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Смысл мифологии славян

Славяне, несмотря на видимое многобожие, призна-

вали одного Бога, отца природы, и это существо они по-

нимали сознательнее, чем таинственную судьбу — греки, 

а скандинавы — Альфатера, который не участвует в делах 

человеческих. Единобожие славян неоспоримо. Проко-

пий Кесарийский говорит, что славяне признавали в его 

время единого Бога, творца грома и  молнии, и, кроме 

того, почитали духов, которыми, по своему понятию, на-

селяли природу. То же говорит Гельмольд относительно 

славян прибалтийских: несмотря на то что славяне при-

знают много божеств, они имеют сознание о верховном 

существе и отличают от своих богов Бога небесного, все-

могущего, пекущегося о  небе и  земле. У  жизнеописателя 

Оттонова славяне говорят сами, что они признают вели-

кого Бога, обладающего всеми богатствами.

Из летописи нашего Нестора видно, что русские сла-

вяне имели понятие о едином верховном существе, кото-

рого по преимуществу называли Богом и отличали его от 

Перуна, главного из второстепенных божеств. Другие бо-

жества были существа, происходившие или вытекавшие 

от верховного. Так Гельмольд нам поясняет этот основ-

ной догмат славянского языческого богословия: прочие 
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божества, говорит он, истекли постепенно от высочай-

шего Бога и  как бы рождаются из крови его; и  от того 

из них тот выше и совершеннее, кто более приближается 

к Богу богов. Следовательно, коренной принцип славян-

ской религии  — эманация; по славянскому понятию, 

и  нравственная, и  физическая природа представляется 

живущей, заключающей в каждом явлении своем жизнен-

ный дух, исходящий из зиждителя. Такой принцип эмана-

ции подал Коллару и  Ганушу повод видеть в  славянской 

религии единство с индийской.

Однако славянское понятие о божестве совсем не пан-

теизм. Бог, или Прабог, как называет его Коллар, не сам 

образовал мир, не рассеялся в  своем творении, а  только 

испустил из себя духов, которые населяют материю и слу-

жат как бы посредниками между мертвою массой и  все-

оживляющим началом, но сами существуют от Бога от-

лично. Славянское верование скорее имеет разительное 

сходство с учением Зенд-Авесты о феруанах и Изедах.

Ближайшее к  Богу истечение есть свет, и  потом, при 

тщательном рассмотрении, мы найдем, что существен-

нейшая часть язычества славянского относится к  свето-

поклонению. У  славян было верование, что существо 

света являлось на земле и  воплощалось в  человеческом 

роде. Это ясно из одного места Ипатиевской летописи. 

Некогда царствовал на земле Сварог (высочайшее су-

щество, отец света), научил человека искусству ковать 

и  брачным связям; потом царствовал сын его Дажьбог, 

«еже нарицается солнце». В слове «Сварог» можно угадать 

санскритское слово свар, свет, небо, от сего быть может 

и  наше слово вар. Руководствуясь этим важным местом, 

мы постараемся отыскать во многих идолах славянских, 

почитаемых за особенные существа, то же поклонение 
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свету физическому и  духовному. Дитмар Мерзекургский 

говорит, что в городе Редегасте (Ретре) у полабских сла-

вян был храм с  деревянными изображениями божеств, 

из которых выше всех был Сварожич. Зная, что Сварог 

есть свет и  отец Дажьбога, также света, солнца, нетруд-

но, кажется, увидеть, что Дажьбог и  Сварожич  — лицо 

одно и  то же. Храм его, говорит Дитмар, построенный 

из дерева, поддерживался в основании рогами животных, 

стены исписаны были разными изображениями богов 

и  богинь; в  храме стояли боги, исчерченные таинствен-

ными письменами, страшно убранные в  шишаки со щи-

тами; посреди всех стоял Сварожич, почитаемый больше 

всех язычниками, которые сносили в храм свои знамена, 

когда они не нужны были на войне. Хранить храм опре-

делены выбранные жителями лица; когда приносили 

жертвы или умоляли божество утишить гнев, они сидели, 

в то время когда все стояли, и, шепча, по очереди ударяли 

в  землю: таким образом они разрешали по брошенным 

жребиям сомнения; после этого, украсив зелеными ветка-

ми коня, почитаемого священным, проводили его через 

копья, воткнутые в землю, накрест одно к другому. Когда 

в обоих гаданиях замечали благоприятное предзнамено-

вание, то приступали к замышляемому делу, ежели же нет, 

то покидали намерение. Город, где стоял идол в  храме, 

помещается у Дитмара в деревне Редерариуме; он с тремя 

воротами и  окружен священной рощей.

Адам Бременский в  своей церковной истории опи-

сывает в  городе Ретре храм идола, называемого Раде-

гаст. Град, где был храм, имел девять ворот и  окружен 

был озером, через которое проходили по мосту те, кому 

надлежало туда идти для жертвоприношений и  гаданий. 

То же говорит Гельмольд, прибавляя, что Радегаст был 
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верховным божеством и богослужение ему отправлялось 

очень разнообразно. В  храм стекались для жертвопри-

ношений и  гаданий: эти обряды отправлялись вместе. 

Перед началом богослужения жрецы гадали и по жреби-

ям давали проречения: угодна или неугодна будет жертва 

в  настоящее время; и  если угодна, то закалывали быков 

и овец, жрец возливал на идола кровь жертвы, чтобы сде-

лать его благосклоннее; потом возвещаемы были советы 

и проречения. Во время борьбы с христианством прино-

симы были в  жертву и  поклонники Иисуса. О  наружном 

виде Радегаста Адам Бременский говорит, что идол был 

золотой, а  ложе у  него пурпурное. Конечно, это преуве-

личение: вероятно, идол был позолоченный. Подробное 

описание Радегаста оставила нам хроника саксонская. На 

голове у  него сидел орел с  распростертыми крыльями, 

а  на груди была черная бычья голова, изображенная на 

щите; этот щит идол держал правой рукой, а  в  левой он 

имел секиру с двумя остриями.

Радегаст и Сварожич были одним и тем же божеством. 

Доказательства следующие:

1. Дитмар, говоря о  Сварожиче, называет город, где 

он находился, городом Радегаста, а  из хроники саксон-

ской и любельской мы узнаем, что поклонение Радегасту 

было в разных местах славянщины, и те города, где нахо-

дились капища этого божества, назывались его именем. 

Дитмар мог описать один из многочисленных храмов, 

подобных тому, какой описан в  Ретре Адамом Бремен-

ским и  Гельмольдом.

2. Как к  Сварожичу, так и  к  Радегасту приходят для 

жертвоприношений и оракула.

3. Как тот, так и другой называются верховным боже-

ством. Ежели же Радегаст однозначителен со Сварожи-
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чем, то он одно лицо и  с  Дажьбогом и  означает вопло-

щение света физического и нравственного.

Предание о царстве солнца видно и в поверьях о Раде-

гасте, ибо славяне верили, что Радегаст был героем, не-

когда царствовал со славой, потом пал в  бою и  сделался 

божеством, то есть с  ним соединяли священную исто-

рию о  воплощении светоносного начала, боровшегося 

с  противным злым существом, как яснее увидим далее. 

Но уже довольно ясно, что Радегаст, или Сварожич, был 

посредником между небом и землей, высшей мудростью; 

вместе с  тем Вацерад говорит, что Радигост, внук Кир-

тов (кор  — солнце), был покровителем гостеприимства 

и промышленности, ибо гость означал и купца. При этом 

он был божеством войны, что показывает оружие в руках 

и  кровавые жертвы; и  потому-то его называют Марсом 

славянским: мы уже знаем, что по славянскому верова-

нию владеть оружием божество научило людей вместе 

с земледелием, как и у зендов. Вспомним, что и Аполлон 

представлялся воюющим, стрелком из лука; и у всех све-

топоклонников светоносное начало изображалось воин-

ственным, в смысле борьбы его с мраком и  злом.

То же значение, какое имели Сварожич и Радегаст, имел 

и Свантовит, которому первосвященническое богослуже-

ние отправлялось на острове Рюгене и  описано Саксо-

ном Грамматиком. На меловом утесе северо-восточного 

рюгенского мыса стоял укрепленный, но незначитель-

ный по пространству град или замок Аркона, служивший 

для отправления богослужения и  для укрытия жителей 

во время неприятельских набегов. Посреди града была 

площадь; на ней стояло деревянное, изящно отделанное 

здание, в котором находился идол Свантовита. Внешний 

вход в  это здание был аркообразный, и  карнизы укра-
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шены рисунками грубой работы. Храм разделялся на две 

части: посреди здания находилось отделение на четырех 

колоннах  — вместо стен ему служили висячие покровы. 

Кроме потолка, блестевшего красной краской, внутрен-

нее отделение не сообщалось с  внешним. Там-то стоял 

идол Свантовита, превосходивший огромностью всякий 

рост человеческий, с  четырьмя головами и  четырьмя 

шеями, с  двух сторон представлялись две спины и  две 

груди; борода у идола была тщательно прибрана, волосы 

острижены, так что художник подражал прическе рюген-

цев. В  одной руке идол держал рог с  вином, который 

жрец, определенный в  святилище, наполнял ежегодно 

в  назначенный день вином и  по этому вину угадывал 

благоденствие будущего года. Левую руку он держал, 

согнувши наподобие лука,  — по другим известиям, дер-

жал в  ней лук. Идол был одет; одежда достигала колен, 

которые были сделаны не из одного дерева с туловищем, 

но так искусно соединены с  ним, что проницательный 

глаз не мог приметить раздела. Ноги его стояли на голой 

земле, и  подошвы входили в  землю. Подле идола нахо-

дились его принадлежности: седло, узда и замечательный 

огромный меч, ножны и рукоятка которого блистали се-

ребром и  прекрасной работой. Свантовиту отправляли 

богослужение в  определенные дни и  гадали о  будущем. 

Он был богом плодов земных и  богом войны. Каждый 

мужчина и  каждая женщина считали обязанностью бла-

гочестия принести ему в  дар монету; ему принадлежала 

также третья часть добычи, взятой на войне; назначалась 

для его охранения вооруженная гвардия из трехсот кон-

ных воинов и стольких же пеших стрелков, сражавшихся 

во имя бога и  называвшихся его войском: все, приобре-

тенное ими оружием и  хитростью, приносилось жрецу, 
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который сохранял достояние божества в  запертых сун-

дуках, в особенных коморах. Кроме изобилия денежного, 

в  этих коморах находилось много пурпурных материй, 

уже истлевших от времени, и огромное количество даров 

разного рода, общественных и  частных, приносимых 

щедростью дающих обеты. Вся славянщина питала ува-

жение к  рюгенскому истукану, и  даже чужеземные цари 

посылали туда подарки. И  в  других местах находились 

такие же капища и изображения этого божества; за ними 

смотрели жрецы меньшего достоинства, нежели аркон-

ский. Кроме сокровищ, при этом храме находился белый 

конь, гриву и  хвост которого запрещено было свивать. 

Только жрец мог сесть на него и  кормить его; живот-

ное, принадлежавшее божеству, не должно было унижать 

частой и  обыкновенной ездой. Славяне думали, что на 

этом коне ездит сам Свантовит и  сражается со своими 

неприятелями; это доказывали славяне тем, будто часто 

видели, как конь, поставленный в  конюшне вечером, ут-

ром бывает весь в  пене, как бы после долгой езды. Этот 

конь служил для прорицаний. Когда собирались на войну, 

то перед храмом ставили тройной ряд копий, воткнутых 

в  землю остриями, по два в  каждом ряду. Копья стояли 

накрест одно к другому. Таким образом, всех копий было 

шесть; расстояние от первого ряда до другого было таким 

же, как от второго до третьего. После торжественных мо-

литв жрец за узду проводил коня через три ряда. Ежели 

конь, перепрыгивая, поднимал прежде правую ногу, то 

это считалось счастливым предзнаменованием, а  ежели 

левую, то несчастливым, и тогда оставляли предприятие. 

Равным образом славяне приступали к плаванию и вооб-

ще ко всякому важному делу не прежде, как испытавши 

скачок животного. Кроме этого гадания, жрецы гадали 
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по дощечкам: брали три дощечки, у  которых одна сто-

рона была белой, а  другая  — черной, и  бросали: ежели 

две упадут белой стороной, означает счастье, а  ежели 

черной  — несчастье. И  женщины при храме гадали по 

линиям в пепле на потухающем угле. При храме Сванто-

вита хранились также священные знамена и  орлы, упо-

требляемые на войне. Славяне питали особенное уваже-

ние к  одному знамени, которое называлось станиция; 

его появление возбуждало мужество. Когда датчане взяли 

это знамя, арконцы так упали духом, что потеряли город, 

а до того времени они защищались с великим упорством.

Гельмольд говорит, что под Свантовитом разумели 

славяне солнце, приписывали солнцу первенство над 

другими божествами и  посвящали ему храм кумира. 

Храм был местом прорицания для приходивших из раз-

ных стран: туда приносили годовые дары и  отправляли 

жертвы годового очищения. У Гельмольда он называется 

бог богов: прочие боги почитались перед ним полубо-

гами. Подобно Саксону Грамматику, и  Гельмольд также 

признает его богом войны; между прочими кровавыми 

жертвами ему приносили и  христиан как врагов этого 

божества. Свантовит был покровителем великого худо-

жества и торговли: каждый купец, приезжавший в славян-

скую землю, мог пользоваться свободным правом своего 

занятия не прежде, как заплативши дар Свантовиту. От-

того жрецы обладали большими сокровищами; вся гра-

жданская власть находилась под их освящением, и ни на 

какое предприятие не осмеливался народ, не испросив 

прежде надежды на помощь бога. В  известиях о  Сванто-

вите видны следы воплощения его на земле. Езда его на 

белом коне показывает, что под ним понимали не только 

вообще солнечную животворящую силу, но и  воплоще-
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ние в человеческом образе. Воинственность его и борьба 

с  врагами намекают на историческую часть поклоне-

ния. Саксон Грамматик и  Гельмольд догадываются, что 

поклонение Свантовиту произошло от св. Вита, память 

о котором занесли туда миссионеры, корвейские монахи 

в царствование Людовика Благочестивого, и что славяне, 

переделав его имя, почитали под ним своего бога богов. 

Слишком надобно быть ограниченным, чтобы поверить 

такому производству. Сам Гельмольд говорит, что славяне 

почитали под символом Свантовита солнце, а  поклоне-

ние свету, конечно, не образовалось после пришествия 

корвейских монахов; притом языческие обряды и  при-

надлежности этого божества так повсеместны у  славян-

ских племен и так много заключают общеязыческого, что 

древность поклонения Свантовиту не может восходить 

единственно к IX  веку. Вероятно, славяне рассказывали 

монахам о  царстве Свантовита на земле и  называли его 

великим своим покровителем. Монахи заключили по со-

звучию, не зная по-славянски, что это лицо должно быть 

есть св. Вит. Такое мнение сделалось полезным для мис-

сионеров. Язычники, по свидетельству Гельмольда, так 

были привержены к Свантовиту, что долгое время после 

крещения не забывали его обрядов  — тогда для посте-

пенного успокоения их подставили им св. Вита вместо 

Свантовита по сходству имен, да и  сами успокаивались 

той мыслью, что ежели народ и  продолжает отправлять 

языческие обряды, то по крайней мере в честь христиан-

ского святого. Иллирийские славяне до сих пор празд-

нуют день св. Вита с  языческими обрядами; в  Богемии 

обожали Свантовита как главное божество и  не могли 

отстать от него и  в  христианстве до тех пор, пока князь 

Венцеслав не выписал от императора Оттона мощи 
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св. Вита и  не поставил их для поклонения вместо идола. 

Это доказывает, что поклонение Свантовиту было древ-

ним, повсеместным, а  мысль о  происхождении его от 

св. Вита, имя которого будто бы занесено в IX  столетии 

на Рюген, родилась уже гораздо после.

Имя Свантовит, по толкованию Шаффарика, происхо-

дит от слова Свантый (Swiety), Святый, и Вит. Вит было 

слово, означавшее вообще достоинство природы челове-

ческой; оттуда витязь, витяжество, zwyciestwo (победа), 

вития (красноречивый, мудрый); там и корень слов от-

вет, привет, вещать, вещий. И даже в языках немецкого 

племени сохранилось это значение: так, по-англосаксон-

ски vita  — советник, оттуда vitzig, vittenagemot  — судья, 

собрание старейшин, и  скандинавское vitter  — чародей, 

вещун.

Что Свантовит, Сварожич, Радегаст и Дажьбог — одно 

и  то же, кажется, ясно. Конь у  Свантовита и  у  Сваро-

жича; воплощение на земле и  у  Свантовита, и  у  Радега-

ста; все три  — божества войны, предвещания; Радегаст 

и  Свантовит  — божества промышленности, каждый из 

трех называется единым верховным божеством. При-

надлежности этих кумиров указывают на их значение 

как светоносного начала, а  различия произошли отто-

го, что представляли проявление этого начала в разные 

моменты его деятельности небесной и  земного воче-

ловечения. Конь Свантовита и  Радегаста указывает на 

рыцарскую жизнь божества на земле, и  на воинствен-

ное его значение как существа света в борьбе с мраком, 

и на путешествие солнца, подобно коням Аполлона. Так 

светопоклонники парсы представляли себе Митру, кото-

рый, хотя по смыслу зендской системы был первым из 

Изедов, но считался обыкновенно за божество и  назы-
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вался непобедимым богом, пробегающим Вселенную 

с  луком, мечом и  булавой, поражающим злых духов  — 

Девов. Так и  Свантовит, солнце, ездил на своем белом, 

как день, коне воевать со злыми духами во время ночи, 

царства противного начала, разрушаемого лучами све-

тила; меч и  знамена также атрибуты этой беспрерыв-

ной брани. Лук в руке напоминает Аполлона — солнце-

стрелка. Будучи богом брани — символом борьбы света 

с тьмой, — он был богом света нравственного, мудрости, 

высочайшего поведения, общественного порядка и гра-

жданственности; оттого у него испрашивали предсказа-

ний, оттого к нему обращались перед начатием всякого 

общественного дела, и никакое вече, никакой король не 

мог изменить приговора, истекающего от верховного 

света. Как бог солнца он был виновником и  подателем 

плодородия, что показывают моления к нему об изоби-

лии земных плодов. Оттого и рог с вином в руке у него, 

подобное чему можно отыскать у  разных народов. Так, 

по изысканиям Крейцера и  Гаммера, у  парсов употреб-

лялся кубок, называемый джемшидовым кубком мира. 

У  египтян отправляемы были гадания с  возлиянием из 

кубка в символизации служения богу годичных перемен. 

У греков происходили возлияния в Самотраки из кубка, 

называвшегося солнцевым. Кубок Вакха приносился 

также как символ творения и плодородия светоносному 

началу.

Итак, из всего этого мы можем заключить, что Сванто-

вит-Радегаст-Сварожич-Дажьбог были одним существом 

под несколькими названиями и  означали светоносную 

силу в нравственном и  физическом смысле.

Что одно и то же божество может называться различ-

ными именами, этого нет необходимости доказывать. 
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В скандинавской мифологии Один имеет до 12 названий. 

А  так как мы знаем, что славяне поклонялись свету под 

разными наименованиями, то это дает нам повод искать 

и  под другими мифологическими именами того же по-

нятия. Так, я полагаю, что Перун, главнейшее божествен-

ное существо после Бога Вседержителя у  руссов, также 

означал светоносное начало; он переводится Юпитером 

и  именуется богом грома и  молнии и  поэтому уже есть 

видоизменение понятия о свете. Но, кажется, он означал 

не только громовника, а вообще свет. Перун — божество 

старинное, и корень его названия отыскивается у многих 

народов: так, у литовцев это существо называлось Перку-

нос, а у готов — Jairguns, что сходно с зендским Peiramun, 

означающим светлое, небесное жилище. Слово Перун на 

многих языках может означать огонь: по-гречески  — 

π�ρ, слово, по свидетельству Платона, заимствованное 

от скифов; по-чешски — pireni. Огонь служил священной 

принадлежностью богослужения Перуну. Так, Гвагнини 

говорит, что в Новгороде перед истуканом Перуна горел 

неугасимый огонь из дубового леса. У поляков это самое 

божество называлось и Перун, и Jessen (ясный) и почита-

лось дарователем земных плодов, в чем очевидное сход-

ство со Свантовитом. Атрибутом его в Силезии была гора 

Сабот  — слово, на дракийском языке означавшее восхо-

дящее солнце. Итак, гора Сабот значит гора солнца; сход-

но с  этим и  Соботка  — польское наименование всесла-

вянского купальского праздника. Перун, как и Свантовит, 

был богом войны и мира, поэтому у подножья его клали 

оружие и клялись при заключении договоров. В Богемии 

же слово Яссон означало в древности солнце.

Все это приводит нас к  тому, что Перун, высочайшее 

божество русских и поляков, есть то же, что и Свантовит, 
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божество других славян. Имя Перуна, переводимое клас-

сиками Юпитером, известно было и  у  древних адриати-

ческих славян, ибо на аквилейских надписях находятся 

слова Jovi Sancti Beroni tonanti, a в другой bono Deo Beroni, 

что (если только достоверны надписи) доказывает как 

древность поклонения Перуну, так еще и  значение его 

как бога света, ибо добрым богом преимущественно на-

зывали Аполлона, бога солнца.

В хронике саксонской описывается истукан, находив-

шийся в Любеке, — мужчина с венцом на голове, с продол-

говатыми ушами и с красным, как бы раскаленным, желе-

зом в руке; он назывался Проне. Кажется, мы не ошибемся, 

если почтем это название однознаменательным с  нашим 

Перуном. Железо в  руке значит ордалию  — символ суда. 

У  Гельмольда в  трех местах его славянской хроники упо-

минается божество Прове, называемое верховным боже-

ством вагров. У  него не было ни храма, ни изображения; 

славяне посвящали ему только дуб, окруженный оградой, 

с  передним пространным местом для народа. Туда при-

ходили люди со жрецом и  совершали жертвы, там соби-

рались веча, поставляли законы и  судили тяжбы. Никто 

не смел входить за ограду, исключая приносящих жертву 

и  убегающих от смерти. Прове был, таким образом, бо-

жеством правосудия; и  Проне был тоже, что показывает 

ордалия в  руке его. Все мидографы согласно признавали 

их за одно существо. Я полагаю, что Проне и Прове равны 

Перуну, Свантовиту и  прочим наименованиям светонос-

ного начала. Доказательства следующие:

1. Проне и Перун явственно одно имя, и, кажется, Про-

не есть испорченное слово Перун.

2. У  Проне в  руке красное железо; у  Перуна, по изве-

стию Гвагнини, был в  руке огненный камень.
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3. Вагры признавали за верховное божество Сван-

товита, а  между тем Прове называется их верховным 

божеством. Поэтому нельзя признать его за одного из 

второстепенных, более отдаленных от Бога Вседержи-

теля духов, а верховное божество, кроме Бога, явственно 

отделяемого от Свантовита Гельмольдом, был свет.

То же значение имел в Штетоине и Триглав, которого 

жизнеописатель св. Оттона Бамбергского назвал вели-

чайшим божеством славян. По рассказу Эббона, другого 

жизнеописателя Оттонова, он изображался с  тремя го-

ловами, и  это означало три царства: небо, землю и  пре-

исподнюю; глаза и  уста у  него были завешены золото-

швейным покровом для того, чтобы не допустить его 

видеть и  порицать людские слабости. Храм его описы-

вается очень нарядно. В  святилище хранились серебря-

ные и  золотые сосуды, буйволовые рога для питья и  для 

труб, множество оружия и всяких запасов; ибо штеттин-

цы отдавали туда десятую часть добычи, взятой на войне, 

и славянин обязан был принести ему подарок, спасшись 

от бури на море, которую, по народному понятию, воз-

буждало это божество. В  честь Триглава отправлялись 

праздники со священными играми, танцами и  пирами. 

Близ главного храма находились три здания, называе-

мые контины (?); там идолов не было, а  стояли амфи-

театром лавки и столы; туда народ сходился на веча и по-

сле собрания заключал толки о делах отечества веселым 

пиром. Триглав почитался в разных местах славянщины, 

и  почтение к  нему было столь велико, что и  после кре-

щения славяне удерживали его изображения в  пещерах. 

Повсеместность его доказывается местными названиями 

гор, например Тергау в  Крайне; легко быть может, что 

и  там стояли храмы Триглава, ибо и  Штеттин построен 
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был на трех холмах. Добровский, Бандке и  Гануш видят 

в нем Тримурти индийцев, так что царь неба — он равен 

Браме, царь земли — Вишну, царь преисподней — Шиве, 

существу разрушительному; тем более что Триглав сидел, 

и Тримурти изображался в сидячем положении; и у Три-

мурти была также завеса в виде треугольника на трех го-

ловах. Но так как жизнеописатель Оттонов именует его 

высочайшим богом славян, то, зная, что так называли то 

существо, которое означало свет, и в Триглаве можем мы 

искать значения света. Нам говорят, что он был Тримур-

ти индийцев, но Тримурти изображал солнечную силу 

в  годичных переменах. Многие народы Востока делили 

год на три части. Такое деление было и у германцев. Оно 

было и  у  славян, что показывают три народных празд-

ника, соответствующие временам года. Земледелие, ста-

ринное занятие славян, проявляется в  трех функциях: 

сеянии, собирании и  приготовлении; сообразно этому 

располагаются три времени года: весна, лето, зима; осень 

исчезает от простого взора: половина ее является с летом, 

половина с зимой; в жизни природы человек усматривает 

только начало, середину и конец. Оттого и деление года 

на три части. В  Триглаве можно признать светоносную 

троичную силу, равнозначительную трем временам года: 

весне, лету и  зиме — и  вместе трем царствам, как объ-

ясняет Эббон: небу как источнику всего, а потому вместе 

весне; земле как пространству, на котором совершается 

развитие деятельности света, а следовательно, необходи-

мо, времени, в которое совершается эта деятельность, — 

лету; а подземному миру — зиме жизненной. Еще уверяет 

меня в  однозначительности Триглава с  другими наиме-

нованиями света то, что атрибуты этого божества сход-

ны с  атрибутами Свантовита. При храме Штеттинском 
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язычники имели священного коня (только вороного); за 

ним по очереди ходили четыре жреца; никто на него не 

садился. Перед начатием войны они проводили его через 

девять копьев, и  ежели он проскакивал не зацепившись, 

то заключали о  счастливом окончании предприятия. 

Кроме того, отправляли другие гадания посредством де-

ревяшек. По сказанию жизнеописателя, Триглав был бо-

гом войны, как Свантовит. Итак, кажется несомненным из 

всего этого, что и  Триглав означал светоносное начало, 

почитаемое под разными именами.

К той же категории относится Белбог. В  истории ка-

минского епископства говорится, что славяне призна-

вали доброе начало под именем Белого Бога, противо-

положное злому, называемому Чернобогом. У Гельмольда 

мы находим известие, что славяне при пиршествах обно-

сили чашу с благословениями и заклятьями, веря, что сча-

стье проистекает от доброго бога, а все дурное от злого, 

называемого на их языке дьявол или Чернобог. Вслед за 

тем Гельмольд говорит, что добрый бог есть Свантовит. 

В  другом месте приведенной выше истории Каминской 

говорится, что славяне отправляли пиршества и обноси-

ли чашу на празднике света (si  quando lux festa venisset). 

Ясно кажется, что Белбог и  Свантовит одно и  то же. 

Поклонение Белбогу было повсеместным. В  отдаленной 

древности оно было известно у  славян адриатических. 

Так, на камнях, найденных близ Аквилен, читают: Belino 

divi, Belino Apollino; можно узнать здесь Белбога: это им 

переведено буквально по-латыни  — Belino divi. У  кель-

тов существо света, переводимое римскими писателями 

Аполлоном, называлось также Белином, что показывает 

древность этого названия у северных народов. Да и само 

имя Аполлона, не имеющее в греческом языке корня, ка-
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жется однозначительным по корню с Белином кельтским 

и  Белбогом славянским, ибо Аполлон занесен в  Грецию 

с  севера, почему и  назывался гиперборейским. Название 

Белбога совпадает с  русским выражением белый свет 

и белый день; оттуда белый царь, ибо цветом белым, цве-

том видимых солнечных лучей, светопоклонники озна-

чали все, достойное уважения.

Зная, что столько имен означали одно светоносное 

существо, можно сделать некоторые догадки относитель-

но других мифологических имен. Писатели, передавшие 

нам известия о  полабских и  прибалтийских славянах, 

упоминают о  Яровите, Ругиевите, Поревите и  Перенуте. 

Яровит, или Гиеровит, у жизнеописателя Оттонова пред-

ставляется богом войны и  называется Марсом. Подле 

его кумира висел золотой щит; этот щит не выносили 

из капища, кроме важных военных случаев. Язычники 

имели такое благоговение к  этой вещи, что когда хри-

стиане хотели разорить идола и  убить упорного жреца, 

то жрец, ударив в  щит, со страшным криком бросился 

в толпу народа и возбудил такой ужас в новообращенных 

христианах, что они по старой привычке, увидевши щит, 

попадали на землю. Мы знаем уже, что божество света 

под всеми своими наименованиями было вместе боже-

ством войны. Яровит, будучи богом войны, принадлежал 

к  номинациям светоносного начала: слово яр означает 

и  ярость, мужество и  вместе весну, молодость, свежесть. 

Не без основания можно видеть в  Яровите солнечную 

силу, проявляемую весной. Он то, что Сом или Геркулес 

у  египтян и  греков. И  оттого-то, кажется, один жизне-

описатель Оттона назвал его Гиеровитом, а  другой Ве-

ровитом, переводя слово яр на латинское Ver, что легко 

должно было статься, ибо эти жизнеописатели раз заме-
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тили, что славянский язык имеет сходство с  латинским, 

и позволили себе производить контины от continere.

У Саксона Грамматика описывается в  Каренце идол, 

называемый Ругиевит. Он имел семь голов и семь мечей, 

а восьмой, обнаженный, держал в руке. Вышиною он пре-

восходил всякий человеческий рост. Он называется бо-

гом войны и  поэтому однозначителен с  прежними. Имя 

Ругиевит, кажется, правильнее будет прочтено Руйевит 

(ибо h прибавляли там, где мягкие буквы у  славян, как 

и Гиеровит вместо Яровит); оно происходит от руйный — 

красный, горячий, огненный, так что бог означает свет 

в кульминации своей деятельности, то, что Horos — муже-

ственный, воинственный сын Озириса-солнца; и  разли-

чие между Яровитом и Руйевитом будет такое, что первый 

значит весну, а последний — лето. Семь голов и семь ме-

чей означают полную силу божества и указывают на свое 

восточное происхождение: семь созвездий и  семь глав-

ных богов в  Египте, семь Амшинспандов в  Зенд-Авесте… 

наконец, семь тысяч дней царствовал Дажьбог на земле.

Близ храма Руйевитова стояло капище Поревита; идол 

его был безоружен, и поэтому можно признать в нем зна-

чение, противоположное Руйевиту. Поревит был солнце 

зимнее, потерявшее разящую свою силу, божество мира 

(Гарпократ, сын Озириса у  египтян и  греков), тем более 

что зимою отправлялся праздник, который справедливо, 

с некоторой стороны, мифографы называли праздником 

мира.

Подле храма Поревитова стоял храм Поренута. Нару-

шевич толкует, что это слово происходит от poronic  — 

родить, и полагает, что он был символ рождающей силы. 

Это, по моему мнению, основательно. Идол изображался 

с  четырьмя головами, а  пятую держал на груди, одною 
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рукою  — за бороду, а  другою  — за лоб. У  славян, как 

и  у  других народов, было понятие о  ежегодном рожде-

нии солнца  — как выражался поворот на лето,  — и  по-

тому Поренут четвероголовый (поэтому уже сходный со 

Свантовитом), кажется, изображал солнце в  момент его 

возвращения к  деятельности после зимнего усыпления. 

Четыре головы были постоянным атрибутом солнца во-

обще, а пятая на груди означала рождение нового солнца. 

К тем же номинациям светоносного начала принадлежат 

имена Лада и  Живаго. По сказанию Стрыйковского, бо-

жеству Ладу праздновали весною от 23  мая по 24  июня. 

Из всех языческих божественных наименований одно 

только название Лада сохранилось теперь так живо в на-

роде, что редкая весенняя обрядная песня обойдется без 

припева: «Ладо! Ладо!» По Кромеру, Гвагнини, Вельскому 

и  Густинской летописи, Ладо или Ладон означает бога 

всякого наслаждения и благополучия, оттого ему прино-

сили жертвы женившиеся; от его благословения зависело 

счастье семейственное; к  нему обращались при рожде-

нии дитяти. Из песен мы видим несомненно, что Лад был 

божество весны и  любви. Слово Лад, очевидно, славян-

ское и  означает согласие, гармонию, красоту и  любовь. 

Слово ладность значит красоту; по-чешски лада  — кра-

савица; по-польски и  по-южнорусски ladny  — прекрас-

ный; у русских лад и лада значат мужа и жену. Но так как 

Лад было божество любви и гармонии и вместе божество 

весны, то, следовательно, оно было божество гармонии 

вселенной, любви всемирной, символ вседействующе-

го, всеоживляющего весеннего солнца; и  праздник ему 

отправляли в  эпоху красоты природы, во время, когда 

особенно действует в  животных половое возбуждение. 

Длугош называет его божеством войны; так воинствен-
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ное значение света было неразлучно со всеми модифи-

кациями его поклонения.

Однозначительно с  божеством Лады было божество 

Жив или Живый, называемое Длугошем божеством жиз-

ни. В  летописи Прокоша рассказывается, что на горе 

Живце, названной от имени божества, был построен 

храм и  собирался в  множестве народ весною в  первых 

днях мая; там молились о счастье и благоденствии во весь 

год. По мнениям язычников, Живый был божество бла-

гополучия, верховный правитель вселенной (supremum 

universi moderatorem) и  божество красоты и  весны. Сла-

вяне, говорит та же летопись, думали, что божество Жи-

вый превращается весною в  кукушку, дабы посредством 

этой птицы возвещать время года и долготу жизни людям, 

и потому ему особенно приносили жертвы, когда слыша-

ли в первый раз весною кукование кукушки, спрашивали: 

«Сколько лет кому жить?» — и заключали о числе будущих 

годов по тому, сколько раз кукукнет птица после вопроса.

Это весеннее поклонение Ладу и  Живому доказыва-

ет, что они  — одно божество, и  оба названия относятся 

к светоносному началу в смысле всеобщей любви и жиз-

ни природы. Вместе с  этими названиями чествовали 

славяне женское существо, называемое Ладою и  Живою, 

подобно как у  древних пеласгов было мужеское суще-

ство (�ξι�χερσος) живитель, плодотворитель и  женское 

(�ξι�χερσα).

В одной старинной южнорусской сказке, которая, ви-

димо, относится к глубоким временам язычества, я нашел 

следующее: Ивась (так звали героя) получил приказание 

от пана, которому служил, узнать, зачем солнце переме-

няется три раза в день. Он поехал через тот свет в терем 

солнца над морем; солнца долго не было: оно ездило по 
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свету; Ивась застал солнцеву мать, которая, осведомив-

шись, зачем он приехал, приказала ему сесть за железное 

корыто. Когда солнце воротилось вечером, мать спроси-

ла его: зачем оно переменяется в день три раза? «Есть, — 

отвечало солнце,  — в  море прекрасная Анастасия; когда 

я  взойду, она на меня брызнет водою  — я  застыжусь 

и  покраснею; когда же я  взойду на высоту и  посмотрю 

на весь свет, мне станет весело; а  когда захожу, Анаста-

сия опять брызнет на меня морскою водою  — и  я  опять 

покраснею». Из этого видно, что у  солнца была мать, да 

еще женщина, которая его занимала как любовница.

Мы находим у  Гельмольда, что у  славян была богиня 

Сива или Жива. В Mater verborum Вацерада мы встречаем 

ту же богиню, переведенною Церерою; она изображена 

с  колосом и  цветом в  руках. По другому изображению 

она представляется с  младенцем на голове и  виноград-

ною ягодою или яблоком. Мы знаем, что у финских наро-

дов было божество Золотая Баба с  младенцем на руках. 

Название это, без сомнения, не финское, и  божество 

заимствовано от славян. Как распространено было у нас 

в  языческие времена почитание подобного женского 

существа, видно из того, что во многих местах попада-

ются и  теперь грубые статуи и  изображения женщины 

с  младенцем. Что между Золотою Бакою и  Живою есть 

соотношение  — и  близкое,  — видно не только из того, 

что они обе изображаются с  младенцами: Длугош ясно 

указывает на единство их, говоря, что была гора, назы-

ваемая Бака, а  на ней град Живец; а  мы знаем, что Жив-

цем называли место, где поклонялись Живе. Но с  Жи-

вою однозначительна и  Лада, ибо весенний праздник 

Лады был также праздник Живы, самые названия Жива 

и Лада выражают одно и то же, и, наконец, в песнях эпи-
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тет Лада  — мать, а  у  литовцев Лада называлась Золотою 

Панею, что тождественно с Золотою Бакою. Праздник ее 

как у литовцев, так и у русских соединялся вместе с тор-

жеством солнца. Вацерад называет ее Венерою. Еще чехи 

звали ее Красопани и Красына — так называется истукан 

богини, поставленный св. Людмилою в язычестве. По мо-

ему мнению, она символизировала природу, жизненное 

начало, была мать солнца в его воплощении, богиня люб-

ви, гармонии, брака, веселья, красоты и  всякого благо-

получия, мать  — питательница мира, подательница благ. 

Ее-то в  Чехии называет волшебница Церерою, матерью 

Марса, между тем как Церера классическая не была мате-

рью Марса. Младенец на голове означал воплощенный 

свет, а  яблоко в  руке едва ли не то яйцо, которое снесла 

Латона и  из которого образовались Аполлон и  Диана, 

и  вместе то яйцо, начало всех вещей, которое почитали 

индийцы. Это женское символическое существо нахо-

дится во всех почти мифологиях и  под разными наиме-

нованиями в  каждой: Лада была то же, что у  индийцев 

Бгавани, первоначальная воспринимающая зародыш 

творения женственная сила, и  Лакшими, которую почи-

тали под изображением женщины с младенцем на Коро-

мандельском берегу, а  этот младенец был воплощенный 

свет. У  египтян она была Изида; у  фригийцев, а  после 

у  римлян  — матерь Цибела, ей там отправляли весною 

празднество Megalesia; она почиталась долго в  Риме под 

видом женщины с  ребенком, означавшим воплощенное 

божество  — впоследствии хотели видеть в  этом изобра-

жении прообразование Спасителя; у  ассириян она была 

Милитта, возбуждающая и  плодотворящая творение 

матерь; у  греков, у  которых рассыпалось более прочих 

народов на индивидуалы светопоклонение, ее можно ви-
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деть и в Гере, матери богов, и в Афродите, любовной силе, 

и в Минерве Санской, родительнице солнца, и особенно 

в  матери света-Аполлона, Латоне, которой даже назва-

ние звучит сходно с нашею богинею: греки получили ее 

из темного гиперборейского Севера и  первоначально 

чествовали под именем Илитии в  Эфесе, в  изображении 

матери вселенной, первой родильницы; у  пруссов она 

называлась Жиза, т. е. перенятая от славян, с  которыми 

пруссы были в  тесном религиозном сношении, Жива; 

у  скандинавов она была Фригия, заимствованная также 

от славян, ибо называлась кандальскою: иллирийские 

славяне чествовали Ладу под именем Доброй Фригии. 

Как распространено было у  славян поклонение Ладе, 

видно из того, что, во-первых, совершенно у  всех сла-

вянских народов имя ее осталось в  песнях и, во-вторых, 

множество урочищ напоминают ее. У Длугоша она же Ве-

нера-Дзидзилия и толкуется богинею деторождения, ибо 

к ней обращались родильницы; у Стриковского Зизилия, 

к которой молились о любви и плодородии, также пере-

водится Венерою. Я полагаю, что она была и то, что у нас 

называется мать-земля; и  ей-то поклонялись северные 

германские народы (под которыми, вероятно, надобно 

разуметь и  часть славян) под именем Герты (die Erde), 

однозначительной с  mater tellus y римлян. Как Латона 

была матерью мужеского и  женского существа, Аполло-

на и Дианы, так и Лада — славянская матерь Леля и Лели 

(Лилит, Палилия классической мифологии). Хотя эти 

имена встречаются особенно в  литовской мифологии, 

но нет сомнения, что они были у славян, ибо о них упо-

минают историки, и в наших песнях существует припев: 

«Лелю  — Ладо». Лелис по-литовски значит светлый; но 

то же оно означает и по-славянски: тому доказательство 
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глагол лелеть в малоросском и простонародном русском 

языке, означающий блистать, сверкать. Эти два близне-

ца служили особенным предметом поклонения народов 

в  Лигии, где, по сказанию Тацита, жрец, приносивший 

им жертву, одевался в мужеское и женское платье разом; 

подобное осталось в великорусских простонародных иг-

рах и доказывает, что эти два существа — одно мужеское, 

другое женское  — по высшему внутреннему разумению 

были одно. Так у индийцев воплощенный мир представ-

лялся в образе двуполого божества. Так и у греков Диони-

сий, воплощенное солнце изображалось в виде двуполом 

(ἀǐσενόǈǇλοǑ). Такое же почитание светоносного суще-

ства было и  у  египтян, как это доказывается их религи-

озными церемониями. Это двуполое существо выражало 

природу первоначальную, когда она еще не выказалась 

в противоположностях, и природу окончательную, абсо-

лютную, результат процесса мировой жизни.

Существо двуполое — двутелец по-славянски — скоро 

явилось в  образе отдельных существ мужеского и  жен-

ского. Мужеское есть воплощенный свет: Свантовит  — 

Кришна  — Вишна  — Созиаш  — Озирис  — Аполлон  — 

Дионисий  — Аттис; женское  — вода. Во всех религиях 

вода изображает страдательную первоначальную мате-

рию женственного существа, из которой посредством 

плодотворного прикосновения существа мужеского 

произошли все вещи. В  Индии это существо есть Сакти; 

само по себе бездушное и  холодное, оно изображается 

в  виде влаги  — оттого и  священная река Гангес носит 

название Сакти. Оно воспринимает от мужеского су-

щества  — огня, Шивы  — и  производит жизнь. По зенд-

скому понятию Церване-Акерене создал словом своим 

(Гоновер) первообраз материи, праормузда, в  котором 
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соединялись начала света и  воды и  образовалось творе-

ние сперва через разделение, а  потом через взаимность 

противоположностей. У  семитических народов вода 

представлялась женским страдательным основным эле-

ментом творения. В Египте вода считалась страдательно-

женским существом и  символизировалась в  виде Изиды, 

пробужденной к плодородию огнесветом. В Греции оке-

ан был в  начале всех вещей, и,  по учению Орфееву, из 

воды образовалось творение, когда она возбуждена была 

браком с  божеством в  виде змеи, называемым Гераклес, 

т. е. Геркулес: оно означало светоносную силу. Такое же 

понятие находится и в библейском учении; прежде всего 

создана вода и пребывает невидима и неустроенна, пока 

Бог сказал: «Да будет свет»  — и  тогда началось оживле-

ние и плодородие бездвижной, холодной женской мате-

рии. По скандинавскому понятию, творение возникло из 

противоположностей света, или огня, и воды, или холода. 

Славянская космогония не оставила нам последователь-

ного учения, однако есть следы того же понятия, напр., 

в следующей червонорусской песне:

Колись-то було с  початку света,

Тоди не було неба ни земли,

Неба ни земли — ним сине море.

И потом описывается, как слетают два голубя — сим-

волы двуполой творческой силы, любви — и производят 

творение, добывая из бездны элементы оного. Страда-

тельное положение воды в природе послужило человеку 

поводом видеть в ней женское существо. Без животвор-

ной силы света бездвижная вода наполняет простран-

ство в  виде снега, льда, мертвой массы; но, когда свет 
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и  теплота пробуждают ее, она расходится и, под влия-

нием света, рождает и питает годовой мир. И на этом-то 

внутреннем основании славяне-светопоклонники почи-

тали воду. Еще Страбон говорит о  жителях юго-запад-

ной России, что они поклоняются рекам и источникам, 

и одна река называется у них именем божества Βογαινον. 
Прокопий Кесарийский говорит, что славяне признава-

ли единого Бога, но поклонялись рекам и  источникам. 

У  славян прибалтийских были освященные источники, 

куда ходили для поклонения; такой источник находился 

на острове Рюгене в дремучем лесу. В Штеттине был ис-

точник, куда стекались на поклонение. В  других местах 

западной славянщины были подобные источники, куда 

не позволялось подходить иноверцу. Дитмар говорит 

об озере Гломази, которое со страхом было почитаемо 

соседними славянами. Тот же писатель говорит, что по-

моряне чтили море, и  миссионер христианства Рейн-

берн для освящения стихии, оскверненной демонским 

служением, повергнул туда четыре камня, намазанные 

священным елеем. Козма Пражский говорит о  чехах, 

что они в  язычестве поклонялись источникам и  рекам 

и приносили им жертвы. Поляки в язычестве, как видно 

из многого, имели священные воды, и  это доказывают 

многие суеверные обряды в  народе. У  русских славян 

выказывается явное водопоклонение. В  житии князя 

Константина Муромского говорится, что язычники 

русские приносили требы озерам и  рекам, прибегали 

к  воде в  немощах и  повергали в  колодези деньги. При 

переводе Григория Богослова в XI веке переводчик счел 

нужным прибавить от себя: случается, что иной прино-

сит требу на студенце, ища дождя и  забывая, что дождь 

идет с неба, а другой нарицает реку богом. В церковном 
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уставе князя Владимира запрещается молиться у  воды. 

Купанье у  нас считается существенною частью многих 

суеверных обрядов и  народных празднеств. В  русских 

песнях вода всегда играет важную роль как любимый 

предмет поэзии. Итак, кажется, не подлежит ни малей-

шему сомнению, что славяне в  язычестве поклонялись 

воде. Это непременно и должно было быть, ибо во всех 

религиях, где есть идея светопоклонения, уважалась 

также вода как второе существо священное. Последова-

тели Зороастра поклонялись воде, признавали ее свя-

щеннейшею материей после света, живым соком приро-

ды, совершали священные омовения, употребляли при 

жертвоприношениях и  воссылали к  ней канонические 

моления. Индийцы кланялись воде и  особенно священ-

ному Гангесу до изуверства. Египтяне чествовали воду 

под символом Изиды и считали ее за жизненное начало, 

оттого сосуд холодной воды символизировал воскреса-

ющую силу Озириса, животворную для мертвых. Греки 

имели несколько священных источников, признавали 

в  море чудодейственную силу избавлять человека от 

каждого зла, употребляли священное очищение, счи-

тали освящение воды важнейшим актом при таинствах 

и  отгадывали по воде будущее. Из воды родилась Аф-

родита  — всеобщая любовь, гармония. Водное начало 

символизировала Диана. Я  полагаю, не будет натянуто, 

ежели мы в  Анастасии, плещущей на солнце в  сказке, 

будем видеть олицетворение воды, супруги света-солн-

ца. Брачное соединение света с  водою было первооб-

разом творения, любви во вселенной, жизни в  природе 

и полового соединения тварей. Конечно, имя Анастасии 

не относится к  древности, но собственное имя этого 

мифологического существа было не одно, как и  имя 


