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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока», выпускаемая 
Главной редакцией восточной литературы издательства «Наука» с 1969 г., 
знакомит читателей с современными проблемами изучения этих сфер духовной 
жизни и духовного наследия народов Азии, Африки и Океании. В ней публи-
куются монографические и коллективные труды по разным проблемам изуче-
ния фольклора и мифологии народов Востока, включая анализ некоторых па-
мятников древних и средневековых литератур, возникших при непосредствен-
ном взаимодействии с устной словесностью. Иногда важные вопросы фольк-
лористики и мифологии рассматриваются не только на восточном материале, 
но и с привлечением повествовательного искусства и мифологических традиций 
других, соседних регионов. 

В числе книг серии занимают важное место наиболее значительные работы 
зарубежных исследователей. К авторам, труды которых имеют прямое отно-
шение к проблематике серии, относится и крупнейший современный француз-
ский ученый Ж о р ж Дюмезиль, чья книга «Верховные боги индоевропейцев» 
предлагается читателям в переводе с французского издания 1977 г. В 1976 г. 
в этой же серии был опубликован сборник работ Ж . Дюмезиля «Осетинский 
эпос и мифология». 

Книги ранее изданные в серии «Исследования по фольклору и мифологии 
Востока»: 

B. Я. П р о п п . Морфология сказки. Изд. 2-е. 1969. 
Г. Л . П е р м я к о в . От поговорки до сказки (Заметки по общей теории 

клише). 1970. 
Б. Л . Ρ и φ τ и н. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае 

(Устные и книжные версии «Троецарствия»). 1970. 
Е. А. К о с τ ю χ и н. Александр Македонский в литературной и фольк-

лорной традиции. 1972. 
Н. Р о ш и я н у . Традиционные формулы сказки. 1974. 
П. А. Г р и н ц е р . Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. 1974. 
Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Вла-

димира Яковлевича Проппа (1895—1970). Сост. Ε. М. Мелетинский и 
С. Ю. Неклюдов. 1975. 

Е. С. К о τ л я р. Миф и сказка Африки. 1975. 
C. Л. Н е в е л е в а. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). 1975. 
Ε. М. М е л е т и н с к и й . Поэтика мифа. 1976. 
В. Я. П р о п п . Фольклор и действительность. Избранные статьи. 1976. 
Е. Б. В и р с а л а д з е . Грузинский охотничий миф и поэзия. 1976. 
Ж . Д ю м е з и л ь . Осетинский эпос и мифология. Пер. с франц.. 1976. 
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Паремиологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл, 
текст). 1978. 

О. М. Ф р е й д е н б е р г . Миф и литература древности. 1978. 
Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. 1978. 
Б. Л. Ρ и φ τ и н. От мифа к роману (эволюция изображения персонажа 

в китайской литературе). 1979. 
С. Л. Н е в е л е в а. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и 

сравнение. 1979. 
Ε. М. М е л е т и н с к и й . Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Во-

рона. 1979. 
Б. Н. П у т и л о в . Миф — обряд — песня Новой Гвинеи. 1980. 
М. И. Н и к и т и н а . Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми-

фом. 198ίί. 
B. Τ э ρ н е р. Символ и ритуал. Пер. с англ. 1983. 
М. Г е р х а р д т . Искусство повествования (Литературное исследование 

«1001 ночи»). Пер. с англ. 1984. 
Е. С. Н о в и к. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме (Опыт сопо-

ставления структур). 1984. 
C. Ю. Н е к л ю д о в . Героический эпос монгольских народов. Устные и 

литературные традиции. 1984. 
Паремиологические исследования. 1984. 
Е. С. К о т л я р. Эпос народов Африки южнее Сахары. 1985. 
Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Сб. статей. 1985. 
Готовятся к изданию: 
Ф. Б. Я. К ё й π е р. Труды по ведийской мифологии. Пер. с англ. 
Н. А. С π е ш н е в. Китайская простонародная литература (Песенно-по-

вествовательные жанры). 
Я. Э. Г о л о с о в к е р . Логика мифа. 
Е. А. К о с τ ю χ и н. Типы и формы животного эпоса. 



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 

В книге Ж . Дюмезиля содержится большое количество цитат и выдержек 
из текстов на древних языках: санскрите, авестийском, греческом, латинском, 
древнеисландском и т. д. Перевод древних текстов, по сути, их толкование; 
выбор варианта перевода может повлиять на смысл и, что в данном случае 
особенно важно, исказить не только цитируемое, но и концепцию цитирую-
щего (поэтому, в частности, Ж . Дюмезиль с большой тщательностью отно-
сится к выбору соответствующего перевода). Переводить цитируемые древние 
источники с французского значило бы заранее допустить серьезные неточно-
сти, неизбежные при переводе «через посредника». Сохранить всюду фран-
цузский текст — поставить читателя в сложное положение. Поэтому был из-
бран следующий путь. Наиболее протяженные фрагменты текстов давались по 
существующим у нас переводам, а именно: 

Ригведа. Избранные гимны. Перевод, комментарий и вступительная статья 
Т. Я. Елизаренковой. М., 1972. 

Атхарваведа. Избранное. Перевод, комментарий и вступительная статья 
Т. Я. Елизаренковой. М., 1976. 

Вергилий. Энеида. Перевод С. Ошерова под редакцией Ф. Петровского.— 
Вергилий. Буколики, Георгики, Энеида. М., 1979. 

Овидий. Фасты. Перевод Ф. Петровского.— Овидий. Элегии и малые поэ-
мы. М., 1973. 

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях. Перевод 
А. И. Корсуна. Редакция, вступительная статья и комментарии М. И. Стебли-
на-Каменского. М.— Л., 1963. 

Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой и М. И. Стеблина-Каменского, 
Л., 1970. 

Сага об Инглингах. Перевод М. И. Стеблина-Каменского.— Снорри Стур-
лусон. Круг земной. М., 1980 (из этой же книги взят перевод отрывка из 
Адама Бременского). 

Самый большой объем материала, а именно древнеиндийские и авестийские 
тексты, переводы которых на русском языке не опубликованы, так ж е как и 
отдельные слова, выражения, формы, транскрипция собственных имен и т. д., 
был выверен и отредактирован Т. Я. Елизаренковой. 

Прозаические античные источники (Плутарх, Ливий, Тацит и т. д.) были 
выверены переводчиком. 

В проверке древнеисландских примеров переводчику помогла Т. В. То-
порова. 

3 ряде случаев переводчик пользовался консультациями А. А. Зализняка. 
Особое внимание было обращено на то, чтобы переводы не изменяли 

интерпретации Ж . Дюмезиля. 
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Книга Ж . Дюмезиля имеет еще одну особенность: широко привлекаемая 
автором научная литература приводится только на языке подлинника (анг-
лийский, немецкий, итальянский); иногда это цитирование приобретает ха-
рактер своего рода дву- или трехъязычного диалога, который переводчику по 
необходимости пришлось нарушить, чтобы не предъявлять непомерных требо-
ваний к читателю. Без перевода оставлены толкования, в частности словарные, 
для соблюдения большей точности, а также стилистически обыгрываемые 
Ж . Дюмезилем (например, в полемике) отдельные фразы и выражения. Лишь 
в самых редких случаях переводчиком были сделаны краткие подстрочные 
примечания. 

Т. Цивьян 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Новой сравнительной мифологии», как ее иногда называют 
мои американские друзья, на самом деле исполнилось уже 
более сорока лет. В 1938 г., после долгих нащупываний и мно-
гих неверных шагов, было определено ее основное зерно — 
трехфункциональность группы богов, обнаруженная одновре-
менно у древних римлян (Юпитер, Марс, Квирин) и у умбров 
Игувинских таблиц (Juu-, MartVofiono-). С тех пор мы и 
знаем, что теология римлян в самой глубокой древности была 
основана на тех представлениях о мире и обществе, которые — 
на другом конце индоевропейской экспансиии — вплотную при-
ближались к представлениям ведийских индийцев и иранцев, 
обеспечившим в исторической Индии среди прочего разделение 
общества ариев на брахманов, кшатриев и вайшьев. 

Последующие годы я посвятил анализу вытекавших из это-
го первого открытия следствий — на материале традиций как 
древних римлян и ариев крайнего Леванта, так и других ин-
доевропейских народов, в частности германцев и кельтов. Было 
обследовано большое количество теологических, ритуальных, 
философских приложений этой концепции; каждый шаг давал 
целому новое освещение; корректировались первые наброски, 
открывались новые проблемы, как частные, так и общие, рож-
дались рабочие гипотезы. Далее это привело к неожиданному 
выходу за пределы центральной области: оказалось возможным 
вписать сюда и описать еще и другие фрагменты общеиндоев-
ропейской идеологии. 

Эти кампании разысканий, происходившие скорее спонтан-
но, чем по плану, продолжались четверть века; итоги и общие 
эскизы выливались в курсы, статьи и небольшие книги. На мой 
вкус — месить бы еще и еще это тесто, чтобы оно делалось все 
насыщеннее и поднималось все выше. Но, помня этрусскую муд-
рость, я не упускал из виду, что приближается мое одиннадца-
тое семилетие — порог, за которым человеку уже не положено 
рассчитывать на милость богов. Оно наступило, и вот я принял-
ся за составление упорядоченной и окончательно выверенной 
картины того, что, как мне казалось, с наибольшей достовер-
ностью вытекало из моих многочисленных изысканий. К 1963 г. 
у меня сложился план трех серий книг. 
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I. Прежде всего нечто вроде курса по трехфункциональной 
теологии, иллюстрированной мифами и ритуалами; этот курс 
должен был показать, как сравнительный анализ позволяет 
прийти к общему доисторическому прототипу, а затем, двигаясь 
з обратном направлении, что не является порочным кругом, оп-
ределить эволюции или революции, которые необходимо допу-
:тить, чтобы, исходя из прототипа, истолковать те непосредст-
зенно засвидетельствованные теологические системы, на осно-
зании которых он и был реконструирован. Сохраняя, может 
5ыть из суеверия, некоторые названия своих старых работ 
(1940, 1941), я предполагал доверить окончательной версии 
сЮпитера Марса Квирина» («Jupiter Mars Quirinus») панораму 
грех функций, переработанному «Митре—Варуне» («Mitra—Va-
гипа») — анализ первой функции и, наконец, новому изданию 
«Aspects de la fonction guerriere» — иллюстрацию второй. Что 
же касается третьей, которая по своей природе сопротивлялась 
:истематизации, то здесь предполагалось удовлетвориться — с 
соответствующим пересмотром и комментариями — сборником 
рассеянных по журналам и разным изданиям статей прошлых 
лет. 

II. Далее предполагалось изложить в трех книгах, каким 
образом главные индоевропейские народы использовали свое 
общее наследие уже в плане не теологии, а литературы — 
: точки зрения как трех функций, так и других сфер идеоло-
гии. Я собирался дать этой серии общее название «Миф и 
эпос» («Mythe et epopee»). 

III. И, наконец, монографии, посвященные каждая одному 
из главных индоевропейских народов, хотя бы тех, которые 
л изучал больше всего,— индийцев, иранцев в Азии и Европе, 
латинян, германцев; эти книги должны были показать, как в 
ходе истории разные религии сохраняли, изменяли, смешивали 
и рано или поздно затушевывали и даже утрачивали исконную 
часть своего индоевропейского наследия. 

Я давал себе отчет в том, что это распределение, четкое/ в 
проекте, в реальном воплощении таким не будет, так же как 
не будет соблюден логический порядок публикаций: чтобы зда-
ние стало гармоничным и стройным, надо бы строить его все 
сразу. И действительно, по мере осуществления программа ме-
нялась иной раз до противоположной. 

III. Проект стал воплощаться в жизнь, начиная с третьей 
серии. Первым и наиболее обстоятельно был описан Рим в кни-
ге «Архаическая римская религия» («La religion romaine ar-
chalque», Payot. P., 1966; англ. пер.: The Archaic Roman Reli-
gion. The University of Chicago Press, 1970; второе французское 
издание, пересмотренное и расширенное по сравнению с англий-
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ским переводом, вышло в 1974 г.). Продолжения, не поместив-
шиеся в этом объемистом томе, были опубликованы в 1969 г. 
в «Idees romaines» (Gallimard, Paris) и далее в 1975 г. в 
«Fetes romaines d'ete et d'automne, suivi de dix questions ro-
maines» (Gallimard, Paris) . 

Что касается германцев, то здесь я ограничился (и ограни-
чусь, если только не случится ничего непредвиденного) публи-
кацией в английском переводе исправленного и снабженного 
четырьмя приложениями текста, набросок которого был дан в 
1959 г. в «Les dieux des Germains» (Presses Üniversitaires de 
France, Par is) : это книга под названием «Gods of the Ancient 
Northmen», изданная профессором Э. Хаугеном (University of 
California Press, 1973). 

Остальные части программы все еще в проекте. Подготовле-
ны два сборника: старые статьи и дополняющие их новые ра-
боты, они появятся в ближайшем будущем. Один сборник будет 
посвящен индо-иранской тематике, другой — скифской. Что 
же касается индийского тома, который надо было бы состав-
лять заново, то он мне кажется уже излишним: заменой ему 
послужат введение и две первые главы настоящей книги, кото-
рые осветят то, что мне особенно дорого. 

II. Вторая серия, начатая в 1968 г., к настоящему времени 
яаиболее продвинута: вышли три тома «Мифа и эпоса» («Myt-
he et epopee», Gallimard, P., далее — ME) с подзаголовками, 
достаточно ясно показывающими их направленность: I. «Идео-
логия трех функций в эпосе индоевропейских народов» («L'ideo-
logie des trois fonctions dans les epopees des peuples indoeu-
ropeens», 1968; второе, исправленное издание— 1974 г.); II. «Ин-
доевропейские эпические типы: герой, колдун, царь» («Types 
epiques indo-europeens: un heros, un sorcier, un roi», 1971); 
III. «Римские истории» («Histoires romaines», 1973). Из этих 
книг переведены или переводятся на английский только два 
фрагмента: третья часть ME, II под заглавием «Судьба царя» 
(«The Destiny of a King», University of Chicago Press, 1973) и 
вторая часть ME, III под заглавием «Камилл» («Camillus», 
University of California Press) . 

В этот раздел следует включить и переиздание одной ис-
правленной и дополненной шестью приложениями книги 1953 г., 
носящей название «От мифа к роману, сага о Хадинге (Саксон 
грамматик) и другие статьи» («Du mythe au roman, la saga 
de Hadingus (Saxo grammaticus, I, V—VIII) et autres essais», 
Presses Üniversitaires de France, Paris, 1970); вышел и ее анг-
лийский перевод: «From Myth to Fiction» (University of Chicago 
Press, 1973). 

I. И, наконец, первая серия. Была рассмотрена только воен-
ная функция в «Heur et malheur du guerrier» (Presses Üniver-
sitaires de France, Paris, 1970)—переработанный и увеличен-
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ный на треть вариант книги «Aspects de la fonction guerriere 
chez les Indo-Europeens» (1956), старое название сохранено 
здесь в качестве подзаголовка. Эта книга была переведена на 
английский: «The Destiny of Warrior» (University of Chicago 
Press, 1970). 

Что же касается того, что пятнадцать лет назад было в 
моих глазах самым важным,— окончательный вариант «Юпи-
тера Марса Квирина» и «Митры—Варуны», то я смирился с 
тем, чтобы, ничего больше не ожидая, сделать это темой на-
стоящей книги. И форма и объем ее, таким образом, сильно от-
личаются от объявленного мною в 1968 г. в предисловии к 
«Мифу и эпосу, I»: всего один том, где введение в целом соот-
ветствует «Юпитеру Марсу Квирину», а сама книга — «Митре — 
Варуне». И вот почему. 

Уже вышедшие книги из II и III разделов общего проекта, 
а именно «La religion romaine archaique» и «Gods of the Nort-
hmen», как и вторая часть «Мифа и эпоса, I», содержат много 
материала, который должен был бы войти в полный и упоря-
доченный вариант «Юпитера Марса Квирина»: в «римских» 
книгах соответственно на 130 и 180 страницах развернута со-
провождаемая первыми выводами трехфункциональная интер-
претация докапитолийской триады; точно так же в первой чет-
верти «германской» книги излагается, почему аналогичная ин-
терпретация упсальской божественной триады представляется 
мне предпочтительнее историзирующей эволюционистской ин-
терпретации, пользовавшейся популярностью до настоящего 
времени. Не стоит повторять здесь эти доказательства. Напро-
тив, к индийским и иранским данным, этим двум восточным 
столпам здания, поддерживаемого на западе докапитолийской 
и упсальской триадами, я, конечно, обращался начиная с 1938 г. 
много раз, поскольку без них невозможно никакое продвиже-
ние вперед; именно благодаря их особой значимости следовало 
рассмотреть их как таковые полнее и строже. Этому посвящено 
Введение. 

Вместе с тем, теология первой функции — «верховных 
богов» (по намеренно многозначному определению А. Бергеня, 
указывающему одновременно на высшую степень сакральности 
и на политическую власть) — во всей совокупности моего тру-
да является той частью, где были получены наиболее четко 
сформулированные результаты; в то же время эта часть под-
вергалась наиболее ожесточенной критике, часто в почти не-
приемлемом тоне. Поэтому пришлось изложить ее подробно, 
по-школьному, выстраивая правильную перспективу на осно-
ве статистически неоспоримых богатейших данных, подчерки-
вая порядок и связь аргументов. Именно эта часть вслед за 
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обойденным во Введении «Юпитером Марсом Квирином» явля-
ется темой данной книги. Только она и отражена в ее за-
главии. 

Но тут же выступила необходимость по-разному трактовать 
индо-иранские данные, с одной стороны, и римские и герман-
ские — с другой. Благодаря самому характеру источников (ве-
дийские гимны и Брахманы, гимны Гат и Младшая Авеста) 
индийские и иранские данные могут быть рассмотрены с наи-
большей легкостью и полнотой, а сравнение их между собой 
четко выявляет состояние индо-иранской теологии. Поэтому 
сначала надо было прояснить «восточные» факты. Они, в свою 
очередь, проясняют «западные» данные, представленные в ис-
точниках менее систематично, и позволяют увидеть там сход-
ную с индо-иранской организацию понятий и божественных 
персонажей, а кроме того, обнаружить и оригинальные черты, 
одни из которых представляют собой инновации, другие же — 
тщательно сохраненные античные варианты. И, обратно, на-
личие — соответственно по-французски и по-английски — книг 
«La Religion romaine archa'ique» и «Gods of the Northmen» по-
буждало к тому, чтобы разгрузить «западные» главы, в то вре-
мя как в «восточных» все должно было быть повторено ab ovo. 

Панорама, представляющая лишь индийцев, иранцев и бо-
лее бегло римлян и германцев, была бы искаженной: в открыв-
шейся здесь перспективе очень важные результаты были до-
стигнуты на кельтском и греческом материале; многие специа-
листы успешно продолжают исследования в этих областях. 
Я все же предпочел для себя придерживаться principia theolo-
gica, исходных соответствий, которые гарантируют корректность 
анализа и без которых бесконечно разнообразные данные ир-
ландской или греческой традиции не могли быть разумно ис-
пользованы. И действительно, только с высоты наблюдательного 
пункта, поддерживаемого названными здесь четырьмя Атланта-
ми, такие проницательные ученые, как А. и Б. Рисы в их «Celtic 
Heritage», К. Гийонварч'х и Ф. Леру в многочисленных статьях 
в «Ogam», Д. Дюбюиссон в целом ряде работ, Л. Гершель, 
Ф. Виан, А. Иошида, Р. Бодеюс, Б. Серджент, могли в своих 
греческих штудиях с достоверностью идентифицировать много-
численные следы индоевропейской идеологии, не говоря уже 
о сенсационных открытиях, назревающих в будущих исследо-
ваниях. 

Книга эта — не дискуссия, а изложение фактов. Она пред-
ставляет исключительно мой труд и в принципе не затрагивает 
работу других специалистов, которые, используя постулаты или 
методы анализа и показа, для меня неприемлемые, естественно, 
приходят в тех же случаях к иным результатам. Будущее срав-
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нит наши методы и рассудит нас. Оно, например, покажет, 
проясняет ли индийского Варуну обращение к славянскому 
Велесу и действительно ли тому же Варуне в Младшей Авесте 
соответствует Апам Напат. Я храню молчание не по незнанию 
или высокомерию, а потому, что, как и многие другие, не раз 
убеждался на опыте в никчемности подобных дискуссий. Если 
когда-то я часто вступал в споры, в том числе против признан-
ных «авторитетов», то лишь потому, что мне, пусть таким взрыв-
чатым способом, надо было привлечь хотя бы ту минимальную 
аудиторию, в которой мне хотели отказать. Главным отступле-
нием от моего решения оставаться в стороне будут книги 
Я. Гонды («The Vedic God Mitra» и «The Dual Deities in the 
Religion of the Veda», 1972), достоинство которых заключается 
в том, что они ввели в обращение много дополнительных тек-
стов, до сих пор не использованных. Правда, автор предполага-
ет, что на их основании он может заодно изменить традицион-
ные представления о Митре и о паре Митра—Варуна, в то вре-
мя как легко показать, что разумная классификация и старых 
и новых данных только подтверждает эти представления. 
Я коснулся этого расхождения возможно более кратко, отсы-
лая притом к профессору Гонде, когда речь идет о текстах, ко-
торые я узнал от него. В целом же примечания и ссылки све-
дены к необходимому минимуму. Что касается ведийских тек-
стов и Гат, то здесь я без колебаний принял те из переводов,, 
вплоть до новейших, которые после придирчивого рассмотре-
ния показались мне наиболее надежными, заручившись в отно-
шении последних и мнением специалистов, компетентность ко-
торых не оспаривают даже самые ярые мои противники. 

По поводу двух важных пунктов, в свое время также вы-
звавших жаркие споры, я прибавил в качестве приложений 
(убрав из них полемический заряд) две свои давние статьи, 
где моя позиция представляется доказательной. Третье прило-
жение, добавленное уже в то время, когда книга была в печати, 
напротив, отвечает злобе дня. 

Ж. Д , 



Введение 

ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНДО-ИРАНСКИЕ БОГИ 

В 1907 г. в Северной Анатолии, на месте столицы хеттско-
го царства, из земли извлекли документ, немедленно пробудив-
ший большой интерес. 

Было уже известно, что во второй половине II тысячелетия 
до н. э. целый ряд мелких властителей Сирии и Палестины, 
кое-как влачивших свое существование в окружении великих 
царей, своих соседей, носили имена, поддающиеся толкованию 
либо из ведийского, либо из общеиндоиранского; так, не было 
ли в коалиции, направленной против семитского царя Урусали-
ма (будущий Иерусалим), которого обвиняли в приверженно-
сти фараону, среди прочих некоего Su-wa-ar-da-ta и некоего In-
dar-u-ta? Первый, властитель города, который в Библии будет 
назван Qa'Iläh исходя из имени, был, несомненно, «Созданным 
Суваром» (вед. Svär, Siiar 'Солнце'), а другой, царь Акшапа 
(библ. Aksaf), имел точное соответствие своему имени в Ригве-
де (8, 68, 17), Indrotä, т. е. Ind(a)ra-ötä 'тот, кому помог Ин-
дра\ Но, конечно, самым крупным «пред-индийцем» *, откры-
тым в Богазкёе, был царь могущественного государства Митан-
ни. Первоначально прочитанные как Mat-ti-u-a(z)-za, теперь 
его имя передается примерно как KUR-ti-ü-a(z)-za или Киг-
ti-u-a(z)-za или Sat-ti-ü-a (ζ) -za, т. е. *sati-väja * завоевывающий 
добычу' (ср. инверсию в ведийском пот. abstractum vaja-säti). 
Сам он был сыном Tu-us-rat-ta (вариант Tu-is-e-rat-ta), что со-
ответствует либо вед. tvesa-ratha, 1 имеющий стремительную ко-
лесницу' (эпитет толпы Марутов), либо соседствующей форме 
*tvis(i)-ratha. 

1. Индийские боги Митанни 

KUR-ti-u-a(z)-za дал истории нечто, превосходящее его не-
значительную личность. Он был свергнут и восстановил свой 
сан благодаря хеттскому царю Шуппилулюме I, который в при-

* Para-indiens — арийские племена Передней Азии.— Примеч. пер. 
2 Зак. 61 
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дачу дал ему в жены свою дочь. Тесный союз, вытекавший из 
этих благодеяний, к 1380 г. до н. э. был закреплен договором; 
до нас дошли многочисленные его экземпляры в аккадской ре-
дакции. Митанниец обязывался хранить верность тестю и пере-
числял небесные кары, на которые он соглашался обречь себя, 
если изменит своему слову. По обычаю, договаривающиеся сто-
роны брали в качестве поручителей основных богов своих 
царств. И вот в составе свидетелей митаннийца среди множе-
ства неизвестных богов и большого числа божеств, которые 
могут быть идентифицированы как местные или вавилонские, 
появляется некая единая группа: 

ILANI ILANI 
mi-it-ra-as-si-il u-ru-ua-ηι-аз-si-el [вар. ß-rü-mz-as-si- i l ] 

ILU ILANI 
in-dar [вар. in-da-ra] na-sa-at-ti-ia-an-na 

Сразу же после открытия этих табличек было признано, что 
речь идет об именах четырех самых распространенных в Риг-
веде богов; далее, после ряда дискуссий пришли к допущению, 
что финаль -sil двух — и только — первых имен может быть 
хурритского происхождения и соответствовать санскритскому 
клише, двандва Mitra-varuna, т. е. «пара Митра и Варуна». Та-
ким образом, этот царь с индийским именем призывает индий-
ских богов в следующем порядке: Митра—Варуна, Индра 
(Indfa/ra) и двое близнецов — Насатьи, или Ашвины. 

Боги эти скорее «индийские», чем «общеиндоиранские»; к 
такой идентификации побуждает совокупность лингвистических 
следов, которые оставили нам эти эфемерные завоеватели, хотя 
такая идентификация до сих пор и вызывает несколько запо-
здалые с п о р ы М о ж н о по-разному представлять исторический 
факт миграции, о чем свидетельствует присутствие «пред-индий-
цев» в начале XIV в. до н. э. на Евфрате и даже еще ближе, 
в Средиземноморье. Проще всего предположить, что в ранних 
передвижениях, которые вели большую часть будущих индий-
цев от Южного Туркестана в Пенджаб, произошел некоторый 
разрыв: несколько заблудившихся колонн направились к край-
нему Западу. 

Индологи, без колебаний признавшие этих четырех богов, 
медлили с объяснением того, что означало их присутствие и 
объединение в богазкёйском договоре. Предлагался целый ряд 
решений: или эти боги, хотя и по-разному, следили за выпол-
нением обещаний (В. Шульц, 1916) 2, или же, поскольку дого-
вор подкреплялся женитьбой митаннийского царя на дочери 
хеттского, боги — во всяком случае, последние — были связа-
ны с брачными союзами (С. Конов, 1921)3; в 1926 г. наиболее 




