был природы един на всей широте мирозданья, — 
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой, 
Бременем косным он был, — и только, — где собраны были 
Связанных слабо вещей семена раэносущные вкупе. 
(10) Миру Титан никакой тогда не давал еще света, 
И не наращивала рогов новоявленных Феба, 
И не висела земля, обтекаема током воздушным, 
Собственный вес потеряв, и по длинным земным окоемам 
Рук в то время своих не простерла еще Амфитрита. 
(15) Там, где суша была, пребывали и море и воздух. 
И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать. 

31 
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило. 
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой 
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость, 
(20) Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким. 
Бог и природы почин раздору конец положили. 
Он небеса от земли отрешил и воду от суши. 
Воздух густой отделил от ясность обретшего неба. 
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши, 
(25) Разные дав им места,— связал согласием мирным. 
Сила огня вознеслась, невесомая, к сводам небесным, 
Место себе обретя на самом верху мирозданья. 
Воздух — ближайший к огню по легкости и расстоянью. 
Оных плотнее, земля свои притянула частицы. 
(30) Сжатая грузом своим, осела. Ее обтекая, 
Глуби вода заняла и устойчивый мир окружила. 
Расположенную так, бог некий — какой, неизвестно — 
Массу потом разделил; разделив, по частям разграничил 
Землю прежде всего, чтобы все ее стороны гладко 
(35) Выровнять, вместе собрал в подобье огромного круга. 
После разлил он моря, приказал им вздыматься от ветров 
Буйных, велел им обнять окруженной земли побережья. 
После добавил ключи, болота без края, озера; 
Брегом извилистым он обвел быстроводные реки, 
(40) Разные в разных местах,— иные земля поглощает, 
К морю другие текут и, дойдя, поглощаются гладью 
Вольно разлившихся вод, и скалы им берегом служат. 
Он повелел разостлаться полям, и долинам — вдавиться, 
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В зелень одеться лесам, и горам вознестись каменистым. 
(45) Справа пояса два и слева столько же неба 
Свод обвели, и меж них, всех прочих пламенней, пятый. 
Сводом объятую твердь означил умысел бога 
Точно таким же числом: земля — с пятью полосами. 
На серединной из них от жары обитать невозможно. 
(50) Две под снегом лежат глубоким, а двум между ними 
Бог умеренность дал, смешав там стужу и пламень. 
Воздух вплотную навис над ними; насколько по весу 
Легче вода, чем земля, настолько огня он тяжелее. 
В воздухе тучам стоять приказал он и плавать туманам, 
(5 5) И разражаться громам, смущающим души людские, 
Молниям он повелел и ветрам приносить охлажденье. 

32 
Но не повсюду владеть позволил им мира строитель 
Воздухом. Даже теперь нелегко воспрепятствовать ветрам, 
Хоть и по разным путям направляется их дуновенье, 
(60) Весь наш мир сокрушить. Таково несогласие братьев! 
Эвр к Авроре тогда отступил, в Набатейское царство, 
В Персию, к горным хребтам, озаряемым утренним светом. 
Запад и те берега, что солнцем согреты закатным, 
Ближе к Зефиру, меж тем как в Скифию и в Семизвездье 
(65) Вторгся ужасный Борей; ему супротивные земли 
Влажны всегда от туманов сырых и дождливого Австра. 
Сверху же, выше их всех, поместил он веса лишенный 
Ясный эфир, никакою земной не запятнанный грязью. 
Только лишь расположил он все по точным границам,— 
(70) В оной громаде — слепой — зажатые прежде созвездья 
Стали одно за одним по веем небесам загораться; 
Чтобы предел ни один не лишен был живого созданья, 
Звезды и формы богов небесную заняли почву. 
Для обитанья вода сверкающим рыбам досталась, 
(75) Суша земная зверям, а птицам — воздух подвижный. 
Только одно существо, что священнее их и способней 
К мысли высокой,— чтоб стать господином других,— 
не являлось. 
И родился человек. И з сути божественной создан 
Был он вселенной творцом, зачинателем лучшего мира, 
(80) Иль молодая земля, разделенная с горним эфиром 
Только что, семя еще сохранила родимого неба? 
Отпрыск Япета, ее замешав речною водою, 
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Сделал подобье богов, которые всем управляют. 
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю 
(85) Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо 
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи. 
Так земля, что была недавно безликой и грубой, 
Преобразясь, приняла людей небылые обличья. 

В данном случае для нас представляет интерес вопрос 
появление и развития понятия «первозданный Хаос», ко-
торое присутствует в большинстве развитых мифологи-
ческих систем народов мира. Нам следует выяснить, име-
ет ли данное понятие отношение к образу великой матери 
в различных мифологических системах. 

Кроме того, само создание мира из Хаоса приписыва-
ется некому неизвестному богу, иными словами, мы име-
ем четкое выделение главенствующего мужского созида-
тельного начала перед женским началом. В отличие от 
предыдущего фрагмента, где создательницей упорядочен-
ного мира является богиня-мать — Гея (Земля). 

Отметим и то обстоятельство, что создание мира в 
мифологическом мировоззрении — это поэтапный про-
цесс, не сводящийся напрямую к простому отделению 
земли от неба. Сама Земля часто понимается как некие 
Первоводы, из которых собственно далее творятся воды 
и непосредственная земля, как суша. 

Анализируя.древнейшие мифы, мы можем утверждать, 
что понятие Хаоса имеет непосредственное отношение к 
древнейшим богиням-матерям. 

Так, в шумерских мифах все пространство до созда-
ния мира заполнено мировым океаном, в недрах которого 
таится праматерь Намму. 

В более поздних аккадских мифах («Энума Элиш », что 
значит «Когда вверху...») уже имеем перворожденную 
пару творения. Миф начинается словами: 

«Когда вверху небо названо не было, суша внизу не 
имела названия, Апсу первородный, все сотворив-
ший, и матерь Тиамат, что все породила, воды свои 
воедино смешали...» 
Характерно, что Тиамат соотносится с первоводами — 

Хаосом соленых вод. Бог Апсу соотносится с пресными 
водами, которые являются основой жизни человека и 
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культурой вообще. Отсюда можем заключить, что мужс-
кие божества в аккадский период носили культурологи-
ческий характер, что и видно из комплекса сохранивших-
ся аккадских мифов. 

Боги, появившиеся от связи Тиамат и Апсу, носят от-
тенок обустройства, конструкции мира. Сначала появи-
лись Лахму и Лахаму, что значит, по-видимому, «грязь» 
и «илистые отмели»; потом появились Аншар, «небесный 
круг», и Кишар, «земной круг», а потом и все остальное. 

В другой древнейшей космогонии — египетской (гер-
мопольский вариант), бог-творец Атум (он же Хепри — 
«существование»), который изначально находится внут-
ри Хаоса — Нуна388, говорит: 

«Не существовало еще небо, и не существовала зем-
ля. Не было еще ни почвы, ни змей в этом месте. 
Я сотворил их там из Нуна, из небытия: не нашел я 
себе места, на которое я мог бы встать... » 
Другие версии древнеегипетских гимнов сотворения 

поддерживают данную мифологему: 
«О Атум-Хефер, ты был на высоте (первобытно-
го ) холма; ты поднялся как птица Бен на камень Бен 
в доме Бен в Гелиополе; ты плюнул на то, что было 
Шу, ты всплеснул то, что было Тефнут; ты обнял 
их руками ка и твои ка были в них». 
Многие гимны, найденные в Фивах, прославляют бога-

творца Амона; большинство из них относится к временам 
XIX династии: 

«Первым, кто возник в начале времен, был Амон, и 
его тайная природа неизвестна. Ни один бог не ро-
дился прежде него, }шкто не родился вместе с ним, и 
никто не придал ему форму. У него нет матери, по 
чьему имени он мог бы быть сделан. У него нет отца, 
который бы зачал его и сказал: «Это я...» Божество 
появилось само по себе». 
По еще одной подобной версии после своего возник-

новения Повелитель Всего говорит: 

Книга пирамид, п. 1040 a-d. 
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«Я возник как Хефры (т. е. Становящийся). Когда я 
возник, возникли существа, всесугцества возникли пос-
ле того, как я появился. Многочисленны появившиеся, 

вышли из моего рта, когда не было еще неба, когда 
не существовала земля, когда иг сотворены в 
этом месте ни черви, Утомленный, я 
вязан к ним в Водной Бездне. Мне было негде стоять. 
Я задумался в сердце, я замыслил в себе, я отделил все 
формы прежде чем изверг Шу, прежде чем выплюнул 
Тефнут, прежде чем любая другая вещь, находившая-
ся во мне, появилась. Затем я замыслил в своем сердце, 
и многие формы существ возникли как формы детей, 
как формы их детей. Я замыслил рукой, я соединился 
со своей рукой, я излил из своего рта. Я изверг Шу, я 
выплюнул Тефнут. Их взрастил мой отец Водная Без-
дна, и моя зеница последовала за ними (?), пока они 
отдалялись от меня. Я стал одним богом, во мне боль-
ше не было трех богов. Когда я возник в этой земле, 
Шу и Тефнут возликовали в Водной Бездне, где они на-
ходились. Затем они принесли с собой мою зеницу. Со-
единив свои члены, я заплакал над ними, и люди возник-
ли из слез, которые текли у меня из зеницы. Затем моя 
зеница разгневалась, вернувшись и обнаружив, что на 
ее место я поместил другую, что я заменил ее Сияю-
щей Зеницей. Тогда я нагиел более высокое место для 
нее у себя на лбу, и когда она начала править всей стра-
ной, ее ярость пала на цветник (?)ия заменил то, что 
она исгпребила. Я вышел из цветника (?), я сотворил 
всех змей и все, что возникло вместе с ними. Шу и про-
извели на свет Геба и Нут; Геб и Нут произвели на 
свет из тела Осириса, Гора Безглазого, Сета, Исиду и 
Нефтиду. Их дети многочисленны в этой стране»389. 

В тексте о создании мира богом Хефри повествуется о 
женском божестве — его Зенице (глазе) Хефри (солнце), 
которая, по тексту мифа, обладает властью уничтожить 
его место обитания (цветник), которое тому приходится 
восстанавливать. 

Сам Нун рассматривался как Первоводы и считался 
мужским божеством. Однако он имел пару Нуанет, кото-

389 Piankoff A.The Shrines of Tut-ankh-amon. New York. P. 24; cp. 
A N E T . P . 6 - 7 . 

6 1 4 



^y ̂  N», Развитие принципа бинарных оппозиций... 

рая также была перворожденной богиней и олицетворяла 
небо, по которому солнце плавает ночью. Эта диада богов 
была зародом творческого порождающего начала еще 
внутри самого Хаоса. Интересно, что перворожденные 
боги — пара тьмы — Кук и Каукет, пара бесконечности в 
пространстве — Ху и Хаухет, пара невидимости, скрыто-
сти Амон и Амоунет (в другой традиции боги Ниау и Ниа-
ут — отрицание, ничто) носят признаки еще самого Хао-
са. Важно и то, что мужские боги из этой восьмерки (ог-
доады) представлялись с головами лягушек, а женские с 
головами змей, что относит нас к древнейшим традициям 
змеепочитания, как в ранее приведенном австралийском 
мифе создания мира. 

Далее Атум выплюнул то, что было Шу, — воздух, 
отрыгнул то, что было Тефнут, т. е. влагу; иногда, впро-
чем, они появляются в результате извержения семени 
Атума. Затем эта первая супружеская пара порождает 
землю и небо — богов Геба и Нут, а они порождают Оси-
риса с Исидой и Сета с Нефтидой. Таким образом, вся 
история творения мира отразилась в появлении на свет 
правящей семьи девяти богов. Эта Девятерица, или Энне-
ада, состоящая из четырех пар родственных богов, и пе-
редавала идею и образ постепенного восхождения к кос-
мическому порядку. 

Вообще следует отметить близость древнеегипетской 
космогонии с вышеприведенной космогонией индейцев 
киче, у которых сотворение мира также проходило через 
сложные поэтапные преобразования. 

Отметим, что такое же философское осмысление со-
здания мира существовало не только у индейцев киче. У 
индейцев майя в период развития государства существо-
вал и другой миф создания мира, который напрямую свя-
зан с понятием появления такой категории, как время. 
Создателями являются 13 небесных богов Ошлахун-Ти-
Ку, покровителя 13-дневной недели390. Приведем крат-
кое содержание мифа: 

Время майя родилось и имело имя, когда еще не суще-
ствовало Небо и когда даже еще не проснулась Земля. 
Дни родились на востоке и отправились в путь. Первый 

3'J0 Индейцев Центральной Америки мифология / / Мифы 
народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 519. 
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день вытащил из своих внутренностей Небо и Землю. Вто-
рой построил лестницу, по которой спускался дождь. Тре-
тий создал приливы и отливы моря, времена года и еще 
множество вещей. По воле четвертого дня Земля и Небо 
склонились друг к другу и таким образом смогли встре-
титься — так возник горизонт. Пятый день решил, что все 
должны работать. Шестой день подарил первый свет. 
Седьмой день создал землю там, где ее не было. Восьмой 
все взял на Земле в свои руки. Девятый день образовал 
подземелье. Десятый день предназначил подземелье для 
тех, у кого в душе яд. Одиннадцатый день вместе с Солн-
цем создал камень и дерево. Двенадцатый день создал ве-
тер. Ветер подул, и так как он не смог умереть, то получил 
название дух... 

Характерно, что порождающим из Хаоса и структури-
рующим мир началом у индейцев майя является Время, что 
собственно, соответствует структурированию мира у древ-
них греков посредством бога Кроноса. Также характерно 
разбиение создания мира на дни творения, что коррелиру-
ет как с этрусской, так и библейской концепциями. 

Однако в индийской и ряде других космогоний, Хаос 
не имеет определений. Одно из апофатических определе-
ний Хаоса дает даосская притча, где рассказывается, что 
некогда жили два императора — божества севера и юга, 
которых звали Поспешный и Внезапный, а между ними, в 
центре, жил Хаос. Императоры часто хаживали к нему в 
гости, и тот угощал их на славу. Решили императоры его 
отблагодарить за гостеприимство и просверлили ему семь 
отверстий: глаза, уши, ноздри и рот, которых у него не 
было. Они сверлили по одному отверстию каждый день, и 
через семь дней Хаос умер. Смерть его привела к появле-
нию космоса. Даосы же стараются овладеть искусствами 
«Господина Хаоса» и учатся возвращаться к простоте и 
целостности его первозданного не рожденного единства. 
Так как они создавали Хаосу чувства, то и их стремление 
приблизиться к Хаосу — выражается в контроле за чув-
ствами, умении их заглушить-умертвить. 

Высшим определением такого мировоззрения по все-
общему мнению являются индийские Веды . 

m Ригведа.Х, 129. 
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Тогда ни не-сущего, ни сущего 
Не было, ни поднебесья, ни неба. 
Что сновало? Куда? Под чьим укрытьем? 
Что за вода была, глубь и бездна? 

Не было смерти, не было бессмертья, 
Не было различья меж днем и ночью. 
То Одно дышало себе, не дыша, 
А кроме Того — ничего иного. 

Тьма была спрятана тьмою вначале. 
Неразличимые воды — все это. 
Но в ничто завернуто было нечто, 
Одно родилось оно силой жара. 

Вначале нашло на него желанье, 
Это стало первым семенем мысли. 
Сущего узы с не-сущим открыли 
Мудрые, в сердце своем вопрошая. 

Протянулась наискось их веревка. 
А был ли верх-то? Ну, а низ-то был ли? 
Семядавцы — были; громады — были; 
Снизу — довольство, излиянье — сверху. 

Кто же ведает? Кто поведает здесь? 
Откуда взялось, откуда творенье? 
Боги затем, из того сотворенья... 
Кто ж ведает-то? Откуда возникло? 

Это творенье откуда возникло? 
Само по себе? Или все ж не само? 
Кто сверху взирает, на высшем небе — 
Он, может, знает. А может, не знает. 

В ряде случаев Хаос теряет как свою социально-куль-
турную, так и апофатическую принадлежность и представ-
ляется зооморфным существом с определенными призна-
ками. В китайских мифах Хаос называется «хунь-тунь» и 
представляется то как бесформенно человекобразное су-
щество, но без глаз, ушей и других отверстий, то как сле-
пой и глухой пес, то как медведь. Иногда Хаос воплоща-
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ется в образе страшного чудовища, змея-дракона, как 
древнеиндийский Вритра, противник бога Индры или как 
угаритский Йамму, противник бога Балу. 

Однако нам представляется, что сам Хаос как место 
зарождения мира и жизни, скорее всего, изначально со-
относился с женским лоном и соответственно с женски-
ми богинями-матерями, которые, как и в ряде других слу-
чаев при развитии социальных отношений отодвигались 
на второй план и заменялись или мужскими персонажами 
или абстрактными понятиями. 

3.5. Полная смена социально-культурных 
парадигм в картине создания мира 

Как было показано в вышеприведенных фрагментах древ-
негреческих мифов, при развитии социальных структур в 
мифах о создании мира наравне с женскими божествами 
начинают принимать участие мужские персонажи, вначале 
имеющие абстрактный характер и не имеющие явного поло-
вого признака. Таким персонажем является, например Хаос. 
Подобная тенденция отхода от ведущей роли великой мате-
ри при создании мира в переходный период от родового к 
классовому обществу наблюдается и ранее у древних арьев. 

Отметим, что такое изменение основных базовых ми-
фов происходило во время великого переселения арьев в 
Индию и Иран, где военными и походными вождями по 
необходимости являлись мужчины и, следовательно, со-
циальный ранг их значительно повышался. Арьи создали 
мифологическую систему переходного периода, и, пожа-
луй, ближе иных, к пониманию Первоистока подошли 
именно древние арьи. 

Вероятно, они первыми наиболее абстрактно ответи-
ли на вопрос: «Что было и чего не было в начале Всех Вре-
мен?» и ввели понятие Ничто, а потом и Нуля. 

Нельзя сказать, было ли сначала Ничто или Его не 
было. Сказав, что Оно было, значит утвердить, что Оно 
уже не Ничто, раз оно имело свойство «быть». И сказать, 
что «сначала », тоже не верно, ибо раз Ничего не было, то 
не было ни Начала, ни Конца. Не было ни Смерти, ни Бес-
смертия, Ничто не рождалось, а значит, и не умирало, а 
раз не умирало, то и не возрождалось. И эта полная не-
различимость, полный хаос свойств есть главное свойство 
Ничто, оно и Не-сущее и Все Сущее. 
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Поставим вопрос иначе: «Кто был или кого не было в 
начале Всех Времен? Раз такое безразличие — само по 
себе главное свойство Ничто. А Ничто, которое имеет хотя 
бы одно свойство, есть Нечто или Некто. 

Позже этот абстрактный «некто» становится конк-
ретным богом, сохраняющим некие абстрактные черты. 
У славян он имеет аналог — бог Род. Арьи называли его 
Рудрой. 

В начале на него нашло желание, 
Что было первым семенем мысли. 
Происхождение сущего в не-сущем открыли 
Мудрецы размышлением, ища в сердце своем392. 

Едва различив себя из Ничто, Род-Рудра понял, что 
Он Один, и потому мы, люди, зовем его Единый. Все по-
прежнему ничем не отличалось от Ничто, разве только 
тем, что во Всем был сам Род-Рудра, а в Ничто его уже не 
было. 

Рудра «воспылал страстью и благодаря этому обрел 
потомство. Он увеличился, Он стал огромным, Он стал 
великим богом. Он обрел господство над богами, Он стал 
Господом. Он стал единственным Вратьей...»393. 

«Тот, кто повелитель, и творец богов, всеобщий 
владыка, Рудра, великий мудрец... »394 

Таким образом, богиню, как создательницу мира за-
мещает вначале некий абстрактный, а позже мужской пер-
сонаж. 

Начало перехода от женских богинь к мужским, ви-
димо, можно проследить по материалам индийской ми-
фологии. В этом плане характерен миф существующий во 
множестве вариантов о переходе власти от женских бо-
гинь-матерей — создательниц мира к мужским боже-
ствам. Миф встречается на «сельском уровне» во многих 
регионах Южной Индии, где влияние арийской мифоло-
гии при переселении завоевателей в Индию было ослаб-
лено и сохранился значительный пласт доведических пред-

392 Ригведа.Х, 129. 
393 Атхарваведа. Кн. XV. I. 
зчц Шветашватара упанишада. V, 12. 

619 



ш* 
Книга III 

ставлений. Эмили Кирнс в статье «Индийские мифы»395 

приводит один из таких мифов, направленных на то, ка-
ким образом власть ушла от женских божеств: 

«В начале была богиня (ее называют разными име-
нами). Она отложила яйцо, из которого появились 
Брахма, Вишну и Шива. На ее желание совокупить-
ся с ними они ответили отказом, объяснив, что это 
было бы кровосмешением. Впоследствии Шива со-
гласился, но угри условии, что она дарует ему тре-
тий глаз. Богиня согласилась и вместе с глазом УЮ-
теряла свою власть». 

Как указывает автор статьи, данный миф, существую-
щий во множестве вариантов, объясняет не только нали-
чие противоположности полов, отражающей взаимоот-
ношения мужских и женских богов, но и несоответствие 
местной культовой практики (поклонение богиням — 
Эламман, Мариямме и др.) общераспространенным куль-
там богов с санскритскими именами. По мнению автора, 
миф уравнивает в правах богиню с мужскими богами и 
местный культ со всеобщими обрядами, т. к. местные жи-
тели продолжают поклоняться пораженной богине-ма-
тери. 

Представляется крайне важным момент потери влас-
ти и силы, связанный с сексуальным контактом. В нашей 
работе мы показываем, что данный сюжет являлся архе-
типичным в целом ряде мифологических систем. Сохра-
нение девственности или половое воздержание для жен-
щин являлось обязательным правилом для приобретения 
магической и социальной власти. Переход к семейным 
женским ролям обуславливал потерю женщиной ведущей 
социальной роли, как на уровне социума, так и в мифоло-
гических системах. 

Таким образом, мужской бог берет на себя типично 
женские черты порождения живого . 

Кирнс Э. Индийские мифы / / Женщина в легендах и мифах. 
М., 1998. С. 269. 

39ь В древнеегипетской традиции ритуал такого зачатия и 
порождение осуществляются через оплодотворения богом 
самого себя через рот. 
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3.6, Смена социально-культурных ролей 
великих божеств 

в организации космического и общественного 
пространства в государственный период 

Рассматривая динамику взглядов на роль богини-ма-
тери в разных типах культуры в зависимости от социаль-
ного устройства общества, нам следует остановиться на 
мировоззренческих позициях разных типов общества, 
связанных с мифологическим обустройством простран-
ства, как космического, так и социального. В данном раз-
деле будет показана неразрывная связь этих двух миро-
воззренческих позиций. 

Для нашей работы также важно продемонстрировать 
неразрывную связь космогонической картины у древних 
народов с существовавшими у них социальными структу-
рами. Иначе наш тезис о связи изменения роли богинь-
матерей в пантеонах древних народов с изменением соци-
альных структур, и в первую очередь с переходом от ро-
доплеменного строя к государственному строю, останет-
ся умозрительным. 

Следует отметить, что представления о космогоничес-
кой картине мира постоянно изменяются при социальном 
и культурном строительстве. 

В качестве примера сравнительно поздней развитой 
модели мира и роли социально-культурных ролей в ней 
рассмотрим этрусскую модель мира, которая оказала зна-
чительное влияние на римское мировоззрение и на миро-
воззрение целого ряда народов, входящих в Римскую им-
перию. Ниже будет рассмотрен также ряд других моде-
лей, таких как германская, древнеиндийская, славянская, 
с целью выявления в них общих детерминант развития 
социально-культурных ролей на сходных этапах социаль-
но-общественного строительства. 

Этрусскую модель мира мы можем реконструировать 
по ряду источников. Некоторые сведения об этом вопро-
се сохранились в энциклопедии римско-этрусского эн-
циклопедиста Суды. Из сочинений другого энциклопеди-
ста — Варрона — мы узнаем о том, каковы последова-
тельность творения Вселенной и связь между ее частями 
согласно этрусской космогонии397. Архаичность ряда кос-

Var. De L. L. 1. VII, 6. 
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могонических понятий этрусков восходит к палеолиту. 
Таковы, например, три вертикальных и четыре горизон-
тальных уровня Вселенной. Подобные воззрения встре-
чаются практически у всех индоевропейских народов. 
Например, русская пословица «Иди на все четыре сторо-
ны » говорит о четырехчастном делении пространства по 
горизонтали, а три мира: небесный, земной и подземный 
присутствуют во множестве фольклорных источников и 
являются общей мифологемой для большинства культур. 

Этруски, в отличие от большинства других народов, 
не проводили четкого антагонистического разделения 
Неба и Земли, небесного и загробного/ подземного мира. 
Все мироздание рассматривалось ими как единый храм, 
на что указывает П. Терренций Варрон. 

Согласно Варрону, Вселенная в представлении этрус-
ков — это храм из трех этажей, расположенных друг над 
другом, разделенных и ориентированных линиями: храм 
Небесный, храм Земли и храм Подземный, чья форма сим-
метрично повторяет форму Небесного х р а м а . Кроме 
Варрона, большое число авторов, писавших о космогонии 
этрусков, употребляют в качестве символа этрусского 
мирового пространства понятие храма — «templum ». 

Цицерон дает ценное указание на то, что земля в эт-
русской космогонии представлялась шаром: «(globus) 
quern in tempo medium vides terra dicitur» — шар, который 
видишь посередине храма, называется Землей». 

Рассмотрим особенности мифологического мировоз-
зрения и ритуала, связанные с сакрализацией простран-
ства на этрусском и раннем римском материале. Так, даже 
само начало закладки города Рима сопровождалось серь-
езным «очистительным ритуалом». Когда гаруспики из 
Тарквиний выбрали на Палатинском холме подобающее 
место, там разожгли огонь. Через этот огонь перепрыгну-
ли все, кто пришел с Ромулом на новое поселение: тем 
самым они очистились от зла. 

Интересно описание закладки Рима у Плутарха. Плу-
тарх в «Ромуле» говорит об этом событии так: «Ромул 
вызвал из Этрурии людей, которые дали ему подробные све-
дения и советы по соответствующим религиозным обрядам, 
установлениям и правилам, словно речь шла о посвящении в 

398 V a r . D e L . L . VII, 6-13. 
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таинства. Там, где сейчас находится Комиций — место на-
родного собрания, вырыли круглую яму, куда положили 
начатки всего, что по закону считается чистым, по своим 
свойствам необходимым. Потом каждый бросил туда 
горсть земли, принесенной из тех краев, откуда пришел, и 
землю эту перемешали. Яму эту по-латыни называют так 
же, как и небо — Мундус. Она должна была служить как 
бы центром круга, отмечающего границу будущего горо-
да. Основатель города вложил в плуг медный сошник, 
впряг белого быка и корову и, погоняя их, провел глубо-
кую борозду по намеченной линии границы города. Шед-
шие за ним откидывали поднятый плугом пласт внутрь, по 
направлению к городу, следя за тем, чтобы ни один комок 
не лег по другую сторону борозды... На месте предпола-
гаемых ворот сошник вытаскивали, а плуг приподнимали 
над землей так, что борозда прерывалась. Поэтому вся 
стена, кроме ворот, считается священной. Ворота же свя-
щенными не считаются — иначе было бы оскорбитель-
ным для религиозного чувства граждан ввозить или выво-
зить через них те из необходимых предметов, которые по 
закону считаются «нечистыми»399. 

О том, что этот обряд этрусский, свидетельствует и 
Варрон: «Многие города Лация основаны по этрусскому 
ритуалу, иначе говоря, упряжкой, состоящей из быка и 
коровы, которая двигалась слева направо, проводя бороз-
ду плугом с целью сооружения рва и стены»400. 

Белый цвет быка и коровы связан с цветом, угодным 
небесным богам, сами бык и корова символизировалин-
Небесную пару Тина и Уни, которые как бы сами основы-
вали город и определяли его границы. 

Бросание в общую яму горсти земли, принесенной с 
родины, — важнейший обряд при закладки города, т. к. 
этруски и италики верили, что в родной земле заключены 
души предков. Поэтому, заложенный по такому обряду 
город становился их истинной родиной, куда переселя-
лись души предков. 

Попутно отметим, что ритуал, связанный с опахива-
нием границ города и с определением его сакрального цен-
тра — mundus, соответствует архаическому ведийскому 

399 P l u t . R o m . l l . 
400 Varro L. L. V. 143, 1. 
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ритуалу, который устанавливает границы жертвенного огня 
и в своей основе он индоевропейский. Возможно, этот ри-
туал является древнейшим индоевропейским ритуалом, 
сохранившемся и поныне. Чтобы огородить дом от смерти 
в русских деревнях практикуется опахивание кочергой. 

Интересно, что основатель города, следуя обряду, ча-
стью своей тоги покрывал голову. Такие действия могли 
означать «закрытие» основателя города от гнева богов. 

Близок к этрусскому культу границ города римский 
культ бога Термина. У римлян существовал бог Термин, ко-
торый был покровителем пограничной межи, пограничных 
камней между земельными участками, а также границ горо-
да и государства. Этрускам законы межевания, по преда-
нию, были дарованы нимфой Вегойей, и эти законы счита-
лись священной основой Этрурии. Поэтому у нас есть все 
основания полагать, что священные обряды римлян, связан-
ные с богом Термином, были ими заимствованы у этрусков, 
тем более, что культ бога Термина и священные церемонии, 
с ним связанные, были введены в Риме царем Нумой Помпи-
лием, который был одним из первых царей Рима и хотя яв-
лялся сабином, но скорее всего, был знаком с этрусскими 
религиозными обычаями и обрядами. В данном случае весь 
римско-этрусский обряд закладки и строительства города 
предстает в новом свете. То, что сами его принципы дала бо-
гиня говорит о соотнесении границ и разделения и упорядо-
чивания космического и земного пространства с женскими 
божествами у этрусков и в раннем Риме, хотя в Риме Вегойя 
была уже заменена мужским божеством Термином. 

В яме, вырытой для установления межевого камня, раз-
водили священный огонь, над которым закалывали жерт-
венное животное, причем следили чтобы его кровь не поту-
шила огня. В яму лили мед, благовония и вино, бросали пло-
ды и, когда огонь догорал, ставили межевой камень, укра-
шенный венком. Подобный обряд очень близок к этрус-
скому обряду закладки города, описанному Плутархом, и 
поэтому имеет явно этрусское происхождение. 

В день праздника Терминалии, посвященного в Риме 
богу Термину, владельцы смежных полей и участков со-
бирались около своих межевых камней и украшали их цве-
тами, а богу Термину приносили в жертву лепешки, мед и 
вино. После проведения соответствующих обрядов про-
водился общий пир. 
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Финно-карельская мифология. Похищение героями «Кале-
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дракона (миф о появлении людей) 
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Воплощением бога Термина в Риме считался священ-
ный камень, находившийся у Капитолийского храма, ко-
т о р ы й являлся своеобразным аналогом этрусского кам-
ня Мундуса. 

Существовал, однако, и еще один сакральный обряд, 
имеющий отношение к организации города, — но не лю-
бого этрусского города, а только колониальных городов, 
построенных на чужбине. Его целью было привлечение 
населения и развитие городского хозяйства. Он же и по-
губил Этрурию, хотя в виду своей специфики представля-
ет для нашего исследования максимальный интерес. 

На примере Рима этот обряд выглядел следующим 
образом. В Риме, как первоначально этрусском городе, 
одной из первых построек было неприкосновенное убе-
жище для беглецов, посвященное богу Азилу. В нем на-
ходили приют и защиту должники и беглые рабы. 

Даже название «Вечного города » говорит само за себя. 
Сама семантика названия слова Рим (Рум) означает «жен-
ская грудь». Перевод имен основателей Рима, Ромула и 
Рема — «сосунки». Наименование Рима связано с обря-
дом усыновления жителей, как припадающих к груди бо-
гини-охранительницы города. Обряд усыновления горо-
дом новых людей обеспечил Риму постоянный приток све-
жих воинов и активных граждан. Следует отметить, что 
подобный обряд усыновления и удочерения через припа-
дание к груди приемной «матери» существовал у многих 
индоевропейских и иных народов, правда, в Риме такой 
«матерью» выступал целый город. Данное обстоятельство 
имеет для нашего исследования кардинальное значение, 
так как сам обряд градостроительства и освящения места 
может пониматься как ритуал и культ великой богини-
матери, которая и олицетворялась городом. 

Рим принимал изгнанников и пришельцев, их прошлым 
никто не интересовался. В силу того, что стать полно-
правным гражданином большинства городов Древнего 
мира, пришельцам и беглецам было трудно, они отовсюду 
стекались в Рим. Население Рима росло, оно было актив-
но и не связано никакими традициями и законами. В горо-
де собирался народ, основным занятием которого был 
разбой и захват чужой собственности. Управлять таким 
населением можно было только посредством жесткой 
административной системы, которую и ввели в Риме пер-
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вые цари этрусской династии. Когда их власть была свер-
гнута, новая администрация Рима была поставлена перед 
дилеммой: или допустить беспорядки в городе, или на-
чать активные военные действия против соседей. Такие 
действия могли сплотить нарождающуюся нацию и, кро-
ме этого, принести в город материальное благополучие в 
виде военных трофеев и рабов. Поэтому можно считать, 
что вышеназванный обычай и дал толчок развитию и рас-
цвету Рима как захватнического государства. Можно даже 
утверждать, что когда Риму стало некого захватывать и 
покорять, он пришел к периоду упадка и, в конце концов, 
сам познал участь своих жертв под пятою захватчиков. 

Рассмотрев космогоническую структуру мира при до-
статочно развитом государственном правлении, можем 
сделать вывод о том, что при развитии представлений о 
структуре мира и его развития роль женских божеств сни-
жается, однако сохраняется в ряде случаев как базовая 
вошедшая в новые социальные структуры на уровне риту-
ала, обычая или новой мифологемы. Для нас важно то об-
стоятельство, что в данных представлениях сохранялся 
значительный элемент древнего шаманизма, а государ-
ственные структуры проходили стадию установления и 
обновления, изживая ведущую роль родоплеменных от-
ношений. В ряде случаев социально-культурные роли при 
развитии социальных отношений скорее подразумевают-
ся или носят абстрагированный апофатический характер, 
однако сохраняют свое постоянное значение в ряде эле-
ментов картины мира. 

Другим примером важной роли в структуре мирозда-
ния в эпоху развитых социальных отношений является ин-
дийская мифология. При этом следует отметить, что при-
водимые ниже представления сохранились до наших дней. 
При этом следует учитывать, что, возможно, образ изна-
чальной великой богини-матери разбился на несколько 
женских божественных персонажей — аватар. Подобная 
тенденция хорошо известна в индийской мифологии и наи-
более выражена в многочисленных аватарах бога Вишну. 

Наше предположение о единстве индуистских богинь-
матерей, как аватаров первоначальной богини-матери под-
тверждается существованием пяти таких же аватар у том-
псоновских индейцев с северного побережья тихого оке-
ана. В данном мифе также присутствует некий демиург 
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Старик, но вся социальная организация жизни и рожде-
ние людей, также ложится на плечи богинь. При этом сами 
богини и являются миром, в котором они правят. Старик 
или Вождь в данном случае выступает, как некая антро-
поморфная высшая сила, не поддающаяся объяснению. 

Выделим то обстоятельство, что жены богов при раз-
витии мифологической системы у индусов и стабилиза-
ции древнеиндийского общества на каком-то этапе пре-
терпевают трансформацию и превращаются в группу семи 
божеств — Матрики (матерей). 

Рассмотрим основных богинь данной семирицы с це-
лью выявления их основных функций. При этом следует 
учитывать, что подобные группы богов и богинь, как пра-
вило, обозначают один персонаж в разных его ипостасях. 
Наиболее распространенные имена, известные по пура-
нам и по современному индуизму: Сарасвати, Лакшми, 
Парвати, Дурга и Кали. 

1. Первой из этих значительных богинь является Са-
расвати. В послеведический период она становится боги-
ней красноречия и мудрости, изобретательницей санск-
рита и алфавита деванагари, покровительницей искусств 
и наук, музыки и обучения. Сарасвати унаследовала не-
которые функции богини Вач — священной Речи, без ко-
торой не было бы языка. Богиня принципиально отлича-
ется от Сарасвати, которая была богиней реки. Иными сло-
вами, Сарасвати организует социально-культурное про-
странство. 

Космогонические характеристики Сарасвати проявля-
ются в том, что ее отождествляют с Дочерью Брахмы, с 
которой он возжелал сойтись в начале космической эпо-
хи (в некоторых вариантах успешно), но чаще всего она 
просто его жена, без кровосмесительных мотивов. В на-
стоящее время богиня почитается гораздо больше своего 
супруга, особенно в сферах, затрагивающих ее функции: 
в учебных заведениях, музыкальных и кинематографи-
ческих коллективах. 

Можно сказать, что Сарасвати является богиней твор-
чества и творения, т. к. музыка и танец в индийской и ряде 
иных мифологий связаны с актами творения, а связь Са-
расвати с Брахмой, который по ряду мифов создатель 
мира, непосредственно связывает богиню с мифами тво-
рения. Можно сказать, что она также богиня культурно-
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го пространства человека, его организатор, так как отве-
чает за все, что связано с человеческим творчеством. Кос-
могоничность богини видна и из того факта, что она за-
полняет воздушное и все другие пространства401. 

У данной богини имеется и функция богини защитни-
цы — она очистительница402, лечит Индру. Кроме того, она 
имеет и остальные характеристики великой богини: она 
несет дары, пищу, потомство, жизненную силу и даже бес-
смертие403; богиня имеет и карательные функции: она 
убийца врагов404. Следовательно, кроме социальной фун-
кции Богиня несет функцию жизнеобеспечения. 

2. Следующей великой богиней у индийцев является 
Лакшми («знак», «благоприятный знак», «счастье», «кра-
сота ») — покровительница богатства и достатка, счастья 
и красоты. Богиня имеет и другое имя — Шри («процве-
тание», «счастье», «слава»). Эти два образа слились вме-
сте в эпоху «Упанишад», хотя еще в «Яджурведе» это раз-
личные богини. 

По одному мифу, ее рождение связано с пахтаньем 
океана дэвами и асурами с целью добыть напиток бессмер-
тия. В какой-то момент из океана возник цветок лотоса, в 
котором сидела прекрасная дева, — в этом виде Лакшми 
изображается до сих пор. По другому варианту она всплы-
вает из Первовод в самом начале Творения в цветке лото-
са. Как богиня, имеющая космическое значение, Лакшми 
носит эпитет «Мать Мира ». При этом пара Вишну и Лак-
шми олицетворяют основные начала и стихии бытия. Это 
выражается еще и в том, что в некоторых течениях виш-
нуизма Лакшми — шакти (сила, творческая энергия) Виш-
ну. Она сопровождает Вишну в его перерождениях как 
жена и возлюбленная, например, Сита и Радха. Косми-
ческое значение Лакшми, как великой матери прослежи-
вается и в иуранах, где говорится, что настоящее, продол-
жающееся само по себе творение должно быть организо-
ванно по половому принципу: Брахма просит Шиву со-
здать женщину из его андрогинного тела, и женская сила 
позволяет продолжать акт сотворения мира. 

^01 Ригведа VI 61, 10-12; X 65, 1,2. 
402 Ригведа I 3, 10. 
циз Ригведа X 30, 12. 

Ригведа II 1, 11 и др. 
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Можно констатировать, что данная богиня является 
олицетворением гармонии и благоприятного развития 
мира и социума. Когда в эпосе Рамаяна, Рама — аватара 
Вишну спасал из плена Раваны Лакшми в образе Ситы, речь 
шла о спасении всего Мира в его равновесии и гармонии, а 
также спасении любви и красоты, обеспечивающих эту 
гармонию. Не случайно одним из важнейших мировых 
сокровищ, на которых держится мир и которые не поги-
бают при его разрушении являлась Лакшми, сидящая в 
вечном цветке лотоса. Так же как и Парвати, Лакшми в 
несет две основные функции: социальную, как организа-
тор космического и социального пространства и функцию 
жизнеобеспечения. При этом у нее явно выражена и тре-
тья функция — установление норм для подтверждения 
социального целого, что она осуществляет через гармо-
нию, любовь и красоту. 

3v Парвати (Горная) — социальное олицетворение вер-
ной и любящей жены, охранительница устоев семьи, в оп-
ределенном плане скромная жена, подчиненная своему 
мужу. Богиня смиряет гнев мужа Шивы или смягчает его 
чрезмерный аскетизм, она придерживается общеприня-
тых норм семейной жизни. Она хранительница соци-
альных устоев, ее противопоставляют тем, кто своим по-
ведением нарушает социальные нормы. 

Кроме социального, богиня имеет и космогонический 
аспект: в иконографии существует изображение половины 
ее тела, слившейся с половиной тела Шивы, — Ардхана-
ришвара — «господин, наполовину женщина». Таким об-
разом, Шива и Парвати совместно представляют собой два 
нерасторжимых аспекта реальности. В индуистских уче-
ниях Шива иногда рассматривается как нерасчлененное, 
неактивное Существование, воплощающееся в фигуре ме-
дитирующего аскета (или йога); Парвати представляет со-
бой действие и различие, известное под названием «шак-
ти» — «сила», «творческая энергия» (от «шак» — «быть 
способным»). В ряде случаев она смягчает аскезу Шивы. 
Сама идея выражена в следующем изречении: «Если Шива 
соединяется с «шакти », то он может творить («шак-тах »); 
если же нет, то не способен даже пошевелиться », — тако-
вы начальные строки «Саундарьялахари» («Волна красо-
ты»), гимна, приписываемого философу Шанкаре и сочи-
ненному на юге Индии между 800 и 1400 г. н. э. 
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Иными словами — Парвати сохраняет активными дей-
ствиями мир и социальные законы, смиряет разрушительные 
начала и силы, часто персонифицированные в ее муже Шиве. 

4. Еще одной великой богиней является Дурга (труд-
нодоступная) — имя одной из супруг Шивы в ее грозной 
ипостаси. Изначально богиня являлась богиней-матерью 
олицетворяющей созидательные и разрушительные силы 
природы у неарийского населения: племен шабаров, бам-
баров и пулиндов405. В первых веках новой эры она была 
включена в индуистский пантеон. Дурга — богиня-вои-
тельница, защитница богов и мирового порядка, восседа-
ющая на льве или тигре, у нее от восьми до шестнадцати 
рук, в каждой из них она держит оружие. Один из глав-
ных ее подвигов — уничтожение демона-буйвола Махи-
ши, прогнавшего богов с неба на землю и который не мог 
быть побежден ни мужем, ни животным406. Ее изобража-
ют грозной и жестокой воинтельницей живущей в горах в 
окружении восьми богинь воинов-йогинь, которые дое-
дают за ней ее кровавую трапезу. Космический характер 
Дурги выражен в том, что только она была способна спас-
ти богов и сам мир от гибели. Кроме того, она владеет всем 
главным оружием верховных богов с которым и изобра-
жается: трезубцем Шивы, диском Вишну, копьем Агни, 
ваджрой Индры, петлей Варуны и т. д. Иными словами, 
она олицетворение воинской силы богов, кроме того, хоть 
она и считается женой Шивы, живет в горах одна в окру-
жении воинской дружины и, следовательно, является дев-
ственной богиней-воином, олицетворением древнейших 
воинственных жреческих коллегий. 

Дурга — прямое олицетворение закона и социальной 
функции в ее карательном аспекте. У нее более, чем у ос-
тальных богинь, выражена социальная функция и функ-
ция установления социальных и космических норм. 

5. Последний значительный образ великой богини в 
индуизме — образ Кали (черная), который объясняют как 
персонификацию гнева Парвати или Дурги или губитель-
ный аспект шакти Шивы. 

Культ Кали восходит к неарийскому населению и свя-
зан с кровавыми жертвоприношениями. Ее воинственность 

405 Хариванша II, 3. 
40Г' Сканда-пур. I 3; Марканд.-пур. 80. 21-44. 
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направлена не только против демонов, но и против всего 
мира, включая людей. Ее часто изображают нагой, исто-
щенной или в шкуре пантеры, с ожерельем из черепов; из 
широко разинутого рта свисает язык, окрашенный кровью 
жертв, в двух руках она держит отрубленные головы, а в 
двух других — меч и нож для жертвоприношений — кхад-
ху. Однако в мифах говорится, что ее ярость можно смяг-
чить, воззвав к чувству материнства: как-то после убий-
ства врага она усмирила свой гнев, дав свою грудь двум 
младенцам. Почитание Кали, как и Дурги, в качестве боги-
ни-покровительницы особенно распространено в Бенгалии, 
где находится ее крупнейший храм Калигхата. 

Космический характер Кали проявляется в том, что в 
конце кальпы она окутывает мир тьмой, содействуя его унич-
тожению. В данной функции она носит имя — Каларатри 
(Ночь времени). Она воспринимается как могущественная 
богиня-покровительница и истребительница демонов. Ины-
ми словами, она отвечает за функцию жизнеобеспечения и 
установления социальных и космических норм. 

Кали — богиня смерти, разрушения и возмездия, кото-
рая одновременно может защитить своих последователей. 

Рассмотрев основные функции главных богинь инду-
истского пантеона, можно констатировать, что вместе 
они несут многие основные функции великой богини-
матери. Если они являются ипостасями одной богини, 
то она имеет следующие качества: является богиней 
творчества и творения, культурного пространства чело-
века, его организатор, отвечает за все, что связано с че-
ловеческим творчеством, имеет функцию богини-защит-
ницы, несет дары, пищу, потомство, жизненную силу и 
даже бессмертие, имеет карательные функции, являет-
ся олицетворением гармонии и благоприятного разви-
тия мира и социума, сохраняет активными действиями 
мир и социальные законы, смиряет разрушительные на-
чала и силы, является девственной богиней-воином, оли-
цетворением древнейших воинственных жреческих кол-
легий, в то же время она богиня смерти, разрушения и 
возмездия, которая одновременно может защитить сво-
их последователей. 

Отметим, что на примере этрусской и индуистской 
картины мира, все перечисленные качества указывают на 
отношение великих богинь к основным функциям обще-
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ства: жизнеобеспечения, социальной структуры и уста-
новлению норм по поддержанию социального целого. 

При этом как основная ведущая функция выступает 
функция поддержания социальных норм. После нее идет 
роль в социальной структуре подчиненной установившим-
ся патерным социальным отношениям и законам семей-
ного права. Функция жизнеобеспечения при этом, хоть и 
затрагивает все аспекты жизни общества, отодвигается 
на второй план. 

3.7. Понятие «Триглав» как инструмент 
смены социально-культурных ролей 

в позднейших мифологических 
картинах мира 

Выше уже частично рассматривалось понятие Тригла-
ва, однако в данном разделе будет указано на него как 
инструмент смены социальных ролей в позднейших ми-
фологических картинах мира. Кратко рассмотрим неко-
торые другие достаточно поздние и развитые мифологи-
ческие модели мира, а также смену в них социально-куЛь-
турных ролей. 

Триединство мира в индоевропейской традиции свя-
зывалось с понятием Триглава. Кратко остановимся на 
данном вопросе. Триглавом мы называем традиционное 
представление древних индоевропейцев о троичном уст-
ройстве мира. Триединство традиционно считается про-
явлением Единого бога, например, это Рудра в индуизме, 
возможно Род — у славян, Один — у германцев. 

По мнению А. Богданова, «когда развивающееся по-
знание достигает объединения всех рядов опыта в Уни-
версум, в мировое целое, тогда наступает эпоха единобо-
жия. Когда противоречия социальной жизни, отражаясь 
в психике личности, порождают этическое мировоззре-
ние, тогда человек раздваивает собственное сознание, про-
тивопоставляя в нем высшие стремления — низшим, ра-
зумный долг — слепым инстинктам...»407 

Гельмолд сообщал: «Среди многообразных божеств, 
которым они посвящают поля, леса, горести и радости они 
(славяне) признают и единого бога, господствующего над 

407 Богданов А.А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 
1990. 

632 



^y ^ N», Развитие принципа бинарных оппозиций... 

ними в небесах, признают, что он всемогущий, заботится 
лишь о делах небесных, другие боги повинуются ему, вы-
полняют возложенные на них обязанности, и что они от 
крови его происходят и каждый из них тем важнее, чем 
ближе он стоит к этому богу богов»408. Таким «Богом бо-
гов» у западных славян именуют Свентовита, по Рыбако-
ву Б.А., это одна из главных ипостасей Рода. За семь ве-
ков до этого Прокопий Кесарийский (сер. VI в.) писал в о 
современных ему «склавинах и антах»: «...они считают, 
что один из богов — создатель молнии — именно он есть 
единый владыка всего... »т Д.А. Мачинский410 считает, 
что «создатель молнии » Прокопия не славянский Зевс — 
Перун, а Гефест — Сварог. Наличие Единого в религиоз-
ных системах традиционной культуры указывает на вы-
сокую степень развития человеческого опыта и сознания 
уже в ту древнюю эпоху. 

Приведя в данный перечень славянского бога Рода, мы 
имеем в виду некоторые соображения. Речь идет о симво-
лике Збручского идола, имеющего явную трехчастное вер-
тикальное деление и общую фаллическую символику. 
Данное изображение, по мнению Б.А. Рыбакова, являет-
ся изображением или идолом Рода. 

В трактате XVII в. о богах лужицких сорбов автором — 
Abraham Frentzel411 — одна из глав посвящена некой Триг-
ле «De Trigla, Dea Poli, Soli Salique». Строку о Тригле 
возможно стоит перевести не «Богиня полей и земли», а 
«Богиня неба, земли и благополучия». Полей — от оши-
бочной интерпретации Poli из славянского. «Polus — не-
бесный свод»-Ь «solum — земля, почва» 4- «salus — благо-
получие, безопасность». Ошибку повторили Глинка с Кай-
саровым — славянофилы начала XIX в. 

408 Славянская хроника. I, 83, здесь и далее цит. по Гел'ьмолд. 
Славянская хроника, пер. Л.В. Разумовского, М., 1963. 

404 Свод древнейших письменных свидетельств о славянах. Т. 1. 
М. С. 183. 

АП) Мачинский Д.А. Миграция славян в I тыс. н. э. (по 
письменным источникам с привлечением данных 
археологии) / / Формирование раннефеодальных славянских 
народностей. М., 1981. 

4 , 1 Commentarius philologico-historicus de diis Soraborum 
aliorumque Slavorum. 
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Однако нет такой богини у славян — Тригла или Три-
глава, а есть божество или божественный принцип — Три-
глав. Из «Жизнеописания Оттона Бамбергского » мы узна-
ем о существовании у славян в городе Штетине «трех-
главого изображения божества, которое имело на од-
ном туловище три головы и называлось Триглавом». 
Триглав — высшее божество, согласно средневековому 
историку Эббону — «summus paganorum deus », с золо-
той повязкой на устах и глазах. И у историка Герборда412 

он властвует над тремя мирами — небом, землей и под-
земным миром, причастен к гаданию посредством огром-
ного черного коня. Штетин, посещенный самим Гербор-
дом по его свидетельству ок. 1120 г., расположенный на 
трех холмах сам по себе был местом служения этому богу 
о трех головах. Храм Триглаву находился на высочайшем 
из трех месте. 

«II 1.1. 1126 г. Щецин... заключает в себе три горы, 
из которых средняя и самая высокая посвящена вер-
ховному богу язычников Триглаву; на ней есть трех-
главое изваяние, у которого глаза и уста закрыты 
золотой повязкой. Как объясняют жрецы идолов, глав-
ный бог имеет три головы, потому что надзирает за 
тремя царствами, то есть небом, землей и преиспод-
ней , а лицо закрывает повязкой, поскольку грехи лю-
дей скрывает, словно не видя и не говоря о них»413. 
Как мы знаем, белому богу Свентовиту, также высше-

му божеству, богу богов — в свою очередь посвящен бе-
лый конь, но обряд гадания сходен. На збручском куми-
ре, которое отождествляется с Родом, есть трехликое 
божество в нижнем ярусе, и это должно было бы навести 
нас на идею, что германские авторы Триглавом называли 
черного бога. В пользу этого говорит поклонение славян 
Штетина, по словам того же Герборда, ореху, а это навье 
дерево, связанное с нижним миром Ящера. В поздних серб-
ских источниках сказано, что некий великан Троян боит-
ся солнечного света и у него козлиные уши, это тоже сви-
детельство хтоничности персонажа. Впрочем, у западных 

4.2 Герборд. Жизнь св. Оттона (Vita S. Ott.) II, 30; III, 22, 32. 
4 . 3 Monumenta Germaniae historica. Т. XIV. Scriptorum. Т. XII. 

Hannoverae, 1856. 
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славян многие божества многоголовы и многолики, одна-
ко, лишь одно именуется с точки зрения «голов ». Нет сре-
ди имен ни Семиглава, ни Пятиглава, ни Четырехглава... 
А уж чего, казалось бы, проще — назвать того же Свето-
вита — Четырехликий. Вывод напрашивается сам. Герман-
цы только решили, что Триглав — это божество, но мы 
полагаем, что Триглав — это не отдельный, даже высший 
бог, а сам принцип единства и противоположности Трех 
его составляющих414. «Mater Verborum» так характери-
зует это имя: «Trihlav — Triceps, qui habet capita tria 
саргее». В любом случае Триглав — не богиня. 

Из-за похожего недопонимания имя Триглава стало 
сближаться еще и с именем древнего императора Рима 
Трояна. Троян упомянут в одном из списков апокрифа 
«Хождение Богородицы по мукам», в ряду «те, кото-
рые почитали Утрияп\ Трояна, Хорса, Белеса, превра-
тив бесов в богов »; в полууставной рукописи Толстовско-
го собрания среди «Перуна и Хорса, Дыя и Трояна», а 
также в «Слове и откровении святых апостолов», где он 
сравнивается с ромейским императором Трояном. 

В «Слове о полку Игореве » упомянуты тропа Трояно-
ва, века Трояновы и земля Троянова, не исключено, что 
был такой князь, предшествовавший даже Кию, Щеку и 
Хориву — братьев как раз трое. И если третьего сына в 
семье именуют Третьяком, то отец трех сыновей — это 
Троян, Трояк. Может быть, если такие братья, в самом 
деле, пришли на Днепр с Карпат, они назвались потомка-
ми знаменитого покорителя даков. Или века трояновы — 
когда правили три брата, а не какой-то там Троян? 

«О Бонне, соловию стараго времени! Абы ты сиа 
полкы ущекоталу скача, славию, по мыслену древу, 
летая умом под облакыу свивая славы оба полы сего 
времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы!» 
«Были вечи Трояни, минула лета Ярославля; были 
полци Олговы, Ольга Святославличя ». 

А и Триглавы в языческой Традиции, или некоторые аспекты 
триединства мира / / Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги 
славян. Язычество. Традиция. М., 2002. С. 190-233. 

ц|5 О неком Утрабоге пишет в конце XVII в. упомянутый выше 
Абрахам Френцель: «De Jutrobogo sive Deo aurora», как о 
боге утра или утренней зари. 
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«Уже бо, братие, не веселая година въстала, 
пустыни силу прикрыла. Въстала обида в силах 
Даждьбожа внука, вступила девою на землю Троя-
ню», въсплескала лебедиными крылы на синем море у 
Дону: плещу ни у упуди жирня времена». 

«На седьмом веце Трояни връже Всеслав жребий о 
девицю себе любу». 
Для авторов очевидно, что сближать понятие Тригла-

ва и Трояна не следует, это разные вещи. 
Рассмотрим некоторые варианты индоевропейской 

концепции устройства мира, выраженной через различ-
ные типы Триглавов. 

Американский одинист Эдред Торрсон416 отмечает та-
кой аспект эддического Триглава: «В основе архетипа Оди-
на — концепция целого в двуедином. Это очевидно уже из 
его происхождения. Он рожден Бором, сыном Бури (из 
расы протобогов), и Бестлой дочерью етуна Белторна. Сле-
довательно, Один представляет собой синтез первичных 
(предсознательных) сущностей. Функция посредника — 
дар Одина, предназначенный его земным потомкам. 

Из этой двоякосги является на свет великая множе-
ственность («всеобщность »), представленная в одиничес-
кой литературе бессчетными именами и обличиями. Этот 
множественный характер наиболее ярко представлен во 
всепроникающем числе Одина — трех и его производных. 
Одина вновь и вновь представляют в виде триад аспектов, 
например, Один-Вили-Ве, Один-Хенир-Лодур, Один-Хе-
нир-Локи и, наконец, «Высокий» — «Равновысокий» — 
«Третий ». Древнейшая триада подобного типа — это, не-
сомненно, Один-Вили-Ве, известная с общегерманского 
периода. Мы знаем об этом, поскольку исходно это была 
аллитерирующая формула. Изучение глубинного значе-
ния этой формулы поможет пролить свет на скрытую сущ-
ность Одина. 

Структура одинической Троицы по Торрсону 
Как уже стало ясно, Wodhanaz — это то, что объеди-

няет отдельное в сознательное целое и описывает этот 
процесс (поэтому — это самое распространенное имя это-

ци Торрсон Э. Руническое учение: введение в эзотерическую 
рунологию М., 2002. 
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го бога). Wiljon — воля, желание, придающему этому 
процессу радость и динамику. Идея радости присуща это-
му корню в большинстве древних германских языков, 
включая древнеанглийский. Это сила сознательно направ-
ленной воли. Wobaz заключает в себе значение отдельно-
сти, «инаковости», что абсолютно необходимо в трех-
уровневой деятельности этого бога во всех мирах. С этим 
же связаны две стороны понятия «святости » в индоевро-
пейской мысли. Wih — таинственная и ужасающая его 
сторона (numinosum или mysterium tremenduni) — дверь 
между мирами, через которую все, кто хочет преобразить-
ся — как боги, так и люди, — должны пройти. На взгляд 
стоящего снаружи wohaz вызывает ужас, но, став wohaz, 
повелитель рун обретает видение, и потому его нередко 
боятся, избегают и даже ненавидят. 

Следовательно, все в целом описывает вечный процесс 
эволюции, трансформации — силу, способную придавать 
форму и изменять ее. Этот процесс — взаимодействие 
между двумя частями целого; Один же — воплощение и 
мысленная модель колебания между пространствами све-
та и тьмы посредством постоянного процесса отделения 
от одной сущности, слияния с другой, трансформации 
внутри нее, а затем реинтеграцией с первой. Таким обра-
зом, поля тьмы засеваются семенами света, а поля света 
засеваются семенем тьмы. В каждой сущности содержится 
зародыш ее противоположности. 

Все это осуществляет воля или сознание, принципи-
ально отличные от самого процесса. Эти особенности ясны 
из предания об инициации на Иггдрасиле, где Один объе-
диняет миры света и тьмы, жизни и смерти, сознания и 
бессознательного. Однако при этом процесс не поглоща-
ет его — Один ставит его себе на службу. И в других ис-
точниках одинической мудрости есть моменты связыва-
ния полярных противоположностей и использование их 
магической Самостью». 

У кельтов некоторым аналогом трехчленному делению 
принципов и устройства Вселенной как раз являются Кру-
ги: Абред («где все порождено смертью»).— Гвинвид 
(«там, где жизнь сильнее смерти ») — Аннун («где нет ни 
смерти, ни жизни»). 

Аннун в смысловом переводе означает «He-мир» или 
«Иной мир». И хотя говорить о географии Нижнего и 
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Верхнего мира бессмысленно, каждый видит при Переходе 
то, что может увидеть только он, Аннун представлялся древ-
ним, как страна, расположенная под землей, в холме (сид417) 
или за морем. Это представление сближает Аннун с навьим 
миром славян, куда надо плыть через море, либо спускать-
ся, сквозь дыру. О достижении Аида у греков были при-
близительно такие же представления. Однако, у кельтов 
Аннун — это совершенная страна, страна магов, полная вол-
шебства, сакральный, неявный мир, правит которым король-
охотник типа нашего Волха, у кельтов его звали Гвин ап Ну-
дом или Финном, поэтом и пророком, а также Манауиданом 
(Мананнаном), схожим со славянским Белесом в его ниж-
ней ипостаси. Достоверно об этой стране известно лишь то, 
что всякий, кто сумел вернуться из Аннуна несет на себе его 
печать всю оставшуюся жизнь, словом, бегство не проходит 
безнаказанным. Но и все, что живо, рождается именно в 
Аннуне, так гласит отрывок из знаменитых «Триад Бардов »: 

«...рождение в Аннуне, рост в Абреде и полнота в 
поднебесье Гвинвид, ничто и никто не существует 
вне этих Трех, кроме самого Бога»418. 
И все-таки народы выработали за столетия и тысячелетия 

истории некие «объективные » данные о столь субъективном 
мире, что и нашло отражение в фольклоре, а главным обра-
зом, в представлении человека, как подобия Вселенной. 

А. Андреевым419 предположено, что тот же ствол Ми-
рового древа физиологически соответствует позвоночно-
му столпу человека. В ряде конкретных славянских тра-
диций энергетический канал, проходящий вдоль позво-
ночника именуется тропкой. Эддический источник Урд 
есть ни что иное тогда, как центр Кундалини, со всеми 
вытекающими следствиями (как из источника норн, так и 
из первопричинного Кундалини). 

Было бы удивительным, если бы у славян не существо-
вало какого-то аналога скандинавским и кельтским трех-
уровневым Вселенным. 

^17 Иной мир, или С и д / / Гюйонварх К.Ж., Леру Ф. Кельтская 
цивилизация. М.- СПб., 2001. 
Barddas/ Ed. by D.J. Roderic. London, 1862 

4V> Андреев А. Русская лествица / / Мифы и магия 
индоевропейцев. № 5. М., 1997. 
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После смерти, по представлениям всех индоевропей-

цев, человек попадал в Тот или Иной мир. В зависимости 
от готовности души к посмертному пути, а также от той 
работы, что проделал человек при жизни, именуемой, на-
пример, кармой, языческая душа из Срединного мира нис-
ходила в Нижний мир (Яма, Кощное царство, Хель, Аид) 
или возносилась в Вышний мир, закончив цикл перерож-
дений (Сварга, Ирий, Вальхалла, Олимп). 

У греков последнего удостаивались очень немногие, и 
даже самых великих героев и мудрецов ждал безрадост-
ный Аид — мрачное царство теней, доставшийся при раз-
деле мира собственно богу Аиду, брату Зевса. Второму 
брату Зевса — досталась Земля, а'значит и Понт, Посей-
дон — колебатель Земли. Зевс властвует на светлом 
Олимпе на небесах. 

У германцев в палаты Одина и чертоги Фрейи попада-
ли герои и их женщины, причем мужская половина душ 
отходила к Вальфэдру и составляла его небесную дружи-
ну, а воинственные жены их приходили к Фрейе. Умершие 
от старости, болезни и самоубийцы отправлялись в Хель, 
и надо полагать, что среди них были души как великих 
скальдов, годи, эрилей, так и самые последние карлы и 
бонды. Не избежал участи оказаться в Хель даже сын 
Одина — Бальдр, убитый дротиком омелы. 

Если полагать ирий — местом обиталища душ после 
смерти, то наиболее близкий аналог этому у скандинавов 
чертоги Гимле, согласно «Младшей Эдде»: 

«И все люди достойные и праведные будут жить с 
ним (Всеотцом, т. е. Одином) в месте, что зовется 
Гимле или Вингольв. А дурные люди пойдут в Хель, а 
оттуда в Нифльхель »; «Есть среди обилищь много 
хороших и много дурных. Лучше всего жить в Гимле, 
на небесах. Добрые напитки достанутся и тем, кто 
вкушает блаженство в чертоге по прозванию Бри-
мир. Он стоит на Окольнире. Прекрасный чертог 
стоит и на горах Ущербной Луны, он сделан из крас-
ного золота, и зовут его Синдри. В этом чертоге 
будут жить хорошие, праведные люди». 

Вышним местом обители славянских богов тогда 
надо полагать Сваргу. 
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Наш Срединный мир в русских сказках именуется Бе-
лым Светом, что дарит людям белый бог Свентовит. Пред-
полагают, что именно его — Свет-Рода, воплощает зна-
менитый Збручский кумир. Кумир сей есть одновремен-
но вертикальная ось трех уровней Мира, тождественная 
Иггдрасилю, Мировому Дубу и индуистскому Линге. Тре-
тий, самый нижний уровень славянского мироздания есть 
безрадостное, словно Аид, Пекельное или Кощное цар-
ство, аналогичное Хель. Оно в свою очередь троично — 
медное царство, серебряное царство, и золотое царство. 
На взгляд авторов, Свентовита, как бога Прави и Яви, мо-
жет отражать лишь верхняя, четырехликая часть, знаме-
нитого кумира, и сам Свентовит есть Белобог. Нижний 
ярус кумира занимает трехликое изображение, предпо-
ложительно Чернобога или Велеса. 

У славян душа отправлялась либо в Кощное царство, 
либо в небесный Ирий (в таком случае Ирий соответству-
ет Гимле, а Асгард — Сварге), т. е. либо в Навь, либо в 
Правь, проходя посмертный суд у Черного бога, извест-
ного как Велес, Ний или Вий. 

В Кощное царство душа славянина попадала в клюве у 
ворона, что выклевывал глаза — зеркало души. В Ирий — 
на крыльях ласточки. До сих пор у русских сохранилось 
суеверие, что птица, залетевшая в дом, — к смерти. Были 
и еще некоторые способы путешествия души. С погребаль-
ного костра души воинов возносились в светлый Ирий 
Огнебогом. Нижней же мир, связанный со стихией дикой 
природы, води и земли, возвращал себе души посредством 
Зверя. Медведь, грызший тела подвешенных на дереве, 
мог быть одним из таких проводников души в навий мир. 
Погребальной ладьей или на санях тела умерших, а равно 
и их душа, также препровождалась к Велесу. Путь души в 
Аид проходил на лодке старого неумолимого Харона, да 
и навий Один порою выступал навьим Лодочником. 

«Сигмунд встал на ноги, и была скорбь его почти 
как смерть. И взял труп в объятья и пошел в лес и 
вышел на берег фьорда. Там увидел он человека на 
челне малом. Человек спросил, не хочет ли Сигмунд, 
чтоб он перевез его через фьорд. Тот согласился. 
Челнок был так мал, что всех не мог свезти. Погру-
зили сперва труп, а Сигмунд пошел по берегу фьор-
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да. И тут же исчез челнок из глаз Сигмунда, а с ним и 
человек тот»420. 
В русской народной сказке о купце Марко Богатом по-

казывается тот же образ старца-перевозчика в мир иной. 
Путь души в Вальгаллу лежал по радужному мосту, 

лишенные телесной оболочки, невесомые, души возноси-
лись лихими валькириями. С погребального костра колес-
ница Афины и Гермеса вознесла Геракла на светлый 
Олимп. 

В Ирии славянин мог встретить предков, уклад жизни 
Ирия представлялся приблизительно таким же, как и в 
Срединном мире, только дичи и хлябей было не меряно и 
неисчислимо, так что не надо было прилагать особых уси-
лий для добычи пропитания. Кощный же мир представ-
лялся бескрасочным и более скудным, чем Земной, то в 
виде поля, на котором Великий Водчий, как пастырь, пас 
души, то в виде огороженного места за тыном, украшен-
ным мертвыми головами. 

Одно же из первых достоверных свидетельств суще-
ствования Триглавов — данные индусских и английских 
археологов, которые еще в 1922 г. в бассейне реки Инд 
нашли изображения единой мужской фигуры с тремя ли-
цами и рогами421, именно таким впоследствии ведийцы 
видели Рудру-Шиву, Единого или одного из Тримурти. 
Эти изображения относят к культуре Мохенджо-Даро и 
Хараппы и датируют 3 тыс. до н. э. 

В индийской ветви традиционной культуры непосред-
ственным предшественником Тримурти выступает Три-
лока422. Это есть представление о трехчленной Вселенной, 
состоящей из неба (и воды), земли (и воды), подземного 
мира (и воды). 

В греческой мифологии в качестве посредника высту-
пают воды забвения: реки Стикс и Лето, в водах которых 
души теряют свои личностные характеристики, становят-
ся неприкаянными тенями. «Вода» в некотором смысле 

ц2° Сага о Волсунгах. X. 
"•"^1 Маккей Э. Древнейшая культура долины Инда. М., 1951. С. 67. 
422 Маковский М. Сравнительный словарь мифологической 

символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры 
образов. М., 1996. С. 99-121. 
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выпадает из триады по причине своей универсальной сущ-
ности и связывает все три части Вселенной. 

Сохранилось изображение Лока-Пуруша — древне-
индийский образ Вселенной в виде человеческого суще-
ства с женским лицом, что также представляется доволь-
но существенной деталью. Его нижняя часть тела соот-
ветствует подземному миру (семи подземным сферам), 
средняя часть тела — земному миру, верхняя часть тела — 
это десять небесных сфер. В йогическом учении о чакрах 
имеются также три ядра сознания (верхнее-среднее-
нижнее), так и устроен Лока-Пуруша. 

Обратимся к символике индийской Тримурти. Три-
мурти — тройственный образ единого бога Вселенной, в 
каждом из составляющих троицу преобладают в свою 
очередь свои гуны (качества, принципы). 

Брахма есть творец мира, и его гуна — страстность, 
активность, действенность, и потому он воплощает прин-
цип Раджас. 

Вишну есть хранитель мира — ясность, уравновешен-
ность, сознательность, — он есть принцип Саттва. 

Шива, как разрушитель мира в раннем Тримурти — 
это пассивность, бессознательность и инертность, — он 
являет собой принцип Тамас. 

В шиваизме, который ближе авторам этой книги, все 
они — воплощения Единого, именуемого Шивой или Руд-
рой. 

«Любое действие реально выполняется гунами. Че-
ловек, ослепленный эгоизмом, думает: «Я сделал 
это!» Но тот, кто действительно видит творе-
ние гун и разнообразных функций, знает, что когда 
чувства привлекаются к объекту, это лишь привле-
чение гун к гунам ». 
«Бхагават Гита», как отмечалось во вступлении, есть 

не просто разговор между Кришной-колесничим — ду-
ховным учителем и Арджуной — вроде бы могуществен-
ным полководцем, но по сути — Учеником Божественной 
мудрости, которому говорится перед битвой на поле Куру 
принцип непреложности активного действия для совер-
шенствования Мира: «И если ты Воин — то бейся как 
воин»: 
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«Саттва, Раджас, Тамас — свет, огонь и тьма, — 
ш/ш составляющих природы. Они ограничены в ко-
нечных телах и свободны в бесконечном духе. Из них 
Саттва, благодаря своей чистоте, дающая свет и 
здоровье жизни, связывается с земным счастьем и 
низшим знанием. Раджас принадлежит природе 
страсти, источнику жажды и привлечения. Он при-
вязывает душу человека к действию. Тамас, рожден-
ный невежеством, затемняет души всех людей, он 
привязывает их к сонливой тупости, и они не бодр-
ствуют и не работают. Саттва привязывает к сча-
стью. Раджас — к действию. Тамас, скрывающий 
мудрость, привязывает к небодрствованию ». 
Из «Упанишад»423 нам становится известна еще одна 

триада, проистекающая из триединства брахмана, — это 
Его состояния Чит-Сат-Ананда, трактуемые как «чистое 
существование»— «чистое сознание» — «чистое блажен-
ство» (Первопричина бытия — Сознание — Восторг). По-
скольку «Упанишады» по сути приравнивают атман (Я) к 
брахману (высшая реальность), то триада является состо-
яниями и атмана. 

Рассматривая космогонические системы для нашего 
исследования важно проследить повторяемость опреде-
ленных архетипических принципов в различных культур-
ных пространствах. 

Отметим важнейшую особенность смены социально-
культурных ролей в мифологических системах государ-
ственного периода. В переходный к государству период 
мужские мифологические персонажи занимают ведущие 
роли в социальном и правовом пространстве, что отража-
ется в космогонических системах разных народов. В пе-
риод государства женским персонажам частично возвра-
щаются функции в данных направлениях. При этом в ряде 
случаев существует параллельная ответственность за эти 
функции в государстве со стороны мужских и женских 
персонажей пантеона. Примером такого параллелизма 
является сосуществования понятия «Шакти» в виде раз-
ных аватар великой богини в индуистской мифологии и 
существование понятия Триглава. Аналогом такого па-

423 Здесь и далее цит. по Упанишады, М., 2000. 
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раллелизма является и вышеприведенная картина мира у 
этрусков, где параллельно ведущей космогонической и 
социальной роли великих богинь, существует верховный 
культ бога громовержца — Тина. Как видно из вышепри-
веденного материала, подобная картина существовала в 
Древнем Риме с культами великих богинь и верховных бо-
гов, во многом дублирующих друг друга, в Хеттской им-
перии с покровительством царской власти одновременно 
Солнечной богини и Бога Грозы, у ацтеков с покровитель-
ством правителям божественной пары и т. д. 

Для выявления данной особенности мифологическо-
го мировоззрения периода государств индуистская кос-
могоническая система представляет особенный интерес, 
т. к. в ней паритетность в социальном и правовом аспек-
тах выходит за рамки почитания божественных пар и вы-
страивается в сложные параллельные космогонические 
системы. 

При этом культ женской животворной и творческой 
энергии шакти, проявленной в «семерицах» богинь жен 
Шивы, параллелен понятию Тримурти. Характерной чер-
той такого сочетания паритетности социально-культур-
ных ролей в социальной и правовой функциях, является 
то, что мужское начало — Тримурти отвечает за структу-
ру, а женское начало за силу преобразующую структуру 
в развивающуюся функциональную систему, соотноси-
мую с социальным обществом и всем космосом в целом. 
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