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В 1977 году в Нью-Йорке была 
опубликована уникальная книга “Пу-
тями истории” (т. 1, а в 1979 году - 2-й). 
Сюда вошли статьи разных авторов, 
печатавшихся в знаменитом журнале 
“Свободное Слово Карпатской Руси”, 
который 30 лет издавал незабвенный 
уроженец Закарпатья Михаил Ильич 
Туряница. 

В журнале появлялись статьи на 
редкую и в наши дни тему: дохри-
стианская Русь (в частности, Русь 
Карпатская). И хотя со времени на-
сильственной христианизации Руси 
прошло достаточно много време-
ни, чтобы напрочь забыть далекое 
ошельмованное языческое наше 
прошлое, принесенная заморская 
религия все же не справилась с зада-
чей уничтожения носителей древней 
русской культуры. И никуда не деться 
от слов, начертанных угодливым пе-
ром Нестора: “Днепр стал красным 
от крови”: да, три четверти русского 
тогдашнего населения были уни-
чтожены…отказавшиеся согласиться 
с новшествами. (Интересующиеся 
более полным описанием трагедии 
тысячелетней давности на Руси мо-
гут ознакомиться с книгой Алексея 
Трехлебова “Кощуны Финиста” и с 
трудами акад. Валерия Емельяно-
ва). Уничтожались носители вековых 
знаний: волхвы, ведуны, знахари, 
ясновидящие, воины-характерники… 
Завершила процесс уничтожения но-
сителей мудрости наших предков уже 
советская власть. Не оставили без 
внимания даже скоморохов, смешив-
ших честной народ по праздникам. И 
только недавно стали возрождаться 
забытые виды лечения, как, напри-
мер: смехотерапия, траволечение,  
характерничество. Знахарей пока не 
сыщешь днем с огнем.

И все же вопреки практически 
поголовному зомбированию по од-
нопартийному шаблону в течение 
тысячи лет, вопреки коллективному 
программированию удержались в на-
роде старые знания, которые систе-
ма предпочитала называть предрас-
судками, суевериями, пережитками 
прошлого. Суеверен был А. Пушкин, 
который из своей деревенской ссыл-
ки решил отправиться в столицу, что-
бы принять участие в декабрьском 
восстании. Но… Сначала дорогу ему 
перебежал заяц - плохая примета, но 
поэт продолжил свой путь. Потом до-
рогу перешел поп - еще хуже. И вот 
тогда Пушкин все же вернулся. Все 
мы помним солнечное затмение пе-
ред походом на половцев князя Иго-
ря.  Вряд ли кто-то сегодня решится 
плевать в реку, колодец или родник. 
А масленицу помним? С левой ноги 
тоже не надо вставать после сна. А 
уж красную ниточку вокруг левого 
запястья можно и по сейчас видеть 
у серьезных людей: красный цвет 
- древний славянский оберег от не-
чистой силы. Вечный огонь павшим 
воинам - это Перунов костер. Вот та-
кие суеверия…

Также вопреки истребительной 
логике чудом сохранились некоторые 
древние тексты и отрывочные сведе-
ния о жизни, мировоззрении, обычаях 
наших мудрых предков. Предлагаем 
вниманию читателей исследования 
и записи двух прекрасных авторов 
(из 1-го и 2-го тт “Путями истории”) о 
далекой давнине наших пращуров. О 
прошлом, которое когда-то было на-
стоящим для наших дорогих предков, 
нравится это кому-то или нет…

                          Наталия ГАТТАС

ПРЕДИСЛОВИЕ К 1-МУ ТОМУ

Федор Федорович Аристов, 
профессор Московского университе-
та, великий друг карпаторусского на-
рода, исследователь культурной жиз-
ни русских на Карпатах, писал 25 (12) 
декабря 1928 года правлению Русско-
го культурно-просветительного обще-
ства имени А.В.Духновича (в Ужгоро-
де) между прочим следующее:

“Все книжки, посвященные обще-
русскому национвльно-культурному 

единству и врагам его сепаратистам 
(проф. И.И.Лаппо, Н.Павловича, д-ра 
Каминского и Валерия С.Вилинского), 
очень интересны, хотя и не дают ис-
черпывающего ответа на поставлен-
ные вопросы. В дальнейшем было 
бы не только желательно, но и прямо 
необходимо вместо издания брошюр 
отдельных авторов выпустить боль-
шой коллективный труд  - “Обще-
русское национально-культурное 
единство на основании данных науки 
и жизни”, где весь материал располо-
жить по отделам… и в каждом из них 
после кратких вступительных очер-
ков перепечатать мысли авторитет-
ных людей, отстаивающих единство 
русского народа. Этот труд явился 
бы настольной книгой, незаменимым 
справочником своего рода нацио-
нальным катехизисом для каждого 
русского мыслящего человека.”

                                                     
Карпатский свет”, Ужгород, № 

2-3, 1929
Изданием этой книги и даль-

нейших томов мы осуществляем 
желание проф. Ф.Ф.Аристова.

ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ ТЁРОХ
 (1880-1942)

      Карпаторусский поэт, 
      писатель, композитор

ВЕРА НАШИХ ПРЕДКОВ 
ДОХРИСТИАНСКОЙ ЭПОХИ

         Каков народ, такова его
                    мифология

В глубокой древности божества 
славян представлялись двуполыми 
существами. Он и она - вместе: ладо 
и лада. Всякое божество в одном 
лице представляло собой пару. Жен-
ская половина в нем преобладала и 
ставилась впереди, что как бы сви-
детельствовало о том, что матриар-
хат был перенесен с земли на небо. 
Своим божествам славяне обычно 
давали женские имена. Вот почему 
женских имен богов сохранилось 
больше, чем мужских: Зима-Коструб, 
Осень-Озимь, Яр-Ярило, Лето-
Купало, Лада-Велес, Хмара-Перун, 
Дана-Дан, Жива-Жив, Радоница-Рад, 
Сива-Сив и т.д.

Слово Сварог языковеды произ-
водят от санскритского свар - небо. 
Таким же образом пытаются пояс-
нить и слова Дажь-Бог, Перун, Велес. 
Но все эти названия богов имеют не-
сомненно славянские корни.  Если 
свар обозначает небо, то что значит 
ог? Не обозначает ли сва - вся? Это 
прилагательное или местоимение 
сохранилось до сих пор в сербском 
языке: сав, свап, све - весь, вся, 
все. Если так, то получается: вся-
рог. Слово рог в древности, как еще 
и ныне, тождественно с понятием 
мощи, силы, крепости. (Были роги, да 
обломали боги). Таким образом, Сва-
рог значило бы - всесила. Женский 
род сва  в предпочтение  мужскому 
сав (сварог). Перун происходит не-
сомненно от глагола прать  (Прать - 
стирать, выминая, колотить вальком, 
кичигой, пральником. Обрете жену, 
перущу ризы.: Словарь Даля), то 
есть бить, сохранившегося в южно-
русском и некоторых севернорусских 
наречиях в значении бить праником 
белье на реке. Выперу тебе значит 
выпорю тебя (здорово).  И в древнес-
лавянском языке находим это слово 
в подобном значении: “Невозможно и 
ослу против рожна прати.” В древних 
памятниках встречаются слова Дажь-
бог и Даждь-бог. Дажь в санскритском 
- прилагательное от даг - день, свет, и 
потому ученые говорят, что Дажь-бог 
значит: светлый дневной бог. Судя по 
припевам к обрядным песням: “Ой, 
Дай-боже”, правописание Даждь-бог, 

в смысле бога-подателя,  более пра-
вильно, а само слово в корню славян-
ское.

Славяне поклонялись только 
одному Богу, едину Богу-Творцу, ко-
торого называли разными именами: 
Сварог, Род, Один, Световид, Свето-
зар, Владимир, Троян и др. Свето-
вида представляли себе с четырьмя 
лицами, с восмью глазами и восмью 
ушами, т.е. всевидящим и всеведом. 
Ему одному молились и его одного 
величали богом, боженькой, всемо-
гущим и творцом.  Сохранившиеся 
припевы - “С и я й, сияй, боже! Благо-
слови детей своих! Славен еси, наш 
милый боже!” и др., говорились и пе-
лись только этому одному   богу. Его 
считали непонятным, далеким, недо-
ступным, невидимым и недосягае-
мым. Вот почему поклонялись ему в 
его проявлениях в природе.

Эти отдельные проявления Сва-
рога в природе олицетворялась, им 
давали особые имена. В молнии-
огне Сварог был Перуном, в воздухе-
ветре - Стрибогом, в весеннем пло-
доносном и зарождающемся солнце 
- Ярилом, в летнем - Купалом и т.д.  
С течением времени эти проявле-
ния собрались, и они с отдельными 
именами и присущими им           ка-
чествами превратились как бы в осо-
бые божественные существа, в детей 
Сварога и помечались сварожичами: 
Огонь - сварожич, Даждь-бог - сваро-
жич. Они, однако, не были богами, а 
прибогами, не были творцами, а про-
сто работниками, служками Сварога, 
исполнявшие в Белом Свете воз-
ложенные Сварогом на них работы: 
Перун опоясывал землю молнией 
для урожая, Даждь-бог обогревал и 
освещал ее и т.д.

Сварожичи были ближе человеку, 
чем недосягаемый, неизъяснимый 
творец - Сварог.  Поэтому и созда-
лось у славян верование, что Сварог, 
заботясь о всем мире, передал прав-
ление Белым Светом своим детям -  
сварожичам.

Славяне выработали богатый 
цикл - годичный круг - праздников: ве-
сенних, осенних и зимних. Праздники 
эти были обставлены богатейшими 
обрядами, состоявшими из молитв, 
гаданий и жертвоприношений.    

Славяне по своей природе самый 
нравственный, добрейший и самый 
веселый народ в мире, представляли 
себе такими же своего бога или бо-
гов. Поэтому все праздники были не 
только днями молитвы, но и забавы 
и веселья. Пиры, спорт всякого рода, 
игра на инструментах, пение песен, 
которым удивляется до сих пор весь 
мир, танцы и хороводы, которые по 
их затейливости можно сравнить раз-
ве только с нынешними программны-
ми балетными танцами, пронизывали 
насквозь светлую красоту праздни-
ков.

Надо отметить, что слова: бог, 
дух, душа, небо, рай, пекло-ад, черт, 
бес, добро, зло, грех, совесть и мн. 
другие существовали у наших пред-
ков задолго до рождества Христова.

В отличие от других народов Ев-
ропы славяне в древнейшие времена 
не знали жрецов и не имели храмов, 
так как считали храмом Господним 
весь мир.

Праздники продолжались обык-
новенно несколько дней. Поэтому со-
бирались около воды - мыи, дона или 
дуная, т.е. реки, а если таковой по-
близости не было, то у текущего ис-
точника и в месте, где были деревья 
для защиты от солнца и дождей и где 
было достаточно свободного места 

для игр, т.е. в какой-нибудь красивой 
роще (гае) с большими тенистыми 
деревьями, предпочтительно дуба-
ми, которые по причине своей вели-
чины и мощи считались деревьями 
Перуна. Эти рощи-гаи назывались 
боголесами. В них горел Перунов ко-
стер - неугасимый огонь - (соботка), 
который вечно поддерживался при-
надлежавшими к роще-храму окруж-
ными поселениями с помощью осо-
бой стражи, выделяемой поочередно 
дворами поселенцев. Огонь и воду 
считали славяне безценными дарами 
Бога и называли их очистительными. 
Отсюда купание и прыгание через 
огонь ради очищения. Знали они и 
тайны очищения - переход босыми 
ногами через Перунов костер без 
всякого повреждения, как это еще и 
ныне происходит в Болгарии в празд-
ник Константина.

Вряд ли можно соглашаться с 
теми. которые из обстоятельства, что 
славяне собирались у костра (огня), 
воды и деревьев, утверждают, что 
славяне поклонялись огню, воде и 
деревьям. Особенно нельзя верить 
в этом отношении сохранившимся 
древним письменным памятникам, 
писанным фанатическими монаха-
ми, которые ради искоренения язы-
чества в доносах к князьям, а потом 
и царям нарочно искажали смысл 
обрядов, а то и выдумывали разные 
гадости, вплоть до Ярилиных Ночей. 
Костер был ничто иное, как часть об-
ряда (ныне свечи, лампады), да без 
него нельзя было обойтись. На нем 
приносили жертвы (человеческих 
жертв славяне не знали), на нем же 
и жарили животных, приготовляли 
блюда для общих пиров. Обычай та-
ких общих пиров сохранялся на Руси 
и по принятии христианства, когда 
после службы праздничной убивали 
купленное на общие деньги животное 
и пировали, пригласив на пир и свя-
щенника. Вода служила для  питья и 
купания, а деревья - для защиты от 
плохой погоды. Славяне молились, 
исполняли обряды и забавлялись 
миром все вместе. В дальнейшем 
при появлении служителей, народ 
чтил истинных справедливых и му-
дрых волхвов, но не любил и боялся 
лжеслужителей и считал из злыми 
колдунами. Злых колдунов было, по-
видимому, немало. Встреча с колду-
ном считалась злым предзнаменова-
нием. Оттуда и пошло, что даже и в 
наше время суеверные люди боятся 
встречи с монахом. Свои религиоз-
ные обряды славяне чрезвычайно 
любили. Остатками их заполнены все 
наши христианские праздники.

Все высокочтимое и небесных 
богов славяне величали дедами: Дед 
Бескид, Дед Днестр, Дед Перун, Дед 
Ладо и т.д. Земных божков, создан-
ных Сварогом вместе с людьми и 
прочими тварями, но без плоти, на-
зывали дедьками, белунами, которых 
почему-то некоторые считают душа-
ми предков. Часть дедьков взбунто-
валась против бога, и бунтовщики в 
наказание почернели и уподобились 
чертям. Они пакостят людям на зем-
ле. Не взбунтовавшаяся часть - бе-
лые дедьки-белуны дальше опекают 
людей и помогают им, как и до гре-
хопадения.

Славянские дохристианские 
праздники включали в себя и по-
клонение этим белобожкам - белым 
дедькам (русалки, водяные, полевые 
и лесные духи). Богини величались 
бабами, бабочками. После принятия 
христианства и деды, и дедьки были 
включены в число бесов - чертей. 
Ради скорейшего искоренения язы-
чества народ убеждали в том, что 
Перун и Лесовик и др. - это все вред-
ные злые духи. И любимые и чтимые 
раньше боги и божки стали нена-
видимыми, и ими клянут теперь: Ах, 
ты черный дедько! Чтоб тебя Перун 
убил! 

Много древних дохристианских 
обращений к Богу и обрядов оста-
лось и поныне, конечно, с заменой 
языческих имен и языческих божеств 
именами христианскими. Песни об-
рядные с припевами “Ой, Ладо”, “Ой. 
Дед Ладо, “Ой, Люли”, “Ой, Дай-боже” 
пелись и поются еще и ныне.

Гаданья были связаны почти с 
каждым праздником. Следы их оста-
лись по нынешние дни. Способов 
гадания было множество. Выливали 
воск или свинец в воду, считали колья 
в плетне - молодец-вдовец, любит-не 
любит и т.д., гадали по лаю собаки, 

по цветам, по росе, по солнцу, по ту-
чам, звездам и т.д., гадали о судьбе и 
о будущих событиях.

Жертвоприношения состояли из 
тканей, цветов, плодов и животных. 
Так как у славян, кроме балтийских, 
не было жрецов, то все жертвоприно-
шения после молитв забирались или 
съедались “жрящими”, т.е. жертво-
приносившими. В осенний праздник 
Перуна (около зимнего Николая) все 
шли в боголесье с красными пету-
хами (петух - птица Перуна). После 
молитв их резали, кровь выливали 
на костер, головки вешали на сучках, 
а мясо съедали. Первого теленка 
жертвовали Велесу. Голову вешали 
на дерево, а мясо съедали. Еще не-
давно на Лемковщине, в Галичине 
всякий двор отдавал священнику в 
день зимнего Николая петуха и пер-
вого теленка. Хотя дохристианские 
сварожичи были уничтожены или за-
числены в бесов, но приношения им 
не уничтожались, их принимали свя-
щеннослужители христианской церк-
ви. Яйца, пшеница, ячмень, пучок 
конопли или льна на свечах (в Рожд. 
Иордань), хлебы (Василий и Маланка 
- Велес и Лада) и связки чеснока тоже 
шли священнику. Многие существую-
щие приношения церкви и священ-
нику - это следы жертвоприношений 
в далеком прошлом. Ладины блюда, 
т.е. блюда из растений, которые опе-
кала Лада, съедались в сочельник в 
Святой Вечер жертвоприносящими, 
только частица от каждого блюда 
давалась “Деду” - снопу в углу  - и 
“Бабе” - связке соломы на полу.  Ва-
силевы (Влесовы) блюда, т.е. блюда 
из мяса животных, которых опекал 
Велес, съедались на следующий 
день, в день рождения Даждь-бога. 
Куски тканей, платки, кольца и т.п. 
вешались женщинами на ветвях де-
ревьев в боголесьях в приношение 
Ладе, Живе и др. богиням, как еще и 
ныне продолжают вешать подобные 
дарения на иконах Богоматери. 

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ МИРОЛЮБОВ
  (1892-1970)

Русский поэт, писатель, собира-
тель и исследователь древнего фоль-
клора Карпатской Руси и юга Руси

                                                 
 О ЮЖНО-РУССКОМ ЭПОСЕ
Наши ученые, до Первой миро-

вой войны почти сплошь нормани-
сты, говорили: “На юге России эпоса 
не сохранилось”.

Это было голословное утвержде-
ние, ибо никто из господ профессо-
ров не потрудился съездить в дерев-
ню, поискать, послушать и записать. 
Нам, жившим именно в деревне и 
вблизи народа, известно, что на юге 
России было сколько угодно легенд, 
верований, преданий, сказок, ска-
зов (даже длинных), изустных поэм, 
передававших древнюю традицию 
русов… 

Древнейшим передатчиком тра-
диций племени был сказитель, или 
бард; он пел, вторил себе на гуслях, 
кобле или бандуре и пересказывал 
речитативом прошлое племени: бит-
вы, победы, переселения, тяжкие и 
радостные минуты.

При сказителе был еще прорица-
тель, указатель воды, он же водичар, 
знахарь-травовед. Уже к Первой ми-
ровой войне зачастую бард и знахарь 
были в одном лице. В настоящее вре-
мя, на 46 году советской власти они 
вывелись повсюду, между тем они 
были пережитками родовой структу-
ры народа. За ними была глубокая 
древность.

Таким образом, народный эпос 
оставался в народе, но до “господ” 
не доходил… Южно-русский эпос, 
особенно в сказах (например, “Сказы 
Захархи”) сохранял черты прошлой 
жизни, обычаи древности и разные 
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события, о которых мы больше ниче-
го не знаем…

Зимой, ранней весной и поздней 
осенью делать людям было нечего. 
Молодежь сходилась на “вечерни-
цы” обычно у какой-либо вдовы. Там 
девчата вышивали, вечеряли, танце-
вали, пели песни и там же кто-либо 
рассказывал “про старовину старо-
давнюю”. Здесь и царствовал полно-
стью эпос, фольклор, сказы, сказки, 
поведки, думы, предания. Это были 
несомненно еще языческие собра-
ния, хотя о прежних богах там говори-
лось мало. Мне приходилось бывать, 
поэтому могу сказать, что там ника-
кого “руками хватания” не было, все 
было чинно, весело, но без всякого 
распутства, описываемого христиан-
скими проповедниками (см. примеча-
ния Ильи Тероха “Славяне и Карпа-
ты”, Нью-Йорк, 1941 г.) …

В этом кратком рассказе я буду 
говорить о простых людях в деревне, 
которых знал… Это были люди ин-
тересные, часто столь мудрые, что и 
среди образованных таких не было. 
Такова была наша “Прабка” Варва-
ра. Росту высокого, величественной 
осанки, добрая до беспредельности, 
но твердая в решениях… Она была 
нашей Хранительницей огня, она 
была источником традиций и всегда 
ратовала за “дедовщину”, то есть за 
исполнение древних обрядов. От неё 
я узнал о древнем русском прошлом 
больше, чем в университете.

                                        
           ЖИЗНЬ РОДА
  (Поведка Прабы Варвары)

Утром Дед-Родич спрашивал, все 
ли здоровы. Если кто был больной, то 
его сейчас же клали на печь и лечили 
наварами трав с медом, поили креп-
ким старым медом броженым, сма-
зывали маслами, растирали, мяли 
кости, тело, и на другой день уже 
больному было легче.

У полудню все возвращались с 
работы.  В то время уже было готово 
варево, борщ, мясо, корни или зеле-
нина. Ели все с хлебом, а хлеб был 
черный, тяжелый. После ели  пшен-
ную либо житную кашу, вареный овес, 
горох, фасоль либо чечевицу. Запи-
вали травяным чаем с медом либо 
узваром из сухих яблок, груш, вишен 
и слив или же пили молоко, сварен-
ное в печи. Отдохнув час, снова шли 
по трудам своим. Если случилось что-
либо важное: домовой нашалил либо 
ж ведьма появилась, собирались все 
и обсуждали, что делать. Если хво-
рала скотина, ее обкуривали дымом 
из белогородки, чернобылья, пижмы, 
поили сладким медом с тёплой водой 
и рыбным отваром и давали ягод или 
яблок с мукой. Если не помогало, 
смазывали ее дегтем, отделяли от 
другой скотины. 

Когда собирались люди для об-
суждения разных припадов, Старый 
Родич объяснял, к добру ли, худу. 
Все вообще значило либо доброе, 
либо худое в жизни. Видеть белую 
птичку - к добру. Видеть рыжего зайца 
- к худу. Возле криничек, речек моли-
лись, обычно раздеваясь и обмывая 
тело. Невесту тоже сначала купали, 
а потом уже вели к свадьбе. Возле 
Дуба собирались, пели славу Богу и 
жгли богородку, кедровую смолу, а то 
и Грецкий ладан.

Когда идти на охоту, Старый Дед 
пускал стрелу прямо в небо. Куда она 
упадет, туда и охотники шли. Иногда 
для этого выводили Белого Коня. 
Куда он шел сам, туда и люди шли. 
Там была добрая охота.

Если кто помирал, его клали в 
гроб, гроб ставили на лодку, а лодку 
на санки. Это делалось потому, что 
мертвому надо было переплывать 
Большую Реку, а затем долго ехать 
по Студеной Земле. Говорили, что от-
туда вернулся только один человек, 
звали его Гигла либо Гилка, и что он 
один был на берегу Большой Реки, и 
что эта Река впадает в великое Море-
0киян, и что там нет перевозу. У бере-
га начат великий мост через море, и 
всякий усопший оставляет там сани, 
из которых делает добавку до нача-
того моста. Когда все люди перемрут, 
тогда и мост будет кончен. А другие 
старые люди думали, что тот свет, как 
и наш, и что на том свете тоже надо 
ниву жать, снопы венить, а венча там 
синее, а волы тоже синие, и течет там 
Вода-Модрица. Весной же Хорос да 
Дажбо там поле пашут, землю орают. 
Летом Купало да Дажбо с Ладой сно-
пы жнут. И наши мертвенькие тоже в 
Нави живут и тоже сеют, жнут, моло-
тят…

Вторая женщина, преподавшая 
мне огромные знания фольклорно-
легендарного характера, была ста-
руха Захариха. Это была настоящая 
сказительница южно-русских бываль-
щин.

СКАЗ ПРО БАБУ СТЕПОВУЮ

Стоит Баба каменная, стоит погляды-
вает
на степ на той зеленый, на могилы,
ащо ж за степ такой, ащо ж за 
могилы?
А то - руский степ, а те могилы 
руськия,
и в них Богатыри наши спят до часу,
аж до суда господнего страшного.
И-то - поглядала Баба каменная, 
и-то видела,
и никому того не сказала Баба, 
бо не знала языка человечого, языка 
руського, 
и прото ж стоит она да думает думу 
степовую,
думу степовую, думу вечную и тя-
гостну як камень!
Коли ж прийдет час отот великий,
та будет трястися земля от грому 
железного,
та будет трава падать от ржаня 
коньского,
та будет ветер звенеть от крику во-
енского,
та тож будут идти рати руськыя на 
последний бой, 
на бой жестокий за Землю Руськую 
единую, 
и в тый час восстанут Богатыри с 
могил…

Кобзарь Олекса, заходивший к 
нам временами, иной раз три и четы-
ре раза в год, пел песни древнего до-
рюриковского эпоса Киевской Руси... 
Это у него я узнал, что “Русы-Аразы, 
или Ойразы, или же Озары с острова 
Араз на севере.” Это был древний от-
голосок нашего прошлого. Он же го-
ворил, что “Русы - дети Света и Солн-
ца Разума, и на их острове кланялись 
солнцу и боялись Лиха Семиглавого, 
Змеи, Матери Змея Горыныча, ирода 
семиглавого.” Он же утверждал, что 
трезуб князя Кия оттуда же, и обозна-
чал он Яворуну - божество неба, Ори-
он, видимый в северном углу …

Это кобзарь Олекса пел, как “боги 
стали царями русов, щуров и пра-
щуров наших, и как русы сами были 
“внуками дажьбожьими”... Друг с дру-
гом эти русские люди не сообщались, 
но говорили о сходных событиях и 
фактах. Так, дед Канунник говорил 
об ирисе, что это “Перунка” - перун-
цвет, о чебреце (богородской траве), 
что это - “Ладин-цвет”, о волошках 
(синий василек, хлебный василек), 
что это - “Велес-цвет”,  а о девясиле, 
что это девять раз дивный цвет, или 
“диво-цвет”.                               

ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ
 КОБЗАРЯ ОЛЕКСЫ

Ой, плачет, плачет мати
Рано на зари, сына снаряжаючи.
Та берет она земли в хустку
Та благословляет сына ею,
А так возговоряет вона:
Езжай, сыну милый,
Езжай батька глядать
Десь поехав на сход сонцю
Тай до дому дорогу забыв!
Едет сын по степу широкому,
Та не день едет, два месяцы,
Тай с ним другой конь добрый,
Абыжь змена была первому.
Едет сын, людей пытается,
Тай находит батька пораненого
У чужих людей на возу лежачого.
Берет сын батька, на конь садит,
Сам рядом идет на коню своем, 
И тако до дому вертается…
Довез до дому, буркуну нарвал, 
Подорожнику широкого,
Зверобою цветучого, деревию.
Стала мати с медом травы варити,
Стала батька поить, лекувати,
Тай стал он выдужувати.
Были счастливы батько с матерью,
Аще сына такого имают.
А тож мати - Земля Руська,
А тож батько с сыном - сонце та 

люди руськи.
А не любили б вони Землю Русу,
Тай не було б и нас, брате,
На свете совсем, ани впомину.

Черты характера народа имеют 
известное влияние и на его исто-
рические судьбы; ознакомление с 
этими чертами стало предметом, 
возбуждающим общий интерес. В 
наши дни психология народов ста-
новится предметом исследований; 
это касается всех культурных наций 
и в неменьшей степени русских и 
других славян. 

Появление славянского племени 
на авансцене мира, говорит Ренан, 
есть самое поразительное событие 
настоящего столетия. Славянские 
племена начинают принимать ре-
шительное участие не только в по-
литической, но и в культурной жизни 
народов. «Будущее, - говорит Ренан, 
- покажет мерку для оценки того, что 
даст человечеству этот удивитель-
ный славянский гений с его пылкой 
верой, с его глубоким чутьём, с его 
особенными воззрениями на жизнь 
и смерть, с его особенными воз-
зрениями на жизнь и смерть, с его 
потребностью мученичества, с его 
жаждой идеалов». Эта тонкая глу-
бокомысленная характеристика об-
нимает существенные черты психо-
логии славян и неожиданно вводит 
нас в мир новых и старых фактов из 
жизни великой расы, к которой все 
мы имеем честь и счастье принад-
лежать. 

Как сложились основные чер-
ты славянской души, славянского 
гения, - это скрыто от нас непро-
ницаемым покровом доисториче-
ских времен; но несомненно, что на 
развитие народного духа оказали 
важное влияние два фактора: ан-
тропологический состав племени 
и внешняя природа, среди которой 
живёт славянская раса, в особенно-
сти крупнейшая ветвь её - русское 
племя. Эту природу можно назвать 
более бедной, а условия жизни бо-
лее тяжелыми в сравнении с при-
родой и жизненными условиями, в 
которых живут другие народы. Отли-
чаясь резким переходом от тепла к 
холоду и более низкой средней тем-
пературой, восточная половина Ев-
ропы налагает на своих обитателей 
необходимость напряжённого труда 
для добывания насущного хлеба, а 
также для добывания тёплого пла-
тья и устройства тёплых жилищ, в 
которых гораздо менее нуждаются 
жители более благодатных уголков 
Западной Европы. От самого бед-
ного человека наша суровая при-
рода требует тёплого полушубка, 
тепло истопленной избы, т. е. таких 
расходов, от которых избавлен че-
ловек Западной Европы. Физиче-
ские условия, среди которых живет 
русское племя, составляют причи-
ну высокой смертности, именно 34 
смерти на одну тысячу населения в 
год. Такой высокой смертности не 
даёт ни одна страна в Европе. В Ан-
глии 22,3 смерти на тысячу населе-
ния, Франции 21,5, Германии 26,5, 
Австрии 31,1, Италии 30,25 и т. д. 

Природа Восточной Европы су-
рова и небогата впечатлениями, ко-
торые действуют на душу человека. 
Нельзя не удивляться, каким обра-
зом могло развиться глубокое чув-
ство у народа, живущего среди этой 
бедной природы, - серой, однооб-
разной, почти лишённой красок. Не 
менее удивительно, каким образом 
плоская, приземистая, монотонная 
по своему рельефу страна, почти 
лишённая внешнего величия, могла 
воспитать великий народный дух? 
Это составляет истинную психоло-
гическую загадку, которая едва ли 
разъясняется предположением, что 
славянская раса, в ряду других ин-
доевропейских рас, отличается наи-
большей чистотой крови и менее 
других рас пострадала от смешения 
с инородцами (Maury), по крайней 
мере за последнее тысячелетие.

...Особенности русской этни-
ческой психологии, на которые об-
ращено внимание иностранных 
мыслителей и этнологов, состоят в 
следующих качествах, заслуживаю-
щих хотя бы самого краткого упо-
минания и оценки. Это, во-первых, 
- идеализм воззрений и жизни, 

придающий русскому народу осо-
бую печать этнического культурного 
бескорыстия, во-вторых, - общеиз-
вестная славянская грусть и заду-
шевность, придающие медленный 
темп, глубину и основательность 
всем душевным движениям, начи-
ная от мысли и кончая действием, 
в-третьих, - вера как психологи-
ческая черта и свойство, дающее 
уверенность, устойчивость и проч-
ность надеждам, ожиданиям и са-
мому идеализму. Твёрдая вера как 
естественная прирожденная черта 
русской этнической психологии об-
легчила русскому народу принятие 
и усвоение христианской религии, 
в которой народный дух нашёл 
подкрепление и освещение своих 
глубочайших идеальных запросов 
- отчего религия получила в рус-
ском народе значение не только 
конфессионального, но и важного 
жизненного фактора, не всегда по-
нимаемого иностранцами. Четвер-
той отличительной народной чертой 
является русское гостеприимство и 
терпимость; эта особенность пред-
ставляет народную черту ещё со 
времён славянства, т. е. со времен 
прарусских, и лежит в основе обще-
признанной за Россией цивилиза-
торской роли, чуждой духа эксплуа-
тации. 

Все указанные основные чер-
ты русской этнической психологии 
свойственны в равной степени пред-
ставителям всех отделов, на какие 
обыкновенно подразделяют русское 
население, т. е., великоруссам, бе-
лоруссам и южноруссам, а потому 
нет собственно основания для на-
званных подразделений. Естествен-
нее и в научно-этническом отно-
шении правильнее удержать одно 
только наименование: русская на-
родность и термин: «русский». Если 
Костомаров в своей статье 50 лет 
назад говорит о двух русских народ-
ностях: великоруссах и южноруссах, 
то речь, ясно, идёт только о подраз-
делениях, как показывает и самое 
заглавие, притом историк делает 
это не на основании современной 
этнической психологии великорус-
сов и южноруссов, а скорее в виду 
проявленных ими изначальных 
историко-политических тенденций, 
предопределивших политическую 
судьбу всей расы, именно - стрем-
ление создать общину и государство 
за счёт индивидуальных свобод (ве-
ликоруссы) и слабо проявленных 
государственных тенденций (юж-
норуссы). За исключением этого 
специального политического пун-
кта, обе поднародности проявляют 
общие этнические свойства: те же 
религиозно-аскетические аспирации 
вначале, те же монастыри и хра-
мы, та же этническая колонизация 
финского населения, тот же общий 
книжный и богослужебный язык, то 
же общее сознание своей принад-
лежности к русской народности, 
которое и явилось общим психоло-
гическим центром, объединившим 
основные этнические идеалы. Не-
пререкаемое единство этнического 
сознания, сказавшееся в усвоении 
общего имени Русь, ещё ярче и с 
художественной силой выразилось 
в литературных памятниках, как, на-
пример, в «Слове о Полку Игореве», 
где народные чувства, стремления, 
идеалы и поэзия охватывают в мыс-
ли и чаяниях всю Русь от Новгорода 
и Полоцка до Кавказа и Тамани, от 
Немана и Волги до берегов Дуная и 
Черного моря. Здесь русский народ 
сознал себя этнически единым, не-
смотря даже на политическое разъ-
единение. 

То этнополитическое различие 
Южной и Северной России, о кото-
ром упоминает Костомаров, и ко-
торое, согласно его мысли, свиде-
тельствует, будто бы, о стремлении 
Севера к созданию единорусской 
державы, а Юга - к созданию Сла-
вянской федерации, - это не есть 
этническая черта, а скорее этнопо-
литический вариант народной пси-
хологии и прямо не входит в про-
грамму нашей беседы. По поводу 
его много говорить - значит, гадать, 

притом гадать о том, чего не было... 
Гадать о создании большого поли-
тического тела, а таковым Русь за-
чалась - гадать притом о создании 
такого тела без прочных скреп - это 
политика, может быть, и не осуще-
ствимая на нашей территории, где 
нет естественных защитных границ 
и где добрым соседям легко было 
бы разобрать по частицам всю 
Русь (одну федерацию за другой). 
Но созданием единой державы та-
кая этно-гибельная перспектива 
предупреждалась... По поводу по-
добных вопросов любят указывать 
на федеративный пример Америки. 
Но Америка, во-первых, опоясана 
океанами, т. е., имеет естественную 
ограду, а во-вторых, Америку не хо-
тят ставить в пример человечеству 
такие великие люди, посетившие 
эту страну, как Вольтер в конце 
XVII в. и Герберт Спенсер в конце 
XIX в. Оба думают, что умственное 
будущее такой страны не должно 
быть предметом подражания: есть 
лучшие образцы, и наша страна их 
предпочитает. 

За исключением указанного сей-
час этнополитического пункта, т. е. 
единодержавия на севере и феде-
рации на юге, в остальном северная 
и южная Русь сходны этнически. 

Внешняя борьба, которую ис-
пытала вновь возникшая русская 
народность, скрыла от взора пери-
петии развития народного духа, а 
быть может и самое развитие пере-
живало свой внутренний подгото-
вительный период, но только вся 
народная жизнь, видимо, затихла, 
и ни литературы, ни просвещения, 
ни религиозной и политической 
борьбы, как на западе Европы, не 
замечалось: текущая жизнь носила 
печать мало заметной обыденно-
сти. Для племен славяно-финского 
этнического корня такое затихание 
жизни не представляется дурным 
знаком и лишь характеризует пери-
одичность её проявлений: «шумим, 
братец, шумим» издавна вызывает 
в русской душе скорее иронию, чем 
одобрение. Напротив, затихание и 
внутренняя работа чувствуется в 
народной душе как естественное 
явление. Некоторые сильные исто-
рические эпизоды показывают, что 
всегда было так; этническая жизнь 
не угасала, и сколько-нибудь рез-
кие толчки заставали её готовой, а 
не врасплох. Это замечалось как в 
центральной и восточной России, 
носившей в ту пору имя Москов-
ского государства, так и в Южной 
Руси, входившей тогда в состав 
Польско-Литовского государства. 
К таким сильным историческим 
эпизодам или показательным со-
бытиям в Южной Руси относится 
борьба с поляками за религию и на-
родность. Эта борьба показала, что 
сна нет, а есть духовная чуткость и 
есть сокрытая заготовленная сила 
самозащиты. Для Московского госу-
дарства подобным же показатель-
ным реактивом явилась борьба с 
Польшей за славянскую гегемонию 
и борьба с внутренней смутой за 
целость государства. Московская 
Русь в обоих случаях, т. е. во внеш-
ней борьбе с Польшей и в борьбе 
со смутой, оказалась национально 
подготовленной и сильной для са-
мосохранения. Таким образом, и в 
Южной, и в Северной Руси этниче-
ское развитие и сознание оказалось 
зрелым и мощным. И там, и здесь 
ярко сказалась национальная черта 
русской (финно-славянской) народ-
ности - вера в правду своих расо-
вых идеалов и надежд - та сила и 
степень веры, при которой раса в 
борьбе готова жертвовать полови-
ною своего населения, но отстоять 
свои святыни.
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