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Религіозныя вѣрованія древности представляютъ со
бою въ высшей степени замѣчательное явленіе во 
всемірной исторіи, полное глубокаго психологическаго 
и вообще научнаго интереса. Вопросъ'о происхожде-
ніи языческаго политеизма съ его йиѳологіей состав-
ляетъ, безспорно, одну изъ важнѣйшихъ проблеммъ не 
въ богословіи только, но и въ ФИЛОСОФІИ религіи и 
исторіи вообще. Сохранившіеся до насъ литератур^ 
иые памятники этихъ вѣрованій древняго міра не на
прасно слуяттъ нынѣ предметомъ усиленныхъ, напря-
женныхъ, научныхъ изысканій, которыя все болѣе и 
болѣе расширяются и осложняются вмѣстѣ съ успѣ-
хами сравнительная языкознанія и древней этно-
граФІи. 

Релйгіи древности — это зерно всего міровоззрѣ-
нія древняго міра; здѣсь исходъ, основа и центръ его 
умСтвеннаго., нравственнаго и общественнаго разви-
тія. Везъ нихъ мы никогда не поняли бы этого исчез-
нувшаго теперь міра, который предшествовалъ намъ 
въ исторіи и, слѣдовательно, исторически съ нами 
связанъ. Миѳы и легенды, въ которыхъ заключены 
древніа вѣрованія, образы, въ которые древній чело-
вѣкъ облекалъ свои религіозныя представленія — все 
это продук Т Ъ его духовно-нравственной жизни, вѣ-
ковая работа его мысли и чувства, часто полная оду-
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шевленія, дскренности, энергіи, силы, таланта. Не
которые изъ этихъ памятниковъ религіозныхъ вѣро-
ваній древности, сверхъ общечеловѣческаго, имѣютъ 
для насъ еще особенный племенный интересъ. Свя-
щенныя книги арійцевъ, этихъ старѣйшихъ, по вре
мени появленія въ исторіи, народовъ индо-германска-
го племени, написанныя на языкѣ, который представ-
ляетъ собою древнѣйшую отрасль нашихъ европей-
скихъ языковъ, переносятъ нашу мысль въ наше пер
воначальное отечество, теперь далекое отъ насъ, ту
да—въ глубину Азіи, въ страны около Гималайскаго 
хребта, и отчасти напоминаютъ древнѣйшія первич-
ныя воззрѣнія и вѣрованія, принадлежащая всему евро
пейскому племени, слѣды которыхъ, быть можетъ, до-
нынѣ еще не совершенно исчезли среди насъ. 

Правда, съ нашей христіанской точки зрѣнія, всѣ 
эти вѣрованія древности — ложь и заблужденіе, все 
это—лишь смертны'я тѣш (Лук. 1, 79), въ которыхъ 
блуждала человѣческая мысль, человѣческое чувство, 
напрасно ища исхода. Но этотъ мракъ и эти тѣни 
своею противоположности ярче, яснѣе отображаютъ 
для насъ свѣтъ истины, которая смѣнила ихъ и кото
рою обладаемъ мы. Предъ нами здѣсь открывается 
ветхій человѣкъ въ своемъ внутреннемъ нравствен-, 
номъ бытѣ, въ своихъ сокровенныхъ чувСтвахъ и ду-
шевныхъ движеніяхъ; онъ является намъ здѣсь съ его 
задушевными мечтами, съ его обольщеніями, съ его 
сердечною скорбію и душевнымъ томленіемъ, нако-
нецъ—съ его отчаяніемъ. Этого мало. Среди самаго 
мрака этихъ изжитыхъ человѣчествомъ заблужденій, 
по временамъ, свѣтили лучи того свѣта истины, ко
торый никогда всецѣло не оставлялъ человѣка (Іоан. 
1, 5); среди самыхъ суевѣрій, мы находимъ здѣсь 
слѣды истины: въ этихъ призрачныхъ мечтаніяхъ язы-
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ческой древности, въ этихъ чарахъ, соЗданныхъ йо-
ображеніемъ древняго человѣка, въ этихъ миѳахъ и 
легендахъ древняго міра, въ этихъ причудливыхъ об-
разахъ Фантазіи, по временамъ, высказывалось иска-
ніе истины, тяготѣніе невольное, полусознательное 
къ тому, что открыто намъ; въ нихъ мы находимъ 
гаданіе объ истинѣ, ея предчувствіе... Словомъ, въ 
отікившихъ вѣрованіяхъ язычества, мы находимъ исто
рическое свидѣтельство объ истинѣ христіанства. 
Вполнѣ справедлива въэтомъ отношеніи мысль извѣст-
наго лингвиста Макса Мюллера, высказанная имъ въ 
заключеніе его публичной лекціи объ йндѣйскихъ Ве-
дахъ, читанной въ Лондонѣ въ 1865- году: «изученіе 
древнихъ религій научаётъ насъ лучше цѣнить то, 
что дано намъ нашею религіей. Только тотъ, кто тер-
пѣливо и безпристрастно- обсудилъ всѣ другія истори
чески извѣстныя религіи, можетъ знать, что такое 
христіанская истина, и съ полнымъ убѣжденіемъ и увѣ-
ренностію сказать вмѣстѣ съ аностоломъ Павломъ: 
«Я не стыжусь благовѣствованія Христова» (Рим. 1, 
16). Essays ν. Мах. Müller. Erst . В . Vorlesung über 
die Vedas. 

Нескоро, однакоже, это было сознано надлежащимъ 
образомъ, и не изъ ібогословія, которому, повидимому, 
спеціально принадлежалъ вопросъ о язычествѣ, вышли 
движенія, направленныя къ изученію религій древняго 
міра. Вогословіе средневѣковое, схоластическое, все-
цѣло погруженное въ діалектику и отвлеченности, во
обще пренебрегало историческимъ элементомъ въ сво-
ихъ изслѣдованіяхъ. Оно знало язычество больше подъ 
формою отвлеченнаго понятія о заблуждении, кото-
рымъ рѣшалось все. Для него язычество было «reli
gio falsa, о которой, кромѣ этого и по этому самому, 
больше знать ничего не нужно и нестоитъ. Психоло-
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гическая сторона вопроса, т. е. внутреннія причины 
возникновения и происхожденія языческой миѳологіи, 
также была совершенно опущена изъ вниманія. Са
мый взглядъ на отношеніе религій древняго міра къ 
христіанству не имѣдъ ни прочности, ни опредѣлен-
ности. Впрочемъ, подробныя историческія изслѣдова-
нія о редигіяхъ древности до послѣднихъ временъ бы
ли и невозможны. Религіозные памятники древно
с т и , особенно востока, который съ богословской 
точки зрѣнія гораздо болѣе важенъ, чѣмъ западъ, 
т. е. міръ греко-римскій, долго оставались и неиз-
вѣстными, и недоступными для изученія. Только съ 
конца X V I I I столѣтія и начала X I X , со времени 
поселенія англичанъ въ Индіи и похода Наполео
на I. на Египетъ , Европа< начинаетъ знакомиться 
съ литературными памятникамц древнихъ религіоз-
ныхъ вѣрованій, о которыхъ дотолѣ почти не зна
ла. Только съ этого времени открытіе санскрита, 
составляющее эпоху въ изученіи религій востока, и 
работы надъ гівроглиФами Египта, даютъ сильный тол-
чекъ и движеніе прежде несложной наукѣ о вѣрова-
ніяхъ древняго міра. Съ этого времени труды въ изу-
ченіи религіозныхъ памятниковъ древности начийаютъ 
обогащать новыми результатами исторію и ФИЛОЛОГІЮ, 

и въ свою очередь обогащаются новыми данными 
вслѣдствіе развившихся, при ихъ же посредствѣ, ФИ-
лологическихъ изысканій. Дѣлаются новыя заключе-
нія о племенномъ сродства народовъ и объ ихъ вза-
имныхъ историческихъ отношеніяхъ. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ религіозныя книги древ
ности сдѣлались предметомъ научныхъ изысканій въ 
области ФИЛОЛОГІИ и исторіи, прежній взглядъ на язы
чество начинаетъ измѣняться. Наука открываетъ въ 
немъ то, чего, повидимому, не ожидала и что дотолѣ 
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не предполагалось. Она находитъ въ немъ не только 
роскошные образы поэзіи, но и мнимую возвышенность 
воззрѣній, вызывающую на сопоставление древнихъ 
религіозныхъ вѣрованій съ христианскими взглядами. 
Высказываются лредположенія о сродствѣ библейскаго 
ученія съ древними ФИЛОСОФСКИМИ И религіозными воз-
зрѣніями. Съ другой стороны, въ этомъ изученіи древ
нихъ вѣрованій и ихъ взаимномъ сопоставлении наука 
видитъ средство къ опредѣленію самыхъ законовъ раз
витая религіознаго сознанія. Дѣлаются попытки, при по
мощи сравнительной миѳологіи,на заключите о первона-
чальномъ типѣ вѣрованій, общихъ всему человѣчеству,о 
генетическомъразвитіи сложныхъ религіозныхъ понятій 
изъ простѣйшихъ первичныхъ представленій* Къ этому 
присоединяются взгляды возникшихъ вслѣдъ за тѣмъ 
ФИЛОСОФСКИХЪ теорій о религіи и о законахъ развитія 
религіознаго сознанія. Новѣйшіе Философскіе взгляды 
на религію исходятъ изъ апріорныхъ началъ, но спѣ-
шатъ для своего Фактическаго оправданія воспользо
ваться новыми данными, добытыми при посредствѣ 
историческаго изученія религіи. Тѣ и другіе далеко 
расходятся съ библейскимъ воззрѣніемъ на первона
чальную эпоху въ исторіи человѣчества и нр, перво-
бытныя времена въ исторіи религіи. 

Такимъ образомъ, въ виду этихъ новыхъ теорій и 
воззрѣній, богословская наука послѣдняго времени 
не могла съ своей стороны не обратить вниманія на 
изученіе древнихъ литературныхъ памятниковъ рели-
пи и не подвергнуть ихъ изслѣдованію съ своей точки 
зрѣнія. Къ положительнымъ богословскимъ интере-
самъ въ изученіи религій древняго міра присоединился 
еще отрицательный, полемическій. Въ виду новыхъ 
взгляд.)въ и теорій относительно язычества, на осно-
ванш тѣхъ же историческихъ данныхъ, ей нужно было 
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оправдать свои собственные взгляды и воззрѣнія. 
Вслѣдствіе этого, съ начала нынѣшняго столѣтія, воп-
росъ о древнихъ религіяхъ сталъ предметомъ тща-
тельнаго и подробнаго изученія въ самой богословской 
наукѣ запада и вошелъ, какъ необходимый элементъ, 
въ богословскую апологетику. Изъ множества сочине-
ній этого рода въ богословской литературѣ запада, 
особенно Германіи, можно указать по преимуществу 
на весьма солидное но, къ сожалѣнію, неоконченное 
сочиненіе Вуттке «Geschichte des Heidenthum's». 

Изслѣдованія чисто научныя относительно миѳоло-
гіи и древнихъ религій, вообще представляющія собою 
громадную литературу самыхъ разнообразныхъ воззрѣ-
ній,—литературу, постоянно возрастающую,- не только 
не закончены, но и не привели еще къ выводамъ бо-
лѣе или менѣе прочнымъ и твердымъ. Тѣмъ не ме-
нѣе, что замѣчательно, выводы ученыхъ изслѣдова-
телей Англіи, Германіи, Франціи относительно исто-
ріи религій постепенно сближаются съ богословскими 
воззрѣніями и библейскими преданіями. Увлеченіе 
мнимою возвышенностію древнихъ религій востока, 
естественное, впрочемъ, при неожиданной находкѣ и 
разгадкѣ литературныхъ памятниковъ древнихъ вѣро-
ваній π при первоначальномъ поверхиостномъ знаком-
ствѣ съ ихъ содержаніемъ,—прошло. Въ этомъ отноше-
ніи можно указать на труды нѣсколькихъ лингвистовъ 
и по преимуществу на извѣстнаго санскритиста Макса 
Мюллера (Essays, ν . Μ. Müller ) . Таково же, по край
ней мѣрѣ, по своей общей мысли, и недавно явившееся 
сочиненіе Бунзена: «Единство религій» (Die Einheit 
der Religionen ν . Ernst Bunsen. 1870). 

Наша русская богословская и Философская литера
тура до самаго иослѣдняго времени ничего почти не 

имѣла по вопросу о древнихъ религіяхъ. Перечень со-
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чиненій, имѣющихъ болѣеили менѣе прямое отяошеніе 
къ нашему вопросу, очень кратокъ. Въ него входятъ:^ 
сочиненіе Новицкаго «о развитіидревнихъФилосоФСКихъ 
ученійвъ связи съ развитіемъ языческихъ вѣрованій», 
книга нашего лингвиста проФ. Васильева о буддизмѣ, 
имѣющая общепризнанное научное достоинство, особен
но въ отношеніи къ вопросу объ исторіи буддизма, 
и сочиненіе о томъ же преосвящ. Нила, а также 
труды членовъ нашей Пекинской духовной миссіи, 
которые представляютъ собою матеріалы для изуче
ния религій востока на столько впрочемъ цѣнные, 
что ими пользуются для своихъ изслѣдованій ученые 
Германіи й Англіи. Первый опытъ чисто научныхъ 
изслѣдованій о вѣрованіяхъ и воззрѣніяхъ древности 
въ нашей богословской и ФИЛОСОФСКОЙ литературѣ 
представляетъ собою недавнее сочиненіе профессора 
Чистовича по спеціальному, цо въ высшей степени 
интересному и сложному, вопросу объ ученіи каса
тельно безсмертія и будущей жизни въ древнегрече-
скомъ мірѣ. Интересъ и значеніе этого сочиненія— 
по преимуществу въ рѣшеніи труднаго и спорнаго 
вопроса о мистеріяхъ въ древнемъ мірѣ *. 

Предположивъ представить очеркъ древнихъ рели-
гій, болѣе извѣстныхъ исторически, мы слишкомъ да
леки отъ цѣлей спеціальнаго изслѣдованія о нихъ. Это 
былъ бы трудъ громаднййшій и сложнѣйшій, соеди-

1 Мы не упоминаемъ о недавно вышедшемъ сочиненіи неизвѣстнаго 
автора, подъ заглавіемъ: «Исторія релнгій и тайныхъ религіозныхъ 
обществъ древняго и новаго міра>, въ которомъ до настоящего времени 
наложена псторін релипй Индіи и Китая,^-какъ потому, что эта исто-
рін рслигій не имѣетъ научнаго, особенно богословскаго характера, 
такъ и потому, что она излагаетъ больше бытовую и внѣшнюю сто
рону релцгіозныхъ вѣрованій, мало касаясь догматической и ФИЛОСОФ

СКОЙ стороны вопроса, и не представляетъ собою цѣльнаго, осмыслен
на™ взгляда на древнія религіи. 
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ненный со множествомъ столько же сложныхъ и спор-
ныхъ вопросовъ изъ сравнительной ФИЛОЛОГІИ и исто-
ріи. Такого труда, сколько знаемъ, до цынѣ не пред-
ставляетъ и богословская литература запада. Мы не 
беремъ на себя и разбора первоисточниковъ древнихъ 
религій, работа надъ которыми принадлежитъ ФИЛОЛО-

гіи и исторіи. Нашъ трудъ чисто богословскаго харак
тера и основалъ на тѣхъ данныхъ, какія до послѣд- / 
няго времени представляютъ труды учены^ъ изъ дру
гой области. А наша цѣль ограничивается желаніемъ * 
восполнить по возможности пробѣлъ въ нашей бого
словской литературѣ по вопросу о религіяхъ древняго 
міра. Отсутствіе такого рода богословскихъ изслѣдо-
ваній особенно ощутительно нынѣ, въ интересахъ 
вновь возникающей у насъ богословской науки—апо- · 
логетики. 
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