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К русской.переработке.

Мы издаем переделку работы Кунова, появившейся тремя годами 
раньше, чем «Возникновение религии и веры в бога» тогошже автора.*) 
Но, хотя она написана раньше, по содержанию она примыкает ко вто
рой из работ и представляет как бы ее продолжение.

В «Возникновении религии» Кунов исследует первоначальные сту
пени в развитии религии вообще. Иудейской религии он касается по
стольку, »скольку она дает некоторые иллюстрации общей истории ре
лигии. у

Напротив,'в данной работе Кунов недолго задерживается на перво
начальных ступенях религии израильского народа. Основная' задача для 
него— изучение высших форм религии, примером которых для него слу
жит иудейская религия. К примерам из истории первоначальных рели
гий он обращается только затем, чтобы на них выяснить'историческое 

^развитие израильской религии. .
Таким юбразом, эта работа, совпадая в некоторых пунктах с «Воз- 

нпкновенцем религии», имеет совершенно самостоятельное значение.
Научное исследование иудейской религии с самого начала нахалки* 

кается на большие затруднения, которые долго тормозили изучение не 
только этой религии, но и религиозной истории вообще. Открывая в рели
гиозных обрядах и воззрениях дикарей и полукультурных народов многочи
сленные сходства с израильской религией, исследователи робко отмеже
вывались от того вывода, что иудейская религия развивалась так же, 
ка,к другие религии. Ода дрдгое время оставалась, а для многих и те
перь еще остается, предметом веры, а не научного исследования. И это 
тем более, что бога израильского народа христианские народы признают 
и своим богом. В предлагаемой работе читатели встретят многочислен
ные указапия на то печальное положение, в каком в С1?язи с этим на
ходилась история нс только израильской религии, но и самого израиль
ского народа.

Нечего и говорить, что Кунов подошел тс специальной цели своей 
работы совершенно так же, «как чон подошел бы к изучению религий 
индусов, арабов,, австралийцев, кафров и т. д. Он дал действительно на-

*). Издана книгоиздате л ьством * Коммунист® в моей переводе.
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учное исследование «Происхождения нашего бога», т.-е. бога не толь
ко евреев, но и христианских народов.

В немецком издании работа называется: «Theologische oder 
ethnologische Religionsgeschichte» («Теологическая или онтологическая 
история религии»), т.-е: следует ли подходить к предмету так, как под
ходят к нему еврейские и христианские богословы, или же и здесь на
до применять те методы, которые должны были бы прилагаться к исто • 
рии всякой религии, в том числе и религий у дикарей.

Работа Кунова в немецком издании— полемическая. Она представ
ляет .критический разбор большой книги Мауренбрехера: <Библийские 
истории. К историческому изучению религии».

Мауренбрехер перешел в германской социал-демократии от наци- 
онал-социалов, а национал-социалы в свое время возникли в Германии 
путем отделения от так-называеМых христианских социалистов. Выдаю
щуюся роль в рядах последних играли протестантские пасторы и бо
гословы. И Мауренбрехер— человек со специально богословским обра
зованием.

Конечно, с переходом к социал-демократической* партии Маурен- 
брехер так же не мог отрешиться от привычных для него фор^мышде- 
пия, как некоторые наши коммунисты новейшей, формации не изменили 
своего существа, подучив звание коммунистов. Своим критическим раз
бором Кунов показал, что Мауренбрехер в некоторых пунктах идет даль
ше, чем либеральные богословы, но пр существу,' несмотря на подзаго
ловок работы: <К историческому изученшр религии», все ж е# остается 
богословом, а не научным исследователем и уже во всяком случае не 
сделался марксистом.

Воззрения Мауренбрехера представляют са^ый ограниченный интерес 
для русских читателей *). Потому не имело бы смысла давать полный пере
вод книжки Кунова, в которой не, менее половины занимает критика 
Мауренбрехера, ив которого нередко приводятся многочисленные и боль
шие цитаты.

Но-попутно Кунов развивает мысли, которые новы не только для 
нашей бедной литературы по истории религии вообнф и израильской—  
в/особенности.

Предлагаемая работа представляет с и с т е м а т и ч е с к о е  изложе- 
.ние этих мыслей, в некоторых местах— перевод книжки Кунова.

Производя переработку, мы в то же время стремились увеличить 
популярность книги, которая, впрочем, и в немецком издании не пред- 
‘ставляет никаких затруднений для читателя.

„  |П1П Я . Степанов.. Март 1919 г.

*) Они д%ют только пример, как не с л е д у е т  приступать к изучению религии. 
Винроки всем ожиданиям, такой же пример дал в последнее время Н. М. Никольский 
евеей книгой: „ИЬсус и первые христианские общины". Приомм исследования у пего род
ственные с Мауренбрехером. Но по некритичности и наивности он безконечно превосхо
дит в этой работе даже Маурснбрехбра. Вместо научной работы получился слеп» раци
онализированный „учебник нового завета41.



1. История религии.

Как веровали самые древние, самые первобытные люди? Какова 
была их религия? П р я м ы х  сведений об этом у нас нет да и быть не 
может. Первобытной человек не умел писать. Условия человеческой 
жизни, хотя и медленно, но все-таки изменялись. А с изменением жизни 
изменялись и религиозные представления человека. Конечно, в них 
сохранялось кое-что и из первобытных верований. Но все же, когда лю
ди научились писать и начали записывать свои религиозные предания 
и сказания, в этих преданиях и сказаниях больше выражались те ве
рования^ которые сложились ко времени записи, а не те, которые су
ществовали в древнейшие, в так-называемые первобытные времена.

То существо, которое называется человеком— двуногое, умеющее 
объясниться жестами, криками* и словами, отстаивающее свою жизнь не 
только голой рукой, но и дубиной, палкой, камнок, копьем и т. д .,—: 
появилось, р а з в и л о с ь  много десятков тысячелетий тому назад.. Сна
чала по своим способностям и но образу жизни оно не отличалось от 
многих четвероногих животных. У такого существа не было никакой ве
ры (религии). 1

Те древние народы, о которых рассказывается в учебниках. исто
рии, уже очень далеко ушли от первобытного состояния. У ассириян, 
вавилонян, египтян, финикийцев, евреев и т. д. было уже правильно 
поставленное .земледелие и скотоводство, они строили сложные укрепле
ния, они производили самые разнообразные предметы вооружения и ору
дия, сначала из твердого камня, а позже и из металлов. Эти народы 
бесконечно далеко ушли от первобытного человека, и в их религиях 
сохраняются только некоторые следы первобытных воззрений. Но как 
узнать, что перешло в религию от древнейших времен, и какие веро
вания возникли Лишь в позднейшее время, ,на более высокой ступени 
развития?

. Очень многое способно было бы дать внимательное изучение быта 
диких племен, сохранившихся д а  настоящего времени. Но при этом 
изучении приходится соблюдать величайшую осмотрительность. Нам 
важно установить, каково было с а м о с т о я т е л ь н о е  развитие религии 
у этих народов А ведь очень трудно, теперь даже совсем невозможно, 
найти племена, которые не входили бы в сношения и общение с др у-
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гимн народами и племенами. Сталкиваясь с другими, каждое племя 
многому научается и многое заимствует у них. Если какое-нибудь 
племя стоит на низкой ступени развития и встречается с более куль
турными племенами, оно перенимает у него не только украшения и 
новые формы оружия, но и некоторые религиозные представления. 
Значит его развитие идет не самостоятельно, оно ускоряется, а часто и 
принимает несколько другое направление, вследствие внешних влияний.

• й  очень трудно отделить те верования, которые были у племени до 
встречи с другими народами, напр.,, с европейцами, от тех, которые 
были заимствованы у чужих племен и переплелись с самостоятельно 
развившимися верованиями.

Африканских негров все еще можно считать дикарями и по всем* 
образу жизни и по религиозным представлениям. Попадая в Аме
рику, эти негры приглядывались, и прислуживались к окружающему. 
Они еще долго не делались людьми европейской культуры,^ но все же 
они быстро переставали быть африканскими дикарями. Из разговоров 

{ с ними мы получили бы самые неправильные понятия о том, как ду
мают о разных предметах их африканские родичи.

Это— только особенно резкий пример той роли, какая принадле
жит внешним влияниям. Но ведь то жё самое и вообще происходит 
при встречах одних племен и народов с другими.

В  школах нам вдалбливали, что религия древних евреев "‘была 
одна и та же во все времена. Сам бог открыл ее евреям, и потому 
она не возникла, не развилась, а сразу была дана в таком виде,, как 
существовала до времен Иисуса.

Науками в течение долгого времени занимались люди, которых 
. школа ;и вся жизнь заставляла .так думать и верить. Правда, ученые 

нередко открывали, что у ассирийцев, вавилонян, египтян, финикий
цев,— вообще у народов, которые жили по соседству с евреями,—  
многие верования поразительно напоминали еврейские. Ученые люди 
из духовенства не долго ломали себе голову. Они объявила, что истин
ный бог открылся толькА евреям, но остальные народы, пребывавшие 
в неведении правильной веры, все же сумели кое-что»заимствовать у 
е в р е е в .  , •

Наука продолжала исследования тех письмен и тех памятников, 
которые сохранились от древних народов, поседей евреев. Она убеди
лась, что никак невозможно говорить о заимствованиях у евреев: те 
народы м н о г о  р а н ь ш е  пришли к своим верованиям. Значит, если 
кто нибудь у  кого я заимствовал,, то, напр., отнюдь не народы Месо
потамии у' евреев, а наоборот: евреи у народов Месопотамии, у вави
лонян и ассирийцев.

Богословам, т.-е. людям, которые заняты не столько изучением, 
так-назывремых священных книг,. сколько их защитой и истолкованиями, 
приспособленными к воззрениям нового времена, пришлось пойти на 
уступки. Им пришлось согласиться, что некоторые места библии яв
ственно говорят о многобожии евреев, об их поклонении идолам, о



нес&шенных заимствованиях у соседей. Все это так, говорят богб- 
словы. Но первоначальные, чисто еврейские представления о боге были 
не таковы. Заимствования у соседей их исказили. Чтобы открыть ис
тинную еврейскую религию, изначала существовавшую у избранного 
народа* надо выделить и отбросить эти заимствования.

И они с полным, с безграничным произволом выделяют и отбра
сывают. Выделяют и отбрасывают до тех пор, пока не останется то, 
что им хочется получить, то, с чем  ̂ еще кое-как может примириться 
ум современного человека. Такими произвольными операциями они 
стараются спасти старинный представления: что евреи были избранным 
народом, что они первые попали истинного бога,— или этот бог от
крылся 'им первым,— что они с самого начала поклонялись единому 
богу,— что их религия не р а з в и л а с ь ,  а разом была дана в совер
шенной и окончательной форме.

ч Современному человеку чужды такие представления. Он знает, 
что все окружающее его и он сам не появились в готовом виде, а 
представляют итог длинного исторического развития Р а з в и л а с ь  со
временная промышленность, р а з в и л а с ь  частная собственность, р а з 
в и л и с ь  города, средства сношений, машины, р а з в и л а с ь  сама со
временная наука, которая сумела исследовать, как развилась земля, 
растительный, животный мир, как ^развивался сам человек. Мысль о 
том, что все развилось, господствует над умом современного человека. 
Он прямо не в силах понять, как это такое могли бы не развиваться 
и религиозные верования и представления.

Одна из самых важных задач для науки *о ^лигии— доискаться, 
каковы были действительно первоначальные рЛигяозные представления 
и карйм образом они возникли. Если удастся это выяснить, будет 
уже. легче установить, как из этих представлений вьтростали более 
сложные.

Изучение быта диких й полукультурных народов способно дать • 
ценные материалы, для научной истории религии. Надо только больше 
всего обращаться к таким племенам и народам, которые развивались 
с а м о с т о я т е л ь н о ,  т.-е. меньше всего подвергались посторонним, 
внешним влияниям. Таковыми были, несомненно, обитатели некоторых 
островов Тихого океана, пока до них не добрались европейцы; таковы 
же племена на австралийском материке, таковы древние перуанцы в 
Америке, пока последняя не была открыта европейцами.

Сами мы не можем прямо наблюдать этих племен и народов, 
какими они были до появления европейцев. Но рассказы1 и описания 
первых путешественников, отчасти и современные наблюдения, все же 
дают возможности установить, каковы были их с а м о с т о я т е л ь н о  
развившиеся религиозные представления.

В дальнейшем мы-пё раз убедимся, как важно понимание, дей
ствительно зародышевого состояния религии для объяснения ее высших 
ступеней. #



' .  2. Библейский рассказ о сотворений мира.
. А

В Библии, а именно в одной и той же с Первой книге Моисее* 
вой» («Бытие»), не один, а два р а з н ы х  рассказа о сотворении мира.
И возникли эти рассказы, несомненно, в двух разных странах, с со
вершенно различной природой и только впоследствии были соединены 
»  одной книге. Конечно, при этом они были подправлены, но полное. 
согласование веб же не было достигнуто.

Один из этих рассказов содержится*. во второй главе «Бытия 
В славянском, русском, немецком, францусском и т. д. переводах биб
лии он опять таки сильно подправлен. В точном переводе с еврейского 
он гласит: * ч

«В тот день, когда бог-Ягве (Иегова) создал землю и небо, на 
земле еще не было всех кустарников, и все травы еще Ье росли на 
ней, ибо бог-Ягве еще не посылал'дождя па земдю, и не было чело
века, который возделывал бы поле; но поток вырвался из ремли и 
напоил всю поверхность земли. И сделал тогда бог-Ягве человека из 
праха земного и вдохнул в нос его дыхание жизни. , И стал тогда 
человек живым существом.

«И насадил Ягве-бог сад в Эдеме, далеко на востоке, и поместил 
там человека, которого создал. -

«И произрастил Ягве-бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево поз
нания добра и зла. И выходит в Эдеме река для орошенця сада, а 
там, она разделяется и образует четыре главных реки. Имя первой 
Фиоон (прорывающаяся), это та, которая обтекает всю землю Хавила, 
где лучшее золото; и золото этой страны хорошее; там бдолах'1 (бла
говонная смола) и камень «шога»- (неизвестно, какой минера^ назы
вался таким именем; в русском переводе библии он называется «оникс»). 
Имя же вторЬй реки Тихон (Теон— проистекающая); это—-та, которая 
обтекает всю страну Куш. Имя третьей реки Тигр. Это—та, которая 
протекает к востоку от Ассирии. А четвертая река это— Евфрат.

«И взял Ягве-бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы 
возделывать и хранить его. И повелел Ягве-бог человеку, говоря: «от 
всякого дерева в саду ты можешь спокойно есть: & от дерева позна
ния добра и зла— от него ты не можешь есть. Ибо в.день, в который 
ты вкусишь от него, воистину ты должен умереть».

«И сказал *бог-Ягве: не хорошо быть человеку одному. И хочу 
сотворить ему помощника, естественного ему. И вот бог-Ягве сделал 
из праха всех животпых полевых и всех птиц 'небесных и привел их 
к человеку, чтобы видеть, что он скажет им: И все, что сказал бы 
им человек, таки было бы имя им И нарек человек имена всём ско- ' 
там и птицам небесным и всем зверям полевым. И рля человека не 

. нашлось помощника, который; соответствовал бы ему.
«И навел бог-Ягве *на человека волшебный сон. и заснул оп. И 

взял одно аз ребер его и закрыл то место плотью. И. создал бог-Ягве

—  8 —
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кз ребра,, которое он взял у человека, жену ц .привел ее к человеку. 
И сказал человек: о т о  кости от костей моих и плоть от плоти моей. 
Она будет называться Ишша (женщина), ибо взята от Иш (мужа)».

В этом сообщении говорится, что бог создал небо и землю, но 
' сейчас же выходит, что земля, уже существовала. Все дело сводится 

к тому, что она была еще совершенно голая, так как Ягве-бог (Ягве- 
Элогим). еще не посылал дождя; и еще не было людей, которые воз
делывали бы землю. Но вот из земли без всякого содействия и вме- 

■ шательства Ягве-Ьлогима. сам собою вырвался поток, воды (под соот
ветствующим еврейским словом можно разуметь и поднимающийся из 
земли сырой туман), который оросил поверхность земли* Лишь после 
того, как. земля сделалась плодородной, Ягве-Элогим сделал из земли 
первого человека, сначала только мужчину, вдохнул в пего жизнь и 
поселил его в раю, в саду .Эдеме, лежащем далеко на востоке. Но 
Адам заскучал, и, чтобы * создать для него общество, Ягво-Элогим сде
лал, опять-таки из земли, всевозможных четвероногих ~и птиц и приво
дил их к человеку, который давал им названия по своему усмотрению. 
Следует Особо отметить, что для этого.раОсказа в о д н ы е  ж и в о т н ы е  
не  с у щ е с т в у ю т .  Но первый человек (мужчина) все еще был недо
волен. Тогда Ягве-Элогим заставил его заснуть, взял у него ребро и 
создал из Последнего женщину.

у Такое сказание могло чвозникнуть только среди ' народа, который . 
занимался земледелием, но жил в сухой области и зачастую тщетно и 
долго ожидал дождя. Согласно этой легенде, первоначальное состояние 
— иссохшая земля, лишенная воды голая поверхность, на которой ни* 
чего не растет, потому что нет возделывателя. , Такое представление 
могло возникнуть лишь у народа, живущего в безводной стране, но 
уже занимающегося земледелием. Он не знает дикой пышной расти
тельности, иначе непонятным был бы тот взгляд, что для произрЬста- 

. яия растений необходима обработка земли человеком. Правда, потом 
говорится что в саду Эдеме берут начало четыре реки; но эта вставка 
сделана, по всей вероятности, теми, кто впоследствии, перерабатывал 
этот рассказ. Во всяком случае авторы мифа н е  и м е ю т  н и к а к о г о  
п о н я т и я  о в е л и к и х  в о д н ы х  п р о с т р а н с т в а х ,  о морях ич 
океанах, а также об областях, покрытых диким первобытным лесом.. 
В соответствии с этим Ягве-Элогим создал только полевых зверей и 
птиц; животных, обитающих в воде, для этого мифа о сотворении мира 
не существует: «
. .  ч * В вопиющем противоречии с этим сказанием стоит легенда о сотворении 
мира, рассказанная в первой главе того же «Бытия>. В ней говорится: 

<В начале сотворил »бог (Элогим) небо и землю.
<3емяя же была пустыня, и пустота и тьма покрывала тегом 

(первобытное море). И дух божий носился над водами. И сказал бог: 
да будет свет. П был свет. И увидал бог ‘свет, что ое< хорош. И про
извел бог разделение между светом и между тьмою. Й бог назвал свет 
днем, а тьму он назвал ночью. И был вечер п было утро: день один.
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«И сказал бог: да будет твердая стена росреди воды и да отде
ляет она роду от воды. И бог сделал твердую стену и произвел та
ким образом разделение между водами, которые под стеною, и между 
водами, которые над стеною. И произошло так. И бьуг вечер, и было 
утро: день второй.

«И сказал .бог: да соберут^ воды, которые под небом, в одно 
место, и да появится суша. Й произошло так. И бог назвал сушу 
землею,. а. собрание род он йазвал морем. И увидал бог, что это хорошо.

«И бог сказал: да произрастит земля растения: травы, рассеваю- 
щие семя, по роду их, и деревья плодовитые, приносящие плоды, в 
которых семя по" роду их. II произошло так. И произвела земля ра
стения: травы, рассевающие семя по роду их, и деревья, приносящие 
плоды, несущие в себе срмя в соответствии с родом их. И увидел бог, 
что это хорошо. И был вечер и былоугро: день третий.

«И сказал бог:' да возникнут светила па твердой стене небесной, 
чтобы произвести разделение между дием ночью. И они должны, 
служить для энамений и времен, и дней и годов. И* да послужат они 
светильниками на твердой стеце небесной, чтобы светить над землею. 
И произошло так. И сделал бог два светила великие: светило боль-^ 
шеб, чтобы управлять днем, а светило меньшее, чтобы управлять но
чью, и звезды. И укрепил их бог на твердой стене небесной, чтобы 
светить на землю, и управлять во дни я в ночи и чтобы произвести 
разделение между светом и тьмою. И. увидел бог, что -то  хорошо. И 
был вечер, и было’ утро: день четвертый.

В этом мифе мы на каждом шагу, встречаемся с представлением 
о великих, колоссальных массах воды. Сначала существовало вбликое 
первобытное море, покрытое тьмою. И .первым деянием бога,— который 
постоянно называется здесь просто Элогим,— было не сотворение чело
века, как в сказании, приведенном выше. Здесь еще 'приходилось со
здать землй), пригодную для обитания: надо было сотворить дневной 
свет и потом собрать воды первобытного моря в определенные места, 
благодаря чему,* посреди этого моря возникли сухие пространства земли. 
Затем, как дальше рассказывает тот же миф, Элогим велел произрасти 
растениям. II лишь позаботившись о снабжении пищей, Элогим пере
ходит к созданию мира животных.

Об этом в «Бытии» рассказывается так:
„И сказал бог: да населится вода живыми существами, и птицы 

да полетят над землею, по твердой небесной стене. И сотворил фот 
больших морских животных и всех живых существ, которые ползают,' 
которыми кишат воды по роду их, и всякую птицу пернатую по роду 
ее. И увидел бог, что это хорошо. И благословил их бог, говоря: 
плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются над землею. И был вечер, и было утро: день пятый.

«И сказал бог: да произведет земля* живые’существа по роду их, 
скотов, и гадов, и диких зверей по роду их. И стадо так. И создал 
бог диких зверей но роду их, и скот по роду его, и всех гадов зем-
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ных по роду их. И увидел бог, что это хорошо, И был вечер, и было 
утро: день шестой».

Таким образом бог создает п р е ж д е  в с е г о  м о р с к и х  ж и в о т 
ных („рыб большихи)г потом водяных птиц и лишь после того зем
ных животных, из числа которых особо упоминаются дикие" звери, по
лезный скот и пресмыкающиеся.

Только после того, как созданы .были йсе животйыя, бог ставит 
человека - владыкой над ними: но он не создает: сначала мужчину и 
потом из его ребра женщину: он разом; в одно и то же время, со
здает мужчину и женщину по - своему собственному образу. Русский 
перевод „Бытия“ в синодском издании говорит об этом так:
♦ «И сказал бог: сотворим человека по обращу нашему и гго по
добию нашему: и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над .зверями и над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами-пресмыкающимися по земле. И сотворил бог чело
века по образу своем УЗ' по образу божию сотворил его: мужчину и 
женщину, сотворил их».

Перед нами явным образом представления, различные й самой 
своей основе. В последнем рассказе (глава первая „Бытия*) дело на
чинается с первобытного моря, охватывающего всю землю; важнейший 
отдел мира животных-^водяные животные. Напротив, в первом рас
сказе (глава первая «Бытия >) первобытная земля— голая и безводная. 
Оп ни словом не упоминает о морях и океанах и о водяных животных.

Как уже упомянуто/такие. представления могли возникнуть толь
ко в безводных областях,— напр.', на засушливых плоскогорьях Ханаана. 
Родина же представлений о громадном первобытном мбре, охватывающем 
всю землю, несомненно, приморские побережья и скорее Всего —группы 
островов, затерявшиеся среди необозримых водных простр&нств. Жите
ли этих областей^ видят перед собою толы о широкое, бесконечное мо
ре* и морские животные дают главную, основную часть предметов их 
питания. Они совершенно естественно думают: сначала было широкое 
море и ничего больше. Только впоследствии вода отлила в другие об
ласти, или же отдельные участки морского дна вынырнули наружу вслед
ствие движений огромного * морского чудовища (извержения подводных 
вулканов), или же на землю свалились громадные массы небесного сво
да. По той или иной из этих причин, во всяком случае, должна была 
образоваться твердая земля, суша.

Действительно, подобные представления —самые распространенные 
среди островитян. Возьмем, напр., миф о сотворении мира у гавайцев 
(жителей Сандвичевых островов). Они рассказывают, что Сначала суще
ствовало огромное морское пространство, над которым в ванинонимо (в 
безграничном просторе) носился бог Тангалоа. Он послал свои) дочь Ту
ри (морского жаворонка) посмотреть, не видно ли твердой сухой земли. 
Но она ~не нашла места,, где могла бы опуститься и отдохнуть, и изму
ченная возвратилась назад. Тогда Тангалоа низверг в море скалу, вы
ломанную В8 небесного свода. Так возникли Гаваи, и  на камнях, омы-
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Эти мифы явным рбразом сходны с п е р в ы м  сказанием Библии 
(«Бытие», глава 1) о сотворении мира. Нет откуда такие воззрения мог
ли появиться у евреев? Окружающая их природа была такова, что она 
делает скорее понятным, как могло возникнуть в т о р о е  сказание («Бы
тие», глава 2).

Некоторые исследователи утверждали, что первое сказание заим
ствовано евреями из Месопотамии, от ассирийцев и вавилонян иля же 
от древних египтян. А в Месопотамии и в Египте такие воззрения за
родились в ейязи с наводнениями, крторые ежегодно производят Цил й 
Евфрат. Однако, надо призцать, что от речных наводнений, какими бы 
огромными они ни были, не легко( дойти до представления о великом 
первобытном море, охватывающем всю землю. И, дальше, откуда яви
лась бы у обитателей речщлх долин мысль о, громадных речйых чудо- . 
вищах? Приходится согласиться, что первоисточник первого сказания 
Библии о сотворении мира надо искать в ином направлении.

Такие воззрения не могли возникнуть в самой Месопотамии, в до
лине Тигра и Евфрата. Но обитатели этой долины, напр., вавилоняне, 
по языку родственные евреям (семиты), могли заимствовать их— и не
сомненно заимствовали— у покоренных ими первоначальных обитателей 
этой долины, у сумерийцев. .За пять с лишним тысячелетий до нашего 
времени этот народ жил в южной части позднейшего Вавилона. Цлино 
образные надписи, сохранившиеся в развалинам Вавилона, дают возмож
ность установить, каковы были сумерийские мифы о сотворении мира.
И вот мы видим, что, для этих мифов дело начинается с н еобут ого  
первобытного моря. Очень красноречивы также многие имена, встречаю
щиеся в позднейших семитско-вавилонских мифах, явным образом взя
тые у сумерийцев. Так, напр., Ану, бог неба и отец богов у семитов 
Вавилона тфжествен с Айна, духом неба у сумерийцев. Эа, ноздней- 
ший бог земли, это тоже самое, что и Инкиа,— в сокращении И а ,— 
первоначальный бог «водного обиталища», -г.-в. земли: по представле
нием сумерийцев, земля первоначально была Просто великим водным 
вместилищем, и потому в. сумерийских заклинаниях'Иа нередко отоже
ствляется с Абцу, первобытном океаном. А это водное вместилище, по
лагали Сумеряйцы, было наполнено бау, т,-е* первобытным-илистым морем.

Самое слово бау перешло от сумерийцев .к езмитам-вавйлоняпам.
У последних оно приняло форму «богу» и означало первобытное со
стояние земли. От вавилонян же это слово перешло в еврейские ска
зания о сотворении мира. Первая глава с Бытия» начинается рассказом 
о том, что земля была «тогу ва богу». Эти еврейские слова обыкно
венно переводятся словами «безвидна и пуста», представляла первоздан
ный «хаос», была «пуста и пустынна». Но* в соответствии с первона- 
чадьйым смыслам сумерийского слова «6ày», их было бы правильнее 
переводить словйми: представляла ¿пустынное первобытное море». Толь
ко это и долает понятным, почему в библийском рассказе о сотворении 
мира следом за приведенными словами говорится о «первобытном море» 
(«воды» синодального издания русского, перевода; сумерийско-ьавилон-
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скос тамту, еврейское тегом), над которым носился дух божий (в бо
лее точном переводе— дыхание бога, по-еврейскм— руах Элогим). Это* 
первобытное море тожественно с сумерийским бау, вавилонским богу, 
— первоначальной водной ширью.

На этом исследование пока прерывается: длящего продолжения на
ши знания недостаточны. Ближайший вопрос естественно гласит: отку
да и каким образом у самих сумерийцев явилось представление о пер
вобытном море, существовавшем до сотворения мира. Сами ли они до 
вторжения в Месопотамию, в долину Тигра и Евфрата, некогда жили 
на берегу какого-нибудь моря? Или же они, в свою очередь, заимство
вали это представление, у какого-нибудь другого народа? Наука пока 
не дает ответов на эти вопросы. Это и не удивительно. Изучение древ
них сумерийцев и сопоставления их воззрений с воззрениями современ
ных народов, Стоящих на низкой ступенй культуры, начались очень не
давно, в' самое последнее время.

Одно несомненно: в Библии дан не "Один рассказ о сотворении ми
ра, а два совершенно различных рассказа, плохо согласующихся меж
ду собою. Соответствующие места «Бытия»— беспорядочная смесь раз
нородных, прямо противоречивых древних преданий. Тот же вывод по
лучится, "если обратиться к тому, что говорится в этих сказаниях о 
женщине.

По глав« первой «Бытия», стих 27, Элогим создал мужчину и 
женщину одновременно но своему образу и подобию. По главе 'второй 
того же «Бытия.» женщина создана из ребра мужчины. Она— часть муж * 

'чипы* я потому на еврейском языке называется ишша, так как она 
произошла от иш, т..-е. от мужчины. Но хотя она;— часть мужчины и> 
создана для него, чтобы составить ему общество, однако, она не яв
ляется существом, которое ниже, чем мужчина. Мужчина восторженно* 
приветствует ее словами: «вот это кость от кости моей и плоть от пло
ти моей». Чтобы показать, какую, ценносгь представляет она для муж
чины/глава 2, стих 2 4  говорит: «потому оставит мужчина отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей, чтобы оба составляли одну 
плоть». Женщина для мужчины выше всего, выше отца и матери, й 
цель их совместной жизни -  превращение «в одну плоть»,-размножение.

Можно думать, что ч? этом месте отразились воспоминания о тех 
временах, когда женщина Занимала выдающееся положение,— о време
нах так называемого матриархата или материнского права, когда жен
щина играла такую-роль, перёд которой стушевывалась роль мужчины. 
Такое состояние общества предшествовало эпохе патриархата или отцова 
ского права, при котором господство перешло к старейшему мужчиве 
в роде или в семье. При матриархате не жена переходила в род мужа, 
(или семью) а, наоборот, мужчина следовал за Женою в ее ррд. Зна
чит, он, действительно, оставлял отца своего н мать свою и прилеплял
ся к*жене. Так-'как последняя оставалась в своем роде, среди своих 
родственников, то уже одно это обстоятельство обеспечивало ей изве
стный перевес над мужчиной.



И еще некоторые обстоятельства подтверждают, что у древних ев
реев некогда существовало материнское право. Происхождение счита
лось у них, по всей вероятности, не по мужской линии, как велос^ в 
позднейшие времена и ведется . теперь, не по отцу, а по женской ли
нии, по матери. Многие женские имена у евреев первоначально были 
названиями не отдельных лиц, а целых'родов. Таковы, напр., имена 
Лия, Рахиль, Сара, Агарь, Сильфа, Билга. Это были так-называемые 
тотемистические имена, и некоторые из них непосредственно происхо
дят от названий животных*).

Совсем другие воззрения в главе 3-й «Бытия», в мифе, о рае. 
Они предртавляют полную противоположность воззрениям второй главы. 
В противоположность второй главе, глава третья видит цель женщины 
но в размножении рода- человеческого: половые отношения - грех, на 
который похотливая женщина коварно совращает мужчину; злодеяние 
повлекло за собою изгнание первой человеческой четы /из сада ЭдеЪа 
*и навлекло на род человеческий скорбь, тяжкий труд и нужду. Ягве- 
Элогим, обращаясь к женщине, Ь презрением говорил: ч «умножая, ум
ножу скорбь твою в беременности твоей. В муках будешь рождать сы
новей, и, тем. не менее, будет у тебя влечение к мужу-' твоему. И он, 
он* будет господствовать над тобою».

Господствовать будет мужчина, а-не похотливая женщина, которая 
столь црезренна, что котя она рождает в муках, тем не менее, снова 
и снова влечется к половым сношениям с мужчиной.

Да и творец является в этом мифе совсем не таким существом, 
как в первом. Только в первой главе «Бытия» он называется Элоги- 
мом,— с действительным значением этого* слова мы познакомимся впос
ледствии. Во второй и третьей главах он называется, напротив, Ягве- 
Элогим и представляется совершенно другим существом. Иудейский Ягв$- 
Элогим— бог довольно-таки неловкий и невежественный. Чтобы развлечь 
человека, он создает яшвотных, но не в силах найти для него подхо
дящего товарища. Еогда же в конце-концов он* создает женщину, он не 
творит ее просто из ничего, .одним своим властным велением, а при
меняет для этого длинную процедуру. Дело с его всеведением обстоит 
тоже очень плохо; в самом деле, когда первая пара людей вкуспла от 
дерева познания, Ягве догадывается о происшедшем, но, чтобы вполне 
удостовериться в этом, ему приходится произвести допрос Адама.

Выше бог цервой главы, в которой, в общем, отразились вавилон
ские религиозные представления. Но и эта глава нс представляет чего- 
либо е д и ц о г о ^ и  ц е л о с т н о г о ,  она тоже составлена из различных 
частей^ более древних с одной стороны м позднейших— с другой.

В самом начале первой главы говорится: «Вначале сотворил Эло- 
гим небо и землю».. А следом за тем рассказывается, что земля была 
пуста и пустынна, и дух божий носился над первобытными водами. Что
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*) Из дальнейшего изложения будет ясно, что зто значит. Сравн. также Г. К у н о в  
.Возникновение религии н веры в бога". Пер. И. Степанова. Изд. „Коммунист- , глава IV.
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$ко, Элогим создал и хаос,— это первобытное море? Но почему же он 
разом не сотворил плодородную землю? Удивительно, в самом деле, что, 
согласно этому мифу о сотворении мира, Элогим сначала создает не
упорядоченную ^пустую Массу, первобытное море, и лишь потом повтор
ное вмешательство того же самого бога вносит постепенные улучшения, 
и из хаоса вступают в бытие отдельные составные части этого бытия. 
Предположение, что мир развился из первоначального хаоса, решитель
но несовместимо с понятием сотворения всего всемогущим богом, одно 
слово которого может вызвать мир из ничего. Хаос, как вытекает из 
самого понятия, не был сотворен. С понятием хаоса связывается лоня~ 
тие о естественном развитии, с понятием сотворения— представление о 
внезапном сверхъестественном возникновении. К тому же, мы видим, что 
в сумерийском мифе о сотворении мира,— в том .мифе, щ которого при 
посредстве вавилонских семитов было заимствовано это представление о 
первоначальном, о первичном море,— последнее не создано богом, а, 
согласно сумерийско вавилонским воззрениям, с у щ е с т в о в а л о  и с к о 
ни.  В виду этого остается только предположить, что слова: «Вначале 
сотворил Элогим небо и землю» были вставлены лишь впоследствии, 
— к вящему прославлению бога;

Это стремление богу, тялским трудом творящему мир, противопо
ставить "всемогущего бога, которому стоит изречь только повеление, что
бы тотчас возникло бы желаемое, снова и снова обнаруживается в пер
вой главе. Так, напр., в главе 1 стихи 6 — 8 мы читаем:

<И сказал бог: да будет твердая стена посреди воды, и да отде
ляет она воды от вод. И сделал бог твердую стену и произвел таким 
образом разделение между водами, которые под стеною, и между вода
ми, которые над стеною. И произошло так. И назвал бог стену небом'. ■ 
И был вечер и было утро: день второй.-

«И сказал бог: да соберутся воды, которые под небом, в одно ме
сто, и да явится сушд. И произошло так». .

Сначала Элогим повелевает: «да будет стена». И тотчас возникаетN 
стена. А потом он еще раз делает ту же рамую стену! тяжелый труд,: 
который, вместе с другими работами, выполненными в ближайшие'днв, 
требует от него такого напряжения, ‘ чтб на седьмой день ему по необ
ходимости приводится отдохнуть. lío  ведь действительно всемогущий' бог 
едва ли мог бы устать, если бы каждый день ему просто стоило толь
ко изречь повеление. Из этого с несомненностью следует, что сдрва: «И 
сказал Элогим» и т. д. были вставлены лйщь в позднейшее время. Са
мые древние слова в этом тексте— это, несомненно: «И оделал бог 
твердую стену для разделения между водами.» и т. д. В сумерийско-ва- 
вилонскмх мифах мы встречаемся точно с таким же представлением: над 
«раздельной стеной», т.-е. над твердым небесным сводом, находятся ог
ромные колышащиеся массы воды, которые удерживаются от падения 
только крепкими засовами и задвижками. В «Ригведе»— собрании- ре
лигиозных гимнов древний арийцев Индостана— мы нередко наблюдаем 
то же самое представление: над небесным сводом находится широкое .



первобытное море. То жо и во многих мифаг у народов* жш^щия^на 
Островах в-.южной части .Тихого Океана. Уак, напр.. новозеландцы по 
лагагот. ч¥о всемирный- йотой возник но той причине, что бог Таёакй 
в гнере спльро топнул ногою ,в пол -небесного отвода, проломил \его, ил 
потоки ркедна, находлщегобв над скодом, хлынули на землю,
I . Сравнение,.стихов В - б .  со стцхам1г  14 — 19 вчглаве первой е еще 
большею ясностью дщказывае^ что этаоглава возникла из различных 
взаимно несогласованных, преданий. Выходит^ ка^ будто б о г  д в а ж д ы ^  
с о з д а в а л  д н е в н о й  Све.т (цолБде).’и н о . чио й  с в е т  (луну): ш и а *  
лачв п е р в ы й  ден^ творения и потому еще раз— в ч е т в е р т ы й  день.

Какйй дбрдзом полупидобь такое двоекратное внутренно прбтнво- 
фечивое творепие? Богословы прилагают,вес силы,** чтобы вывернуться, 
из затруднений, но у них^ни^го не выходит. " ’
ч т Между тем дело обгоняется достаточно , просто; Народы, кбторыб4 
еще не Пришли к : уразумению солнечной'системы, полагают, 'что днев
ной свет исходит вовсе не, 6х солнца. Ведь рассветает и темнеет д? та
кое время, когдач солнце и-луна еще но показались на арбе пли ёще 
не опустились за; горизонт. Из этого фак^а народы, стоящие на низкой 
стуцеПи кудпьтуры, делаЮт тот. вывод, что ,дневной свет яе зависит от 
ейета солнца, \  что тот и другой отливаются друг' от' друга. V Оченф лю
бопытно в этом отношедйку как изменялось’ представление о дйерпом 
свете у древних перуанцев. Сначала в дневном свете (пуншау) о п и т ь  
дели йросто противоположность ночной тьме (тута) й не олицетворяли - 
его в виде какого-либо определенного /бога. Затем, когда возникло "по
ни шадйс, что дневной Свет происхода от солнца, древПие перуанцы 
олицетворяют ¿го. называют я ’ молитвах Апудушпау (т.-е. владыка или < 
бог) дневнОго света я/ впоследствии отожествляют его с йятц, солццем.

;Т о же было и с сумерийЦами. Они тоже (шана г̂а считали дневной 
спет явлением, но зависящим от солнечно)!» света. Ио их преемники* 
йппнлоняйе-семиты^/ уже сопертенпо. отчетливо, представляли себе при* Г 
чину сэтегй дня П ночи. Для них солнце было дбевныМ светилом, лу
на ^НочпХм светплбм, ночным светрм. И'стйхи 1 4 * 4 1 $  в первой гла  ̂
не Библии возникли л вил. в поздней шее-вреХгя и соответствуют той эпо
хе,1 кода астрономия у вавилонян уже сделала* серьезные завоевания,— . 
инаЦе в стихе 14 не говорилось бы, . что е-вотила служат <для знамекйй 
я длй опредедоция времен и дней и тодов>. '

То противоречие," что дневной свет создается дца раза, объясняет
ся очень просто: в этом мифе о сотворении шара переплетаются раз
личные представления, возникшие в" различные эпохи развитая.

Таким образом, у нас подучатся следующий результат. Библей
ская история сотворения мира отО—смесь 'разнообразных Ханаанских, 
с у м ери П щг о - в ави д онС к и х ; и ср ми тс ко- вавилонских эйемептощ которые 
вв о следствии были сооднПепы, переработаны и присиособд^якт частью- 
для оправдЩшн ^празднования субботы, .частью для нрославдстш!  гкло-
гвыа-Ягвс \  ■ . 4 V 4 л ■ •»

1 / ' >
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3» Всемирный потоп.
Г I л I . ‘ . ' *, ‘ . » \

Подобно мифу q сотворении мира. библейское, сказание о всемир
ном г потопе явно представляет Смесь разнородных легенд. И уж е давнр 
критика Библии приш ла к тому, ч Т о о н а  'раздирает, ро мейыпей мере, 
дв‘,1 основных сказания о потопе' нлогистское и ярвистское, т,-е. то : в 
ротором бог называется Элогим,. и то1 в котором е ^ у  хдаетса имя Ягве. 
Но дело не только fe имени бога, а и в содержании скавйний. Первое 
С1фза1ние заключается à  с Бытии»; гДава шестая, стихи ) 8 — 2 2 , затем 
глава седьм ая,.стихи  6 — 9 ; 11, 18* 1ру до половины 16-го , 1 8 — 21 
и. 24гу а также глава восьмая, сАа£й д о  половины В торое ,\  с Половины 
третьего, до 5 , 1 3 — 1 9 , и глава девятая ,'сти хи - 1 —-1 7 .  Остальные ча- 

С+и главы Шестой со' стиха 5 ко кряца восьмой главы 7 относятся к я г -  
йистскому сказанию  о >потопе. ‘ • ' ' /  ,■ г т'

Чтобы яснее Представить различие Отих сказаний,, мы приведем их 
/раздельно по синодскому изданию русского перевода Библии, причем, 

вместо '«ббг» в соответственных местах вставим только Элогим или Ягие. 
Итак* э л о т и с т с д о е  с к а з а н и е  о потоде^гласит:
«Цускавал. Элогим;. Ною:- коНец вся кой { плоти пришел' пред лице 

. мое, ,ибо земля наполнилась от них злодеяниями; .и ног я истребляю их 
с зем;|и. Сделай себе ковчег из дерева гофер-;. о^деления едслай П ков
чеге и осмоли eto смолою внутри* и снаружи./Й сделай eh) так: длпл* 
на ковчегу триста .локтей; широта его пятьдесят локтей, а высота его 
тридцать локтей, И сделай отверстие  ̂ в ковчеге, и в локоть сведи его 
вверху. И ^дверр в* ковчег сделай ' сроку ого;' усТрой в нем нижнее 
ртброе и третье 1жилье». . ;

«И йот, я наведу на землю потоп, водный, чтобы истребить, деярук 
идоть, в которой есть Дух жизни, под небесами; нее, что' рсть на зем 
ле, ; лишится жизни. Н о с  тобою я-поставлю' завет вгой, и войдешь 4i 
ковчег ть/ и сыновья твои, и жена твоя, и’жепы сынов твоих с Тобою» 

<Бв0ди также в ковчег из всякого скота и из, всех гйдОв, и м 
всех животных, и от всякой плоЬт по паре, troô орл остались с го
бою в живых;, мужского пода и женского пусть они" будут. - Из bcoî 
птицу пр роду их, и на всех скотов по' роду ид, и йз всех пресмыкаю 
пдася по ¿смле по роду и'х, из всех по паре войдут к тебе, - чтобь 
остались в живых с тобою, мужескогб пола В женского. Ты. же возь 
ми себе всякой 1тищк, г$акою питаются,. и собери, к себе ( И б^дет ohi 
для тебя и для p ix . пищею. И; Сделал Ной все, как повелел ему Эло 
гпм,/тдк он «и сделал»... ’ /

«Ной ,же был пщетпеот лет, как пбтоп водной лришед на землю 
П вошел Ной и! сыновья eh x  а жена его. и жены сынов его с ним I 
ковчег от вод; потока' И из 'птиц чаСтых и птиц, нечистых* и лз,'ею* 
тон чис;гых q . -из-скотов нечистых, й ив ,зверей и из всех, пресмыкаю; 
щихсд по земле по Ларе, мужеского чнола. и .женского, вошла к Him 
в ковчег, как Элогим побелел Ною>.<.
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«В .шестисотый год жизни Нофвой, во второй месяц, в семнадца
тый день месяца, в сей день р а з в е р з д и с ь  в с е  и с т о ч н и е и  4 е -  
б ее н .о й . б е з д н ы  и о к н а  н е б е с н ы е '  б т н о р й Л и с ь » .  . Ч .

<В сей самый день вошел в ковчег Ной л Сим, Хам и Шфет, 
сыновья Ноевы, и жона Ноева, и ^ри жены сынов его о нийи»,..

«И-вошли к Ною в . ковчег но п^ре (мужеского пола и женско
го) о1? всякой плоти, в которой. есть дух жизни. ,Й вошедшие к Ною 
и ковчег му&ской и женский пол всякой плоти вОшйи, как повелел ем^ 
Элогим>... Ч  . 1

«Вода же усиливалась и 'весьма умножалась на земле, и ковчег 
плавал но 'поверхности* вод. И усилилась вода ^а земле Чрезвычайно, 
так Что покрылись вей высока горы, какие есть под .всем небом. На 

^пятнадцать, локтей поднялась над ии^и вода, и покрылись все высокие 
горы». - / \  < ' .'

«Вода лее усиливадасьыа зщчле сто пятьдесят дней».
«И вспомнил ЭлоСим о Ное н о всех зверях, и о всех скотах, и 

/о врех итицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ков
чеге; и навел Элогим ветер на землю, и воды остановились. И з а к р ы - 

( Л1н:ь й с т о м д й к й  б е з д н ы  и о к н а  небе сные» . * ' .  . ' -
<11 стала убывать вода пр .ркодчании ет.гц п я т и д е с я т и  д н е й .  

II остановили койче’г. в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца,
, л а горах Араратских. Вода, постоянно1 убывала дф д е с я т о г о  месяца;1 
н первый. день дче;с я т о г о м е с я  д а  показались вррхи гор». . . '

< Шестьсот* первого года жизни Ноевой к первому дню первого 
месяцЬ. иссякла вода на земле; и открыл Ной крЬвл^о'ковчегами по
смотрел, и вот, обсохла поверхность земли/ 11 во вторбм месяце, к 
двадцать седьмому дню .месяца зчмля высохла. И сказал Элогим Ною: 
выйди Чз ;кОвлегд з'ы и лсеяа твоя, и сыновья трои, и жены сынов тво
их с тобою; выведи ид койчега в£ех животных, которые'с тобою, , от 
всякой шюти. из птиц, и Скотов, и всех гадрв? пресмыкающихся по 
земле, пусть разойдутоя'они по земле и пусть плодятся и размножают
ся па-земле. И вьтШОл'/Ной и сыновья« егр, и жена г̂о;/ и Жены' бы
ло в его; е ним; все звери, и цесь скот, и все гады, и /все птйцы, •••все 
двлжующееся др земле; по родам своим, вышли ив ковчега». •
'{ Выписок из глав>1 девятой мы не приводим,' нотому что здесь идет - 

речь не о всемирном потопе, а о том. завете, который Элогйм после 
погона закднйил' о Ноем, и «всякою д̂ тирю живою во всякой .щлоти». 
Отметим только стихи которые' представляют для нас Интерес в
связи с одной из исследующих, глав. Олопш говорит Ною и рыяовьям его:

«Всеч движу юшееся, что .живет, будет вам в пщцу; как зелень 
травную, дань, вам все. Тол икр ■ плотя с д у ш о ю  ее,  с к р о в ь ю  сено  
ешьте. Я взыщу и в а щ у о в ь, в к о т о р о й *  ж и з н ь  в а ша ,  взы
щу ее от4 всякого, зверя, взыщу *так;ке душу человека от руки чедой«- 
щ  ог руки брата его». Ч ' . '

. Те части, которые вошдичв Библию из я г в и т е  к от  о ' с к а з а н и я  
'р потбие, таковы: '■ ' 1 ' . Ч .



г*И увидел Ягве, что м и к о  .развращение человеков на земле, й 
’ что все мысли и помышления 'сердца, их быля^зло во всякое время: и 

раскаялся Ягве, что создал человека -на земле, и восскорбйл в сердцё; 
Споем. И сказал Ягве: истреблю с лица земли человеков, которых я 
сотворил, от человека * до ско'юв 'и -гадов\ и птиц небесных истреблю; 
ибо^я раскаялся, что создал их. Ной Же обрел благодать вред очами 
'1гво. Бот житие Ноя: Нои был человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил перед Лгве. Ной родил трех сынов: Сима, Ха
ма иНафета.  Но земля растлилась пред лицов  ̂ Ягве й ¿наполнилась 
земля злодеяниями. - И воззрел Ягве на землю/ и вот она растленна: 
ибб\ всякая плоть извратила путь .свой да земле». 7 4

«М сказал Ягве Ною: .войди Ты-и все/семейство твоё в ковчег, 
ибо тебя увидел я праведным'предо мною в роде сём: и всякого екб- 
та чистого возьми по с е ми ,  Ьужеёкого пола и женского, а вз скотд 
нечастого пр- д ва .  мужеского пола и женского; V  также т птиц не
бесных ' числах п о ' с с-м и, мужеского пола и женского, а из всех птиП 
нечистых п о  два,  мужеского пода и женского, чтобы сохранить пле
мя для всей земли; ибо через еемь две& я буду и з л и в а т ь  , д о ж д ь -  
Па. зейлю сорок дней л сорок ,ночей, и, истреблю, все существующею.
что >1 создал,, с лица:земли».,. \

«Чвдез-еемь дней воды потопа прйшди на землю».."
<1Г ли л е я  н а 4 з е м л ю  д о ж д ь с о ^ о к  дней м сорок ночей»...
<Они, и все звери землц по роду их, и всякий скот по роду его, 

\и всю гады, прегмыкающиеся по земле, по ,роду их, / и  все летающие 
Но роду их, все птицы, все крылатые (вошли" к 'Ною;в ковчег)... и 
затворил Ягве за ним ковчег. И продолжалось на земле паводнециО со
рок дней и сорок ночей, и умножилась вода; и подняла ковчег, и он 
|!пзвЫ(\влея пад'Землею»...

1̂*1 лишилась жизни всякая плоть, движущаяся цо земле, и ,пти~
ны и осоты,. п звери, и все гады, ползающие-по земле, и псе ^яюди: 
и'все4, дто имело' дыхание. духа в ноздрях своих на суше, умерло. 
Штфобплось вёякое существо, которое было на’ поверхности всей земли: 
от'человека до скота, и гадов и т щ щ  небесных, все истребилось с 
земли, остался только  ̂ Ной, ц что’было, с ним в ковчеге»...

сЛ1 п е р е с т а л  д о ж д ь  с веба.,. И о  п р о ш е с т в и и / с о р о к а  
дней,  Нои открыл сделанное им окно: ковчега и Щляусуил коротка, 
чтобы,-пидетЦ убыла ли вода с земли, котбрый, цылетев, отлетал и ар>:- 
летал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя-голубя, 
чтобы видеть, сошла ли вода с-яйца земли. Но голубь не нашел ме
ста покоя для ног своих н возвратился к нему в ковчег, ибо вода бы 
ла еще на поверхности ^всей земли; и он просто}) руку гною и в?.чз 
его, и принял к себе в уговчег. И помедлил еще семь дней других п 
о.пять выпустил голубя ш ковчега. Голубь возвратился к .чему в . ве
чернее время, и вот свежий масличный ли От порту у него: и Ной .уз
нал. ,что вода сошла с земли. О ц помедлил ещц семь ,дйой других и 

4 опять" выпустил голубя;' но он уже не возвратился к нему»... ^
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«.«И уч̂ троиЛу Нор жертвенник Ягио;; и взялт  всякого. скота тш - '
. стого п из всех цтпд чистых и принес во тссожженйе нд же ртвди ни

ке. И обнял Ягве принятое бдагоухайие, _й оказал Ягке -в. сердце с но-" 
см: не буду/больше [фоклйцать землю за человека, потомУ̂  что йо,мы
шление ̂ сердца человеческого — здо от юности его; и не' буду больше 
лорахсздъ всего живущего, ка% я сделала, \ •

<6предь во все дни землй сеяния и &атва; холод и зной, лето.и /  
зима, день и ночь не. прекратятся». • \  л- : * '

Разделение этих двух сказаний н+ аредставдяет /викаких затрудиол 
ний. Во-первых, плодном оцазащги- бог постоянно называется’ Элоги!1ом, 
в другом Ягве. Во-вторых, в з дог детском* расшгВзе говорится, цто Ной 
взял, в нбвчег но одной парё всёх животных, чистых и Нечистых; н а 
против. в. мгвистском. рассказе «^истые» четвероногие' и птицы выделе*. 

:£ы, тех и других взято ло семи: нар. (Священное число у евреев). Да- ! 
лее* & эл оги стеком; рассказе йотод пр о ш; ходит рт < источников великой 
бездны».,-—от первобытного моря^ от тех вод, которые < над твердой ете- 

' Дюзд ^небесной>, от то^о/^что окна небесные отворились», и дода пол! • 
ни мается в течение 1о0 ^ней/Яапрогив, для ягвистскбго рассказа при- 
чшщ цда’о а а —только дож ^? «■* потоп продрл^ается всего 40  дней. Даль- , 
ще, по первому сказанию вода убывала но обычному^счету * 5 меся
цев, а новторому— всего трижды но .семи дней или .^1 денй в Ч. д;
, - Изучающие Якбдию обыкновенно видя? в сказании о .потбНе два 

^различных мжрас. Но было б»'легко показать, что а каждый* иг, этих  ̂
' Мифов н ечпредстап’1яе? чего-либо, единой,--что он и ,1 Ц свою бчеред^; . 

составлены из 1)кзличцых частей. 'Грудно только решить, нознщсдскли 
эточ сочетание т^ким образом, что оыли соединены уже з а ч и т  а н н  ы е. 
сказания^Вли же соединение/произошло раньше записи, еще . в то 
время, когда предания о потопе пёре^алнсь в виде у с т н ы х сказяний.-;

/Приведем только одрн пример, показывающий, что в влогистском 
с̂казания соединены различные мифы, так и оставшиеся несогласован 
ными. ч ; ', * ■; V ' V-

В нем говорится, что всемирный' потоп начался на шестисотом го-; 
ду жизни Ноя, в семнадцатый день второй) месяца, затемвода подни
малась 150 Дней- и после того стала убывать; так, что в со>щадцатып 
день ‘седьмого мосяца, *оледоватсльног по истечении ровно цятй меряЦек 
от начала тготрпа. ковчег остановился на горах Араратских; однако, 
вода "просыхала ^иссякала) еще до первого, дня шестьсот первого года 
жизни Ноя. * ’ V ’  ̂ '  ̂ '

Таким образом, ЩГ1/ОМ воды продолжается ровно дятт> месяцев или 
130 дней’ ЛЬсяц ириннмается за 30 дней,. Ото соответствует, такому 

‘ вечислеыию^шйечыого года, ь"авое мы встречаем, .напр.0 у древних ха- 
тганйтов (хананеян) и египтян. чк^сорые считали в солнечном , году 1̂ 2 
месяцев но 50 дней- .й и коцце- года прибавляли 5' дополнительных 
дней. Таким обрайбм у них получалось в году 3^5 даей. Напротив, 
евреи исчисляли время тю лунным' годам, продолжительностью в 354: \  
дня (пт»н;ть меейцш^по ,50  Дней и шеЬть— лб 29  дней), и по*ом,' у о



pea швестпыв вромежуткв. време&р, 'присоединяли добавочный месяцу 
чтобы согласовать свое исчисление лет по луне е солнечным годом. 
Чтобы ив обыкновенного лунцбго года в 354  дня получить солнечный 
год, к первому надо прибавить 11 дней. с  ;

< СледоваГельно, ириравнение пяти месяцев 150 дням идет не из  
е в р е й с к о г о  и с Т о ч н и к а. Но затем проходят еще 5 1;2 месяцев, ,по - 
ка,| наконец, п первый день шестьсот i первого года жизни Ноя не на- * 
чадец новый периодов существовании “земли. Значит, Всемирный нотой 
продолжался^ ÍO;1̂  месяцев. ' л
! * Однако'на ряду с этим исчисление!!! времени в элогимвд<Я;ий 
текст вставлено и другие. Пожатому исчислению вершины гор йт щ - 
лис^ только в первый дрнь десятого Месяца (глава восьмая,у стих 5-й), 
и только в двадцать седьмой День второго'месяца, на шестьсот первом 
гбду .жизни Ноя обсохла земля (глава восьмая, стих 13; 14).  Следо
вательно/ цотоп продолжается двенадцать Месяцев (по еврейскому ис
числению ,354 дв[я) и одинадцать дней, в о б щ е й  с л о ж н о с т и
365 ДнЬй, или  р о в н о  с о л н е ч н ы й  год.  /

Богословы Не видят, что в сказании о потону отслоились .различ
ные мифы. Для них различные оказания* из которых явным образом 
составлено большинство отделов в «Бытий>:? несмотря па евою очевид* 
ную разнородность, приставляют полное внутреннее 'единство. Боросло 
вы не замечают; что эта разнородность указывает на различие обла
стей, в которых возникли соединенные впоследствии части библейских 
сказаний. t ч . ^ W / 4 *, :

-Однако, на кое-что в . рассказ о потопе и, богословы не Смогли 
закрывать глаза до бесконечности. Так, напр., им.приходится признать, 
что глава восьмая* стих 13, ¡рассказывает, что земля уже высохла , 
(«шестьсот первого года жизни Ноевой к первому дню первого' месяца 
иссякла вода на земле»), а затем глава восьмая, стих,«14, говорит, 

'что земля высохла только теперь, спустя один месяц* и '21 дней поело 
указанного времениv (.¿и по втором месяце, к двадцать седьмому |Дню 

месяца, действительно земля высо'хла*). Н о они не хотят видеть, в чем 
источник противоречия, -Они полагают*'что эта неточность' вытекает из 
различия Д в у х  ристем исчисления времени, между тем, как перед на-, 
ми, • несОмрецно, три различных системы: одна в ягвястском и две в 
вдоглиистсвощ сказаний. V

.Одця ив вероятных б л и ж а й ш и х  источников библейского сказа 
,ния о потопе известен давно. 13 1872  году Джордж Смит,— ученый, 
.занимавшийся исбДвдованйем» ассирийских древностей,— открыл стихи о 
всемирном потопе. Этот вавилонский миф бчень близко наш^минает 
библейский рассказ. Правда, клинообразная надпись, в которой содср  ̂
жатся эти стихи, отноеится к седьмому столетию до Р. X .,— ,т.-е. ты
сячи. за две с половиной годов до нашего времени; но самое сказание, 
несомненно, сначала передававшееся устног много древнее.

' Не так давно профессор Гильпрехт. выдающийся исследователь 
вавилонских древностей, открыл много более'древнее вавилонское upe



/

даиие о ,всемирном потопе Он сшбрал сШколки найденной пм к|дмйн- 
ной доски о нысечепными т ней надписями и., такимч^>разом. поду
чил отрывов. оказания о потопе. Г)то чрезвычайно‘древП^ письмена. 
Гильирехт полагаем, что они относятся к двадцать ' второму веку до 

Т . Х. , --т. -е. ;  более, чем, за .четыре- тысячи лет до" Нашего времени. 
Молсет. ОыЛ, ещё . важнее другой результат йЭ^каний Гильцрехтк. Па 
основании ^ателън^го изучения .надписей он пришел к убеждению, что 
ч€азание ю всрмэрном потопе Заимствован^ № сумерийцев, И представ
ляет просто 'позднейший перевод на семитскб-ёавияонский язык. Таким 
образом,; ёумёрийоким оказывается происхождение' не тодько Вавилон^ 
с т г о  мифа о сотворения мира/ йо я вавилонского мифа/о всемирном, 
потоио. Следует ' отметит*, чтб и'это древнейшее сказЦиё * о потопе 
аидиф причину его не. в продолжительном дожде* а в том^ что воды 
боднйлись из глубины. Такие представления' о' потопе встречаются в 
ооотйетствующн х мифах почти у  всех, островитян и обитателей пример- 
свих берегов. ,'  4 1 ; л ,

► , Иа всего' этого получается тот в,ывод, что открыл ' б л и ж а й ш и, е 
источники того или иного »мифа, Это—только 1*аеть делй. ■». Необходимо 
итти дальше. Необходимо исследовать, у какого народа д  каким о(^ 
разом первопачадьно «возникло указание. . ' 1 "* . , ,
• Было бы совершенно неосрорательно предполагать, 7что подобные 
мифы ¿фёдетавляшт ' сплЖинуф^ выдумку, • ч;го в ; основе, их не'лежит 
никакого действительного происшествия. ; • . ‘ ^ ' • ‘ 1 ;

Только, ёейчас ,мы уломивали, что мифы о погоде встречаются 
почти у всех диких народов, жйвущиз/ на' островах и на мбр'ёких но-’ 
бередеъях,/ & чаетпести и подробностях они представляю^ большое раз ' 
пообразие. По болырей части потоп не я’щгйейзя „всемирным**’ в Точ
ном значении этого сдова. Немногиехоставшиеся в живых, обыкнойеи 
чно* опасаются та^им способом, что им удаетей бежать на ’высокие го
ры, утесы, и скалы,.-*-или же их уносит туда, бог, кбторый в: таких 
случаях мыслится "бобразо орла, трифа/ ворона и л. д. ■'4. -  „

Да^ее, большинству этих мифов, четырем из пяти, ’ ’чуждо пред
ставление Ч) норе воды, ^аходяйщмод на верху, поднебесной твердью.. 
Потоп наступает не вследствие дождя, а потому, что массы воды Пад
ай маются из великих рйс-, озер или моря; причину, такого наводнения 
мифы/ не редко вивдт В сгрддшом1 смерчи (цикдбне) /или землетрясении. 

Оказания о потопе у народов на̂  западном берёгу Дмерики в осо
бенности часто приписывают наводнения вулканическим явлениям.

, Следовательно, в основе сказаний о потопе лежать раздутые во- 
( поминания о былых наводнениях. Нередко сразу* видно, что и мифе 
о потопе переплетается несколько различных'сказаний о сотЯорекик 
мира. В таких случаях один миф становится , мифдм' о нервом оотво- 
рении. мир^ другой—.мифом о его поводу повторном сотворении. 'Ста
рая вемля совершенно уничтожается7 в массах, йоды,— иногда вследствие 
борьбы старого бога с новым,^нередко гибнут и все люди/ и тогда 
новый бог создает совершенно новую Эвмлкк При этом бывает1 и так/



•(то в су^зашгях у народов соседних областей пошодовательность про- 
v иотнеетвии;оказывается срве^енно\^азли<йоп.. Примеры тому ^ожно 

наблюдать у народйбстёй в центральной л Америке и в средних обла
стях Кордельеров Южной Л^ерики. То, что, по сказаниям однбго наг 

.̂ п)да̂  ароизожлб .уже при * первом творения -мцрР, \по ч/сказидвам дру
гого народа,совершилось\'лйшь после потопа, и наооборот. А мифы 
некрторрх племен расказыцают’ не 'об одном, 1  двоекр^тном, троекрат

ном и даже четырехратном жрущеяаи. гибели мира й его повторном 
создании. v - ' ' : i

*  ̂ V i

. 4. .Боги-отцы И СЫНЙ %ОЖИЙ.А . V . 1
. ( ' ~ ;4- \  л /  1 / . /V v.. :Г ч . V
С такими-'сказаниями о потопе. часто связываются мифы о ироие- 

\ожденйМ -того Лаи инбго рода и- племени. Согласно мифам у. некото
рых народов, /цодшамающиеся массы * воды уничтожают всю землю; 
мосле потопа останется в дивых только водяные животные и высоко 

; .тетающце птицы. Сле^Ьвательно, приходится творить ,людей заново. 
Что дойт1гастс^ равными способами. Иногда бог7 племени опять делает 
людеД из земли иди дерева и вдыхает в них жизнь; иногда он пре
вращает в людей-водяных жйвот1тх,/которы е .ооталйсь в. живых; йно : 
гда же сам дррнпмает вид водяного животного иди ' цтицы, вступает 
в половые сношения с животными • той. ж е вида и -дает -яртзиН' -новым 

f лзбдям. Но почте всегда оказывается, что животное,, из которого бог 
племени произвел людей, пли образ которого он принял приг акте за- 
ро:1;дейия:- - что цго самое животное а влйетсяглавным т,ъ т ем  ом дан-, 
иого  ̂ племеп^:' по имени этого жиаотпого илем я называет себя (племя 
орла, " акулы , и т. #.)■, это жпвотпоо является' йля него не только .как 

"бы; гербом,, но, и священным .символом. Другие же народы, рассказыва
ют, что -от 1 потопа сумел спастись только один мужчина;’яяЫ ддиа-; 
женщина, й' люди разминались таким образом, / т т о б о г  племени 

' (или богиня ' племени), который в ? таких ,■ случаях нередко * пред-/ 
отавляется . в образе животного, имел; ^ 0BU(t^;ii6íneHH»' 'с оставши
мися в живых\ . v r i ч .

В качестве примера4 достаточно будет привести' несколько ч^фо'в/
Обитатели островов Пеану-, (1одрлшйдах) ^рассказывают, . что-до, 

всемирного потопа4 среди жителей этих островов жили Калиты. (боги- 
 ̂ предки).. Но оии по разным "причинам перес«*оридись с ; людьми ."„На. их 
/стороне осталась только одна старая женщщга Мплат к. Чтобы покарать4 

людей, кадитъц в "первое нолволуйие заставили моде’ выитн- из 
берегов* В живых осталась только ЬГйдатк, потому что пр повелению 
Яалитов она построила себе плот. Однак.0; .в кодп^жшцов и /она за
путалась сво^шдлвпицытг тю'л'осами в дереве рос шем на хоре (а Ш) 
другому цариапгу. была стбль простовата, что привязала плот, к дереву, 
так что ófi мог подниматься, только др Некоторой высоты), и . тоже уто
нула. Потоп м hijo вал, и кндиты наии'й труп /кетмени. Чтобы енот)



засолить группу4 островов, они велели одному ид ка^щов женщин вой
ти в.труп, благодаря чему преледний опять получил душу и воскрес 
из мертвых. Затем они .вступили в половые сношения с ожившей 
Мйлатк и породили таким образом1 пятерых детей, являющихся перво
родными педауанрких Шемей. г ’ -
^ Миф 0 потопе у индийцев крцеов (кнмстено) тожег рассказывает, 

что потоц воды штребил «все чело^чество,, ш  лскяюйением: одной до* 
вушкн Квапт&у, котс»рая у решалась за ноги улетавшей исполинской ' 
птицы и была у дерена ею нк высоки^ утес. Там ее нашел орел (вер-' 
ховны! тотемисптческий бог племен^ он оплодотворил ее, и она, ро
дила двух близ веной, прародителей нового человечества. '. 4 "

^ще более замечателен Миф о' потопе * у^ааьярйсок! (Экуадор). 
Они рассказывают, что два человека спаслись ,от потопа, забравшись , 
па гору. Туака-иыан' (знаменательно.»самое это-<наайа^ие: оно. означав , 
ет: вершина бога роДа). Тгдгда нотой схлынул, пх запасы пищи при-. 
1илн к концу . Они построили-себе хижйну и днем ̂ -выходили па по* 
пеки пищи. ! В одна прекрасный" день, возвратившись, она нашли в 
хижиПе дазшдц сметные припасы иччичу (опьяняющий напитой аде- ' 
меди). Это повторялЬёь'десять раз. Охваченные любопщ^ством, братья 
решили, что один из них должен спрятаться к подсмотреть, йтб же 
.ото>такое доставляет им пищу. Первым засей в засаду ,старший. Он 4 
увидал, что прилетели чдва огромных «агуа* (попугаи), в одежде канья- 
рисов, с такими .волосяными украшениями на головах, как носят вт 
зтоъь лдемеп’и. Старший брат увядал/что у попугаев лицо прекрасной 
женщины, и бросился^ чтобы поймать их, но они удотели. Счастливее 

л'бкйзалоя второй "брат,/Когда на третий день-подуч ай опять прилетели; * 
ему удалось поймать Одного; из щю. Оба брата вступили в половые 
сношений с попугаем) который' был в действительности/ ббгицей, и -п е 

р е д н я я  родила шес^к сыновей в Л)чщшй, прародителей каньярисов. С  ̂
того времени попугай1 почитался у кааьярйсов/как высший тотевдети-' 
ческий^бог. При религиозных торжествах его, пестрые перья служили 
свяШепйым значком. . * \  ' л л

Такие же мифы мьт встречаем у; многих других племен в Чаншей 
части Тихого океана й ц Америке. И, кад бы различно ни было,во 
яникнокенпе прародителей того или цПого племени/ воскресил) ли их ч 
бог, сдол^вЬшй их у из мертвого вещества и вдохну вшяД в них спой, 
дух (душу), или же они ндотыо родились пт него, г-во всяком Кчуче 

. о к а т е т е я у что я ути прародители,4 и их Потомство обязаны' своему 
богу своей жизнью, своой душою, ¿¿этому бог может потребовать от V 
них, душу обратно,,и за то, Что, цн оставляет ее людям, они должны 
умилостивлять его жертвами,' главнъш^образом ’ кровавыми жертвами^ 
потому чтодупг а)  ж и̂ з Ц е н н а я  е ид а , ^  з а к л ю ч а е т с я  1 в.  к р о в  и.  
Отношения между богом' племени и нброждонйыми им мыслятся,' кдк 

.своего рода договорные отношвнияЦсвавет^: бог даруё? им благоио-- ; 
, лучие, силу" п покровительство, они следует его здшвёдян и|вознослт 

ему lJOдкpnll:l'яюЦJ.ь,ê  к.poцaныe жертш . < '
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В основе этих воззрений лежит подучивший дальнейшее развитие 
а н и м и з м ,  г. с. первоначальная ’pepa в^существование духов («приз
раки у-щ «привидения»), или душ.

Некоторые исследователи религии ,. ищут; ее первоначальных зачат
ков'у древних культурных народов Передней Азии, Передней Индии 
или у греков Гомера Они приходят к выводу,' что первой ступенью в 
развитии‘религий было поклонение силан природы, Они странным об
разом забывают, что раньше, чем достигнуть того уровня культуры, на 
каком история застает упомянутые народы,, они должны были проде
лать длинный путь развитиях Не у них, а у современных * дикарей, 
стоящих* на пизкой ступени развития, мы . скорее всего/сумеем 'рас
крыть зародышевые ступени религиззьшх представлений. П только ура
зумев эти ступени., мы будем ,в состояний объяснить многое в'рслй-,  
гиях культурных народов. ^ '

У примитивных! диких 'племен нет никакого следа естественной ,ре-( 
л игии, т.-е. поклонения силам , природы. Их религия--вера в существо
вание духов («Привидений»), которые мыслятся, как призраки,^как 
крйпи умерших («души>).  Эти невидимые духи обыкновенно носятся 
в ^ироких пространствах, и в зависимости от своей натуры* старают-у 
ея повредить' Яли помочь человеку. Однако на известное время они 
часто поселяются в некоторых животных, растениях ,или ка^няк, ко
торые благодаря этому превращаются в о д v m é п л е н н о е  предметы, в 
« о б и т а л и щ а  д у х о в » .

■’ Q течением времени развиваются союзы между соседними родами 
(мож-родоцыё тотемистические с'оюзы) и начинают играть важную ^оль 
в жизни .людей, об‘единяю1Цпх в племена. Тогда все более выдвигается 
па первое местоиоклоненре^ (культ) духам мифическим основополож
ников союзов. т.-о. духам и р е д к р в  этих меж-родовых союзов и пле
мен Эти духи мыслится в Ьбразе .тех тотемистических животныхv именем 
которых называются возникающие союзы. Но крайней.мере дело .ире^- 
етавляетея таким образом, что эти духи-предков, когда, они хотят во
плотиться, предпочитают вселяться в тех животных, которые являются 
тотемами,их; потомства, их: родов. Следовательно, тотемистическое жи-/ 

* вотное превращается в символ и в обиталище племенных и родовых 
богов. Тогда" возникает го врззренйе. что ,за тотемистическим живот
ным нельзя охотиться. йельз& его убивать п есть и во ’> всяком случае 
нельзя вкушать его крощг, ^ото^у . что в, крови сидит душа, дух. Эти 
заире™ не всегда касааотся только, гшю, животного, которое является 
тотемом: для собственного рода или группы родоН: часто воспрещается 

, есть.и тех животных, которые являются тотемами близко родственных 
меж-родовых союзов. Но особенно великим грехом против ,духой пред
ков является вкушение теплой крови: ведь вместе с кровью была бы’ 
с/едена. душа. . * , .

Какие форйы принимает' йтот культ духов предков на высшей 
(̂ Гуцени развитие ясно показывает, мир богов у древних перуанцев, в 
особенности \; племен кечуа на плоскогорье Кордильеров. У каждого



ин этцх идёмея---/вой племенной -ñor, бо^твсфёц/ почитаемый под '. 
именем ВираЬоча (псе сотворивший), Пачакамах (одушевляющий 'ком
лю). 11 алар чачи х. (нази дающи Й 1 нем л ю) или Пачарурах (направляющий, 

.землю). Однако этот верховный, бог у к аи ^ го  отдельного ^глеменп 
имеет св'би особыех дополнительные лмеца т свои особью ;щакярласти, 
и каждое ,племя видит в нем своего особого творца, почему чашей, 
напр., обыкновенно призывают<его, как творца чайков, ники— jai к ■ 
творца ников и i- д 7 л; ,•  ̂ >" 0 г ч
* ' )НиЖе его .еТоядй 1уаки, которые считалась..eroV. творениями,—
боги предков фратрйй'(тысяч) и ответвляющихся.-от* последних меж-ро:ш- 

jm.x> союзов ( с о т е н ) , ^  , ' *• ' .
. Как представляли своё кики г.вознцкцОвение 'этих'.брсок показы-7 

вает следящ ий миф, который записал Христобал-де .Молна. •
« Гам; в Диагуанако (на озере Тйтикаха), бог-творец (по окбнча- i 

цьш велц^огб потопа) создал народы 1 и племена,’ обнТагощис в тех 'об
ластях. Он сделай ив глины по одному человеку из каждого 'племени и 
на. теЛе у' них ' нарисовал одежду, которую онд/ должны были " носить. 
Точно- такчж е ;те$< \jtfo в буду1цем долдон был носить длинные вол<г 
сьт, он наделил "Длинными ; волосами, а *.тбХ, которые должшл были 
стричь, волосы^—-коротднми млосашг, Затем .калдаму племени, ,он, дал 
его особый’ язык, его песни, пищу и (¿Metía для посева. Закончив,раз
рисовку, творец дал всем душу, и повелел1 им, мужчинам а.; женщинам, 
икти  ̂под землю. Потом он велел им рыйтй в пазначейных для них ме: 
стах. Но рассказам туземцев, некоторые вышлй из пещерг  .другие т  
холмов, треТьй; из йод.' четвертые т  ветвей. деревьев. Так. как там выш
ли цреДшГй там размножились, так кай там, следовательно, положено 
основание родам? та роды считают вышедших в тех местах, своими 
гуака ((юга.ми-предками) и чтят в, своейпамяти"эти* места," д о т о м т *  ■ 
что^т амч В03Н.ИКЛИ их оды . Поэтому кажДое племя носит р>деЖду,| 1 
щ)горою был наделен его гуака; Впоследствии^7как рассказывают ту'- 
аечЦы, тй периые, что BBjpLm к тех местах, й -ош лд/'з к а м п д ,  в кор-  у 
щу по в , '  к о нд ' о р р в  й ц д р у г й ^  ж и в О т к ы х ,  itaic в й е т в е ^ о н о  , 
i их,  т ак  и в йтиц.  ÍJoamiy гуаки: которым рни поклоняются, ими- •
 ̂гот различный обрай>.  ̂ ,

Сообщение Христобада де-Молина подтверждается/ рядом других 
авторов, В эпоху завоевания4 Перу культ гуака, богов-оредков,- бы л' '■ 
раст! роет ранен почти ло всей стране: главными местами поклонения эм 
были цаккариктампу (мифические мес.т^зарожденэя : родовых союзов 
расположенные но‘ большей части я горных областях, на горах й хол- 1

• мах.л Там \же/ЩриносэЛвсь в жертву животные^ и^лк)дп. Около <керт-ч 
пенного камня обыкновенно отояла фигура, сделанная из дерэва. или 
камня и ^представлявшая * гуака, или же . дростЬ камень идя дерево* в - 
которое, пблагалй туземцы,' Ьотёл их гуава, чтобы оттуДа принимать 
приносимйе ему жертвы. В жертйу обыкновенным гуака ¿грийосилйсь 
большею частью только .ламк и гуанако (виды .антилоп^ в жертву жё 
гуака главных родов (матерей-рОдов) и богам племени приносились



кроме того ц дохи. П о принесении  ̂:к ив ох но го и жертау— для этого вы
бирались главным обраядм .ейош ъ белые ' ламы— теплая кровь "тотчас 
собиралась* частью ее кропили на :.;1$ртв0йиый камень илй ра .образ 
гудка, остальная же часть выливалась, на жертвенный хлеб ездку, стзд 
явшйй в больших-сосудах. . После того этот хлеб подучал давванне 
^угарсайку' (1ф6вавый-.;'хлеб), я .лрисутстйукрпие вкуйьалй.его в. овнаме- ■ 
донание своего кровного родства со своим богом.

На некоторых больших торжествах, напр., н^нрйаднако^уапихкрча, 
который ежегодно' а апреле сйравлядря на Гуака-пата (терраса богов 
родов), в Куско,-'главном городе Неру, в ж е р т в у  п р и н о с и л и с ь \{ 
де т и ,  "¿¿рйш подвергали-детей удушению, вынимали,трепе п.(угщее^сердие 
ив груди, ирпноевлй его богу-творцу и Четырем Славным гуакн и гштб$ 
обмазывали т$цдой кровью^ их изображения от /6дно1хг у ц . д о -  другого.'

'*л .... -'ч‘ . »• V1
,  ̂ 5. Культ душ и предков у ёвре^в. 4 /  ^ >

Напомним теперь етдо раз г̂о место "нз' сБытидГ» .(лщва; деадыя'., 
стихи 3-*-*$), которое мы-уже приводили, когда р̂азбирали',бйблейские./ 
оказания о потопе. /Вот оно в более тойнбм перениде, чем русский.'н- 

л?,пнодско*у издании. *  ̂ ч ^  \  '
; <мВсв\ движущееся^ что живет. *удет вам здгпщу; как 'зелень траь>  ̂

'иуао,-;ш>. вам вс>: . Тульло алдти с д у г а о ю  ер,  с - а р о в ь ю ' " е е ,  унь 
ешьте,•’ л потребую обратно и в а ш у  к р о в ь ,  "то--^в.чдуш:уинийу: ' к 
потребую се оу всякого • вперя, потребую также душу человека от руки 
•каждого оред5 вас». ^ .... , , _ Л . ’

; Для каждого>ч тсто знаком о только что изломанным воззрениями, 
ого Место становится сразу понятным.; Бог-твоиеп племени требует, об
ратно ен’ членов своего \племени душу; ’ которую опа дал им, и которая 
в известном смысле представляет часть его собственной ж и зн и //В то 
жеч время он заповедал,^ чтобы дет^ его "племени не вкушали' крови ка - 
кого-либо животного/т а к к а к к р о в н н а х о д я т с я  д у ш а ,  вош^д?
шая в животное: ч ' ’  ̂ ч

А О такими воззрениями мы встречаемся ца каждомшагуя&^ изве
стной ступвйи в развитии религии' обнаруживаются и и других 
местах книг ¡Моисеевых. Так, напр., в третьей книге Моисеевой ( * Ло- 

, вит>), глава третья, стихи 12 — 17* касающиеся всесожжении^ поводе- 
лают, чтобы отнюдь не ели крови, б<его 'сала (тука ПО русскому перс- 

ч воду), 1Шкрыва)оп1его внутренности, и почек, потому что они принадлежат 
УЯ^вё,’ вде Ж е р т в е н н а я  п и щ а  с бл а г о у х а н и е м , / п р и я т н ы  м 
для  Лгве>.  Вот это место (по синодскому изданию русского перевода); 
Ч' гЛЁсля- ой "(емщ^нник) приносит жертву из к о з / пусть4 представив 
ее пред Господа, к возложит руку свою на голову ее, }г пбкрснш^Сы- 
ны Аароновы кровью ее иа жертвенник со всех ’ сторон/ И привесе/ 
аз нее в припошейие, в жертву Го'споду ту*/ покрывающий внутрен
н ости/о весь хук, который'на внутренностях, и обе почки и)тук, ко
торый" на них. который на стегпах. и сальник,, который па полепи: с' к ' ' ■ •
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Лачками ой о^дедйт это,/И  сожжет их /священник на- ж е^йедаи!^-это  
пища огня,—дфидтпое благоухание Господу (Ягве): ^весь т у к  'ЯгвеГ " 
У)то постановление вечное в роды ваши;.4во всех „жилища* в а ш и х н и 
какою тука я низкой крови пе ешьте.! *

с Пбчему так? Потому, что/душа находится в крови, ¿г душа, ири.- 
чгадлежит' богу^ллемени. и, если станут пить кробь. это- лишит его 
насаж дения,; которым укрепляется его жизненная сила.

Это прямо и ясно сказано в хтретьей книге Моисеевой Лев ит-),
гдава 17, стихи М , 12 й 14: " " "  \  ! . > '

«Потому что д у  ша. т е л  а в к р о в и ,  и я назначил ее лам для 
жпртвеннккд, Чтобы ею уничтожать грехи ваши, ибо кровь очищает 
п О с р а д е  Тт« о м н а х о д я щ е и с я в н ей  д у  пт и. Потому я и скщщд, 
сынам израилевым:* Никто/из ■ вас тте должен есть крови!.. Ибо 
душа всякого тела находится в его Броня, заключающей в себе я:изнь!>|*.

'Далее, в пятдй, кни^е Моисеевой (< Второзаконие*), глава 12, ет и - х 
хи 2Н— 25. говорится:  ̂ V '

«Только строго наблюдай, чтобы не . есть крови, , п о т о м у  что  ; 
к р оль  е с т ь  ч.д у ш а,> и т ы ' н е д о л ж е н х о с т ь  д у ш  у в м ех  т е с 

б р о в ь ю .  Несеш ь'ее, выливай ес на землю! как воду; Не ешь ее. 
^угобы хороша было тебе и пртрмк.ям твоим, если ты станешь': делать  ̂
что справедливо пред Ягве>. ' . в< т /• . • • ;  ̂ ' ./■

Кто ест . кррвь я сало внутренностей, тот отнимает необходимую 
для ЯГке пищу, которою он насыщается. Так, напр,,' в четверо)! кшт^ 
>е Моисеевой- (« Числа»), глава 28, стих 2,. читаем: , ;

 ̂ «Наблюдайте чтобы п р и н о ш е н и е  мое,  п и щ а /  в ж е р т в у  
мне.  в приятное благоухание (наслаждение) для меня в виде пред- 

мйе всесоажении, приносимо было мне в свое время».
. Эти воззрения На душу г  на ее. главное местриребыйацие делают 

понятнымй многие места Библии,' в которых говорится о завете,— союзе 
иди договоре.— заключавшемся Элоряком (или Ягее) со своим народом: 
После .потока Элогим заключил договор с Ноем и его сыновьями («Бы
тие». глава 9, стихи !  — 17).  С Авраамом Элогим Заключает сорвда- 
жо два раза: дг первый раз по выходе из Содома («Бытие», глава 15, 
гтих 18), потом незадолго до, рождения'Исаака (Глава 17. стихи 2— 21).
В этом, втором договоре с Авраамом речь идет только о/собствей ньтх - 

-потомках последнего, которых Элогим обещает умяожить й сохранить, , 
если они /будут/иомлить ..'а^своих обязанностях перед ним, т. -е. 'в айак -  

признания союза станут подвергать себя обрезанию и приносить жертвы. 
Так, напр./>в стихах 1 0 — 12 ^ 14 Элогим говорит: »

< Это есть завет, (союз) мой, которой вы . должны соблюдать между '• 
мнотЬ и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет 
у р.ас обрезан весь мужеский пол! Обрезывайте крайнюю плои вату, 
и с и е б у д ет  ‘и па м еч1 а а в е т а м ё ж ду* К'но'ю я в щ м и. Врсьмм' "•
дней от рождения д&'будет обрезан в ррУ.ы вагпи всякий младенец му- ' 
жеекого полй НеобрбзаннЫй же :^ужеского пола, который, н е4 обре-



же т1 крайней плоти своей, да истребится такой из народа ̂ своего: ^ б о  
он н а р у ш и л  с о юз » .  ,, Л -

Точно такие же воззрения можно проследить у многих десятков 
других народов! Обратимей, напр.\ к племенам, стояпщя на низкой ст^г 
пени развития, напр ^ к австралийским, племенам,' у которых ещ еч нет 
меж-рядовых союзов. Обрезание предъявляет у нй£'обряд, выполняемый 
над подростами, ког^а они ^принимаются ве р е д у  взрослых. Оно Сви
детельствует о Трм, Что вровь. обрезанные сделались; полноправными 
членами данной группы. ,У племен Же с развитыми родовы е органи
зациями обрезание все больше превращается в свидетельство кроеной 
связи с родовой общиной п в то же время— с тем ботом-прудком, .ко
торый считается основателем ранной'родовой группы. Таков  ̂ значение 
Придается обрезанию не только' у Многих меланезийских и малайские 
народов, напр., утобятатслей островов Фиджи,4Новых ГебриДов, Соло
моновых, Ноеой Каледонии, ‘Мадагаскара'и т. д:, ро тг Ч; некоторых ' 
-африканских народностей, напр., у массаи, вайуафи, дам ара, зулус
ских кафров, бечуанов. . ' ч

Только что приведенное вместо дз главы \7  /«Бытия» уже само , 
; по себе достаточно ясно говори?: о ввачении обрезания: о^о свидетель- 
ствуе:, что союз (^завет»), существующий между Эдогймом и Израи
лем, представляет к р о в н ы й  д о г о в о р  между членами алемеян/.-и их 
богЪм-предкрм1. Еще нагляднее в этом отношении библмйский7, 'рассказ о 
возобновлении союза п'оОле возвещ ениязаконов /на горе Синае (вто
рая1 книга Моисеева, < Исход», г^ацд, 2^, стихи 1 — 8): г'

...«II пришел Моисей и пересказал пароду вое (•дрва ’ Госцодип 
и все законы. Й отвечал весь народ в, один голОс, /и сказали: все,

' что сказал Ягве, сделаем .и буйем 'послушны. И лаписал Моисей >ре 
слова Ягве и, встан рано поутру, поставил под горою жертйенник и 
двенадцать камней, по числу ^двенадцати колен Израилевых. И послал 
юношей из числа оь!нов И врав левы к, и принесли Они всесожжения и 
заклали тельцов в, мирную жертву Ягве. У 1

«Моисей, взяв половину крови, * цлил ее в жертвенные 
.чащи, а другою половиною крови окропил жертвенник. И взял 
книгу4 завета и прочитал вслух народу. Они же 7 сказали: все, 
чтб поврлел ягве, Сделаем и будем ^ому следовать. И взял Моисей 
к р о в  и/ ц окродт йл ею н а р о д ,  говорй: вот к р о в ь  з а в е т а  (сою
за), ^тор^й {1гвё заключил с ваки на основадим, всех тех заповедей».

. Эго, очевидно* совершенно такой же обряд установления кровной 
общности, как наблюдаемый у многочисленных других Народностей, у 
которых развился культ предков., Обрядне всегда сводется к простому 

? окройленшр кровью. Послё того, как бог получил свою долю Жерт-. 
¡венной крови, у некоторых рародой другую часть выпивают жрецы 
или н!арод; или после того, как будет вымазан кровью идол, бога, пли 
то священное место, гдетпребывает последний (алтарь, жертвенник;, 
Несколько капель брызгают ту шш иную часть теца нрисутствуюг 
1цик; или же сами йрисутогнующие трщчиняют себе легкое поранения,

;,л — зо — ■"»
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каплют своей кровыб на жертвенные камни щ взаимно мажут ею друг 
друга определенные части тела,— большею частью половые' органы. Л ¡Л 
седалище способности к .размножению. ' 1

Впрочем и у евреев тоже было в обьщае иомазание кровьк) жерт 
венных камней (алтаря) и обиталища бщ а. НаириМер, в третьей книге 
Моисеевой* «Левита, глава 9, стихи 9 и 10. приношение Аароном 
жертвы (тельца молодого быка)гза грехи описывается скедую'йщм, 
образом: 1

«Сыны Аарона поднесли ему кровь. И он омочил свой палец в 
крови и п о м а з а л  ею.  pol*а. ж е р т в е н н и к а :  а остальную кроны 
вылил к жертвеннику йа землю. А тук и почкк $ сальник на печени 
в жертву за гре^ сжег ца жертвеннике, как ’ Ягве повелел Моисею».

В жертву богу своего племени древние евреи приносили и людей!, 
души которых должйьг были, итти на подкрепление Ягве с)то дока- 
^ывае^ уж е вошедший но все школьные учебники рассказ о том, как 

. Элогим повелел " Аврааму - принести в жертву ; первенца последнего. 
Исаака (<Бытие>, глава 22, стихи 2 — 10). В синодском издании об 
этом говорится так:4 < '

«Бог сказал: возьми рына троего, единственного твоего, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его но 
всесожжение на одной из гор, о которой V окажу тебе. Авраам вАал 
рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из,отроков шю- 
цх й Исаака, сына снбегО: наколол дров для всесожжения и. встЯи. 
пошел на Место, о котором сказал ему бог...

«Й взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на ИсаакгЦ 
сына своего; взял в руки чргонь и нож, и пошли оба вместе.:. .

«И пришли на место, о котором сказал ему бог: и устроил Там 
Авраам жертвенник; разложил дрова и, связав сына своего /{Тсаакц, 
положил его на жервекник поверх дров. И простер Айраам руку 
свою, и/ взял нож, чтобы заколоть своего 'сына*. . v у

. /  Дальше рассказывается, что ангел госдоден воевал с. неба и в 
г' последний момент остановил уже занесенную руку Авраама./ ч ,

Рассказу предшествует утверждение, что ц / данном случае Ягве 
искушал Авраама. НГр та безропотность^ с! какою oft* принял поселение 

/ Я ле, отсутствие всяких- сомнений и колебаний, и та уверенность тпер-1 
дость и деловитость, с какою он готовится к жертвоприношению и потом 
приступает к самбму принесению жертвы,— все ?то показывает, что 

.поведение Ягве не представляло никакого разрыва с, существовавшими 
в то время воззрениями. 1

Более того: в Библии рассказывается^ что детейд действительно, 
приносили -в жертву Ягве. Вот раебказ об Исффае, одном' из «судей> 
израильских (< Книга судей Паролевых». Глава 11. с|гахи 3 0 —39):

— )/■■- 1 ’’) .
*)Хо же было у древних сдавав,' галлов, германцев и г. -д. Только беэнадежвме 

ослы или сопватеяышё клеветники Могут делать Й* этого тот вывод, что’ и у иоздией- 1 
imii потолков перечисленных народов сохранились человеческие жертвы.



< í\ мк Иеффай обш Господу и, сказал: если хм продашь аммо- 
чштян, п руки мои, . ю  по вбз вращении с миром/ от аммошшш 
/что выйдет -из ворот'дома моего навстречу' мне, будет Господу, 
i! в о з н е с у  с и е  на  в с е с о ж ж е н и е .  JÍ пришел йоффай к ам^они- 
Тяяам—Сразиться с ними, и предал их Господь в руки , его; л  пора
зил их поражением .весьма великим, от Лроера до Минифа двадцать 
городов, и смирились аммо дитя не пред сынами -Израилевыми. -

« И пришел Деффай в М&ссифу р до» свой, и вот, дочь его вы- 
Уодит навсречу ему с тимпанами и леками: она была у .него только 
одна, и не бйдо у негсг еще чаи сьщаг ни дочери. Когда он увидел ее, 
изодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты сразила .меня: и ты 
¿  числе нарушителей покоя моего! Ж отверз о тебе,уста мои пред 
Господом и не могу отречься. /  '

v «Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои пред Господом.—  
и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил 
чрез тебя отмщение врагам твоим аммонитянам. И сказала отцу своему : 
сделай мне ' только вот, что: отпусти меня; на два / месяца; я пойду, 
войду на горы и опдачуЛдевствок свое в горах. }Он сказал: 7тЩйдй. Д  
отпустил eé на два месяца. Она 'цощяа с подругами своими в опта- 
киЦла девство свое! в тррах. ' ' . v

«По прошествии Двух месяцев она возвратилась к отцу своему, 
;и он  с о в е р ш и л  н а д  н е ю  о б е т  о во й>. с

И п о с л е  того Иеффай оставался м^удьей израилевым до. самой* 
своей смерти. *  ̂ - 7  4 /

Однако fe Библии имеются еще боАее ясные - доказательства, что 
у4 древних евреев йногда супще^вовадяг человеческие жертвоприношения.; 
В.разных местах библии Ягве прямА требует человеческих жертв и 

сам указывает, при Каких условиях они могут быть заменены жерт
вами из животных, пли, как выражаются ветхозаветные писания, мо

гут быть « в ы к у п л е н ы ^ .  J ’’ \  7
Выше мы уже проводили то место из девятой' главы (стих 5) 

«Вмтйя;>, к котором говорится: «я потребую обратно и вашу кровь, в 
которой душа ваша», ^то означает это меёто. еще яснее' показывает 

' вторая книга Моисеева *Ис$0д» (гляюа' ] 3 ,  стихи' й и Л  2-—13):
«Отдели, как посвященное' мне, всякого нервённл; все, что между 

сынами Израилевыми впервые разверзает материпскую утробу, человек 
пли животное, должно ̂ 'принадлежать мне./. Ты д о л ж е н ,  п о с в я щ а т ь  
Я г в е  Boev что  ж п е р в ы е ^ в о з н и  к^ает И у т р о б е  м а т е р и *  И вер 
первородное из скота, "какой у тебя ó у дет, мужеешго' пола, должно 
принадлежать Ятве. Л всякого, первенца цз ослов ты йоЗкешь вику- 
пйть на агнна; а если не вменишь, ты доджей сокрушить ему Шею 
И к а ж д о г о  н е  р tre^i tía ч е л о  в е ч ве к  о г о из  с ы н о в т н б и х м о* 

yt; с шт< ты в гд к у п ат ь 7  ч . ч .
Здесь Ягве орвеушонио ясно треиуот для себя человеческих жертво

приношений. 'Несомненно, это местсг «Исходам только в позднейшее 
^времл получило свои теперешний' вид, и потому рассказ . уже дону
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скает замену детей, # а также ослов в качестве жертвы ягнятами,—  
осел был для евреев слишком удее полезнее, слишком необходимое до
машнее животное.

Но не во всех местах Библии1 обнаруживаются такие же широ
кие воззрения па'замену (на-«выкуп») человеческих жертв. Вот, напр., 
третья книга Моисеева: «Левит», глава 27, стихи 2 3 — 29.  Здесь пря«- 
мо выставлено правило, что отнюдь не выкупается, не заменяется 
жертвами из животных «все заклятое», т.-е. по клятвенному обету 
предназначенное в жертву богу (дети и рабы).

«Только все заклятое, что под заклятием (по клятвенному обету) 
отдает челоцек Ягве из своей собственности ,человека ли, ско
тину, ли свое ли наследственное иоле, не продается и не выкупается: 
все заклятое есть великая святыня Ягве, Е с л и  н а  к а к и х - л и б о  
л ю д я х  л е ж и т  з а к л я т и е ,  о н и  н е  в ы к у п а ю т с я :  о н и  д о л ж н ы  
бы-ть п р е д а н ы  с м е р т и » .  7

Конечно* в дальнейшем ходе развития у евреев, как и у других 
народов, человеческие жертвы все брлее'ограничивались. В конце-кон- 
цов возникло представление, что принесепие детей в жертву— варвар
ский обычай, который евреи заимствовали у язызников лишь после 
своего расселения в Палестине Пророки горячо выступают против 
принесения детей в качестве искупительной жертвы и Для всесожжений 
и пускаются на хитроумные истолкования для. того,- чтобы затемнить 
ясный смысл того требования, которое предъявлял древний еврейский 
Элогим: ему принадлежит все первородное. Так, . напр., Иезекииль 
(шестой век д̂о Р. X .), который р точности знает древний законч и 
потому не решается оспаривать, что бог требовал человеческих жертво- 
приношениц, полагает,. что Ягве требовал от евреев, чтобы все перво
родное приносилось ему в жертву,'но только в наказание йм, для 
того, чтобы внушить им страх (Книга пророка Ие^екпцля'. . Глава 20 . 
стихи ¿5 —215):

«Тогда попустил я им законы, которые не. могли приносить ноль- . 
зы, и законы, от которых они не могли быть живы, и попустил 
оскверниться жертвоприношениями их,— том, что они* стали отдавать 
огню всякий первый плод утробы, -  дабы внушить им страх, чтобы они 
знали, что я — Ягве». < .

И в книге претендующего * на художественность болтливого про
рока Михея, в противоположность древним обрядовым предписаниям, 
выскавыва^тся даже такое- мнение, будто Ях ве требовал собственно не 
первородных, а лишь любви к богу, справедливых, действий* и сми
рения. Там говорится (Книга пророка Михея, глава 6, стихи 7— 8): *

«Но можно ли угодить Ягве тысячами овнов или неисчетными 
потоками елея? Разве дам ем у  п е р в е н ц а  м о е г о  (в к а ч е с т в е  
ж е р т в ы )  з а  п р е с т у п л е н и е  мое* и плод Чрева моего—к ак  и с к у 
пление за жизнь мою? Но он сказал: о леловек, в чем добро для 
тебя! И чего требует от тебя Ягве: только действовать справедливо, 
совершать дела милреердия и .смиренномудро ходить пред богом твоим».
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Но даже и эта относящаяся к позднейшему временя борьба про
тив принесения детей в жертву Ягве равносильна открытому призна
нию, чтЬ, вероятно, в седьмом, а пожалуй—ги в шэстом веке до Р. X. 
человеческие жертвоприношения были обычным явлониеи у израилитов: 
нс приходится вести горячей борьбы против того, что уже и так не 
существует.

Почти все народы, у которых существует культ предков, покло
няются не только богам племени, н£, кроме того, и родовым,' и се
мейным, и домашним богам. • То же было и у древних евреев-. Д о  
ветхозаветным писаниям с особенной ясностью можно установить су
ществование культа терафимов, покдонеппе богам-предкам еврейских 
родовых групп (по-еврейски: миспаха) и связанное с '  ним поклонение 
деревьям, камням и деревянным идолам, которые считались обиталища-' 
ми богов. Так, напр., в «Бытии», глава 31, стихи* 19, рассказывает
ся, что, когда Рахиль вместе со своим мужем ЙаковоЫ тайно бежала 
от своего отца Лавана, «она п о х и т и л а  т е р а ф и м о в  о т ц а  
с вое  г о» (терафим— собственно множественное число. Но этим же 
словом обозначается и бог отдельного рода. Русский перевод в си
нодском издании— заведомо и преднамеренно искаженный. В нем го
ворится: «Рахиль похитила идолов, которые б ы л и  у дтца ее> То-есть 
будто бы просто «былих>, причем читагелю предоставляется думать, 
будто Лаван вм вовсе не поклонялся). Лаван с членами своего рода 
догнал Иакова и спрашивает^ у него: « з а ч е м  ты у к р а л  б о г о в  
м о и х » .  (Стих 30*. Здесь русский перевод выдает тайну, которую сна
чала хотой скрыть). Так как Иаков ничего ’пе знал о краже Рахили, 
то он позволил . Лавану обыскать всю свою поклажу. Но Лаван не 
нашел ничего, потому что Рахиль положила терафимов под верблюжье 
седло I{ сидела на нем, сказав, будто у нее месячные (стихи 34, 35 ).

Затем «Бытие», гДгава 35, стихи 2 - 4 ,  рассказывает, что Иаков 
удалил из своей, семьи чужих терафимов, или, как говорится' в синод
ском издании русского перевода: «И сказал Иаков дому своему и всем 
бывшим с ним: бросьте б о г о в  чужих, находящихся у вас, и рчисти- 
тесь и перемените одежды ваши... И отдали Иакову всех богов чужих, 

‘и серьги, быцшие в ушах у них; и закопал их Иаков дод дубом, ко
торый близ Сихема. И оставил их безвестными даже до нынешнего дня*.

Далое, в «Книге судей Израилевых», глава 17 — 1 8 ,рассказывает
ся, как Миха, благочестивый человек из колена Ефремова, заказал для 
себя изображение своего терафима и нанял молодого левита, , который 
священнодействовал перед ним, но люди из колена Дулова Отняли его 
у Михи и увезли в Дан, где он сдсйадся богом этого колена.

В «Первой книге царств» тоже упоминается о терафиме. В то 
время, когда Саул послал слуг своих к дому Давида, чтобы стеречь и 
убить его, потом и в самый дом, чтобы узнать, дома ли Давид, Мслхо- 
ла, жена последнего, «взяла-терафима и положила на постель, а в изго
ловье его положила козью кожу и покрыла одеждою». Обман открылся 
лишь после того, как «Саул послал слуг, чтоб осмотреть Давида, гово-



ря:. принесите его ко мне йа достели, чтобы убить его» (глава 19, 
стихи 12— 17). Следовательно, эта статуя терафйма была величиной с 
человека. . * . \

Когда значение культа Ягве увеличилось, пророки начали реши
тельную борьбу против почитания терафимов, которое, по их. ¿нениит, 
наносило' ущерб господствующему положению Ягвё. Однако поклонение 
терафимам удерживалось долгое время. Еще Осия (первая половина 
восьмого века до Р. X .) угрожает израильтянам тем, что, если они не 
будут подчиняться зазоведям Ягве, они «долгое время будут оставать
ся бе$ царей, без масти, без жертв, б.ез жертвенника, без ефода и 
б е з  т е р а ф и м а » .  (Книга пророка Осии. Глава 3, стих 4). Эта уг
роза имела смысл лишь при том условии, если почитание терафимов 

^оставалось широко распространенным: терафшш ‘могут быть отняты 
только в наказание за грехи перед Ягве.

И, действительно, можно думать, что служение терафимам удер
живалось в Иудез до эйохи вавилонского пленения. .Даже пророк За
хария (живший после вавилонского пленения) сообщает, что терафимов 
все еще вопрошают, как оракулов, вещих богов («Кпига пророка За
харии*. Глава 10, стихи 1 и 2 ). Однако прп ближайшем изучении 
оказывается, что большая* часть гимнов, среди которых находится ук$- 

. ванное место, много древнее, чем первые восемь глав книгй3 приписы
ваемой Захарии, п потому данное* место нельзя считать доказатель
ством того, что терафимам поклонялись и после вавилонского пленения.

В  настоящее время невозможно установить, каков был этот культ 
терафимов, и каковы его частности. Несомненно только одно: терафи- 
мам поклонялись, как божественным 'предкам рода, и призывали их, 

;как творцов и прародителей межродовых ' союзов (миспаха), Еще у 
Иеремия мы читаем (глава 2, стихи 26 и 27); *
/■ < Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя
дом Израилев со своими царями, властями, священниками и пророками, 
говоря дереву: ^т ьг мо й  »отец» и камню:, «ты й Ь р о д и л  м е н я » .

Конечно, это -бессмыслица. Утзерждение/пламенцого Иеремии, буд
то израильтяне поклонялись »статуям, стоит почти на таком же уровне,' 

;$сак мнение простоватых протестантов, бзудго католики молились изобра
жениям своих святых. 'Израилиты считали своими ¿родителями» ¿  «от
цами» не деревянные  ̂ и каменные изображения, а терафимов* пред
ставляемых этими статуями. ,

\
6. Еврейские сказания о героях и праотцах.

У многих народов известное почитание оказывается пе только пле
менным и родовым божествам, но и первым людям-предвам родовых 
еоюзогу родивтйимся от половых сношений этих богов с , земнородным и: 
так называемым первородным, праотцам, отцам родов, первым в роде, 
богород^ым и т, % Конечно, большинство этих «богорождейных»'пер-
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венцев нс может равняться с величием собственно богов: они -в с е  же 
люди, хотя, согласно лифам, нередко наполовину божественного проис
хождения. Однако они получают различные сверхчеловеческие спосЬб- 
ноцти и 6илы, благодаря которым могут совершать поразительные ге
роические подвиги, благодаря этому они часто более приближаются к 
богам, чем к своим сравнительно слабым земным потомкам, и, выдер
жав победоносную борьбу со всевозможными чужими Исполинами, кар
ликами, демонами и дикими зверями, Они сами в конце-коицов прини
маются в мир богов, или же более или менее 'отожествляются со сво
им божественным родителем и мыслятся тогда, как воплощение этого 
бога, как его повторное вочеловечение.

Мифы всех народов, достигших известной ступени развития: древ
них греков и арийцев-индусов, германцев, славян и древне-американ
ских полукультурных народов, дают многочисленные примеры таких 
богоподобных героев. Подобные мифы о героях играли известную роль 
и в древне-еврейской мифологии; это доказывается многочисленными 
указаниями ветхо-заветной литературы на богорожденных исполинов (не- 
филимов) первобытного времени, на великанов, епаков и сынов божи
их. "Конечно, это вовсе не. значит, что происхождение таких сказаний 

чисто еврейское.
Несомненным остатков таким мифов является, напр., следующий 

рассказ, находящийся в самом начале шестой главы сВытия>:
< Коща люди цачали умножаться на земле, и родились у  лих до

чери, тогда сыны божии (по-еврейски бне ЭлОглм, т.-е. потомки^ дет^ 
богок) увидали дочерей Человеческих и нашли/ чта они красивы (стоя
щее здесь еврейское слово означает: красивы физически, по, своей фи
гуре) И они брали их себе в жены, какая кому понравилась. И  ска
зал Ягве: не вечпо мой дух (моя душа) должен находиться в челове
ке, ибо он— просто плоть. Да составляет (впредь) продолжительность 
их жизни только -120 лет. И ,в го же время и в позднейшее, когда 
сыны божии входили к дочерям чрловоческим (т.-е. входили в спальни 
к дочерям человеческим)/ и они рожали им детой, это были герои (не- 
фидимкг) первобытного времени, высокославные (в синодском ^здании 
русского перевода Виблци: «это сильные, издревле славные дюди>).
- Изложение оборвано и с .несомненаымп пробелами. Это, очевидно, 
краткий отрывок рз несравненно более подробного и более древнего 
сказания. Теперь он является вставкой, по своему содержанию совер
шенно не ^связанной с ближайшими частями той же главы. !■

В высокой степени вероятно, что этот миф подробно рассказывал, 
как сыновья Элогима {а под этими словами следует разуметь нс ка
ких-либо ангелов, а прямо,, телесно’, физически порожденных Элогдмом 
потомков) вступали в половые сношения с красивыми дочерями земля, 
как от этих ( ношений рождались нефилимы, которые, выросши, совер
шали сверхчеловеческие деяния. Но этот миф представлялся слишком, 
зазорным позднейшему ограниченному поклоннику Ягве. Он воспринял 
его в свое сказание, но постарался согласовать со своими иредставле-



ниямй о боге. Он втиснул миф в несколько етрочк и вплетает Кроме 
того стйх 3 со своим собственным измышлением, что Яг»ег разгневан-.. 
ный такими происшествиями, сократил срок жизни людей до 120  лет.

Эта вставка, сделанная почитателями Ягве, любопытна и сама по 
себе: она подтверждает, что в душе человека видели частицу души Яг
ве, и что по истечении 120 лет Ягве опять отнимал у человека эту 
частицу.

Составители книг Моисеевых в свое время поместили отрывок из 
этого мифа в самом начале теперешнего текста шестой главы «Бытия». 
Они не считались с тСм, что этот отрывок не только не имеет ника
кой св я зя х  предыдущем и последующим рассказом, но и прямо про
тиворечит «родосдрвию», имеющемуся ц главе пятой «Бытия», а также 
позднейшим данным о том возрасте, которого достигали патриархи. 
«Всех же дней Ноевых'было 9 50  лет» («Бытие», глава 10, стах 29) .  
«Арфаксад жил 330  лет*. «Каинан жил 130 лет» (глава 11 , стих 12).  
«Арфаксад жил 403  года» (стих 13) и т. д .,— обычный возраст пат
риархов от 300  до 400  лет. «Жизни Сарриной было 127 лет» (гла
ва 23 , стих 1| .  «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 
175 лет» (глава 25, стих 7 ) «Лет же жизни Измаиловой было' 137  
лет» (глаза 25, стих 17). «И было дней жизни Исааковой 180 лет» 
(глава 35 , стих 28). ' .

Об исполинах, т. с. сынах божиих; и т.-д., говорят и друдие 
места Библии. Вот, напр, рассказ из главы 13 Четвертой кярги Мои
сеевой («Числа») Моисей послал людей, которые должны были вы
смотреть землю Ханаанскую. Все эти люди были «мужи главные (т.-е. 
старейшины) у сыпои Израилевых» '(стихи 3—̂ 4). Возвратившись, по
сланные говорили: «мы ходили в землю, в которую *ты посылал нас: 
в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но народ, л;иву~ 
1ций на земле .той, силен, и города укрепленные, весьма большие и 
сынов Енаковых мы видели там» (стихи 28  — 29). «Но Халев (одиш 
из посланных) успокаивал народ пред Моисеем, говоря:, пойдем и за
владеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили 
с ним, говорили: не мож<*м мы итти против народа сего, ибо он силь
нее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматри
вали, между4 сынами- Израилевыми, говоря: земля, которую проходили 
мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь на
род, который видели мы среди ее, люди великорослые; там видели мы 
и и с п о л и н о в ,  сынов Енаковых, от и с п о л и н с к о г о  р о д а ;  и 
мы б ы л и  в г л а з а х  н а ш и х  п р е д  ними,  к а к  с а р а н ч а ,  т а 
кими ж е  б ы л и  мы и в г л а в а х  их» (стихи 3 1 — 34).» * > . * ' *

То обстоятельство, что большая часть древних отцов родов и пле
мени носила имена, прямо указывающие на их божественный характер, 
еще яснее свидетельствуют о том, что в них видели сверхчеловече
ские существа, героев полубогов. К очень многим из этих имен при
соединяется слог «эль» («адь>, «иль»),— напр., Михиае^ь, Мафусал,



Навал, Иувал (Иуваал), Малвдёв'л, Фовел, Фувал (Ту-ваал). Амра- 
фол, Измаил, Еемуэль, Вафуйл и т. д. * * л

Цо-что означает это «эль»? «Эль», во множественном числе Эло- 
гим, у северно-ханаанских народностей и у финикиян обыкновенно 
заменяющееся «ал» (в женском роде «алат»), множественное число 
«алоним» и с аланин», у. семитов Вавилона «илу», в сокращении «ил»,  
сначала было просто общим нарицательным название# божественных 
духов предков. Все ещо в этом смысле употребляется слово Элогим, 
напр., в древнем мифе о женщинегврлшебнице (заклинательнице духов) 
в Аэндоре («Первая книга Царств», глава 28 , стихи 10-—16). Когда 
Саул увидел против себя стан филистимлян, он. «испугался, и крепко 
дрогнуло сердце у^пего». «И вопросил Саул Господа; но Господь не 
отвечал ни йо сне, ни чрез урим, ни. чрез пророков. Тогда сказал 
Саул слугам своим: сыщите мпе жеащину-воддоебницу, и я пойду к 
ней и спрошу ее». Когда ему указали на аэндорскую волшебницу, 
Саул, переодевшись, пошёл .к ней с двумя человеками, и пришли они 
к женщине ночью.^«Женщина спросила: кого же вывесть тебе? И от
вечал он: Самуила выведи мно. И увидела женщина Самуила и громко 
вскрикнула... И сказал ей царь: не бойся, скажи, что. ты видишь: / 
И отвечала женщина* вижу как бы Э л о г и м  о в (в синодском издании: 
«как бы бога»), выходящих из з(^мли. Какие они видом? спросил у 
нее Саул. Она сказала: теперь выходит - из земли. муж престарелый; 
одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что йто Самуил, и пал 
дя^ом на землю и поклонился».

Следующее ?лесто из более древней части книги, приписываемой 
пророку Исаии *), еще яснее показывает, что Элогим первоначально 
отожествлялся* с духами умерших (по еврейски: об):

«И когда скажет вам: вопросите мертвых  ̂ а также вещающих 
духов, которые шепчут и невнятно говорят вокруг,— тогда отвечайте: 
почему народ не должен вопросить своих Элогщкш Надо ли мертвых 
спрашивать о ж'шых» («Епига пророка Исаии». Глава 8 , стих 19. 
В синодском издании это место сильно изменено. Оно гласит. «И ко* 
гда скажут: обратитесь к вызывателям, умерших и к чародеям, к Шеп
тунам и чревовещателям,—тогда отвечайте: пе должен ли народ обра
щаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?»).

Впоследствии— это в особенности относится- к финикиянам— сло
во «эл» или «ал» превращается в-наименование духа' предка и л и б о -  
гД-прёдкд того или иного отдельного племени; * когда ж е речь идёт о 
высшем божестве, стоящем над такими племенными богами, еврейский 
ветхий завет и для обозначения отдельного бога применяет это слово 
во множественном числе, т'.-е. употребляет слово «Элогим». На
против, у северно - ханаанеких и финикийских племен к наи-

*) Книга, приписываемая пророку Исаии, в действительности .составлена по воз-, 
вращения йэ вавилонского пясна из нескольких сочинений, написанных разными авто
рами. Значительная часть книги, главы 40*—66, так называемый „ВтороЛсаня“, воз* 
никла прямо в вавилонском плену. '
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Мбйовйнйю такого бога присоединяется «ба»—  великий, возвышенный,— 
что отличает его от племенных богов, и от обыкновенных богов-пред-

I 10и‘ Так возникают названия «баал» («ваал»),  «баел», «беел» (для 
} ^именования богинь племени—*« баалат»), кеторьте так часто встреча-
II угся, в ветхом завете. Слова баал и баалат по большей части соеди- 
в ялись у древних финикийцев с названием племени или, что бывало 
е] *',е чаще, с названием I главных мест культа племенных богов. Такам 
об разом были Ваалы тирский, сидонский, тарсский,. баалат библосская 
н д. ,

Конечно, такие наименования вырабатывались лишь с большой 
медл енностью. Поэтому, в ветхозаветных писаниях слово «элогим» 
уп от} юбляется для обозначения то богов-нредков вообще, то отдель
ного бога того или иного племени или нескольких таких богов в их 
сошок%упности. Кроа/е того в некоторых местах (напр., «Бытие», глава 
1 4 , (я гиХи 14, 19 й 22; глава 17, стих 1; глава* 21, стрх 33), сло
во» «ад г» употребляетсд еще и в единственном числе, или же по преж
нему пкладывается в слово «элогим» смысл множественности, хотя 
снбычпн 'й Я8ык уже применял его в тех случаях, когда речь шла о 
единств* шном числе. Призером может служить глава 1 «Бытия», стих 
26; «И  сказал Элогим:' сотворим, человека по образу нашему и по 
подобию нашему». Обращение «сотворим» явным образом предполагает, 
что кром е говорящего «эл> присутствовали и другие боги (элогим).

Тзшим образом Щ' подлежит никакому сомнению, что у  древних 
евреев тоже некогда были сьхиг мифы о героях. Но столь же несом
ненно,, что эти мифы,— в существенной своей части ханаанского про
исхож дения,— уже сравнительно рано вымерли под влиянием развития 
новых; форм экономической -жизни. ' В древних мифах о праотцах Ав
рааме , Исааке, Иакове/ Иосифе и т. д. сохранились лишь немногие 
напом шианил о Древних героях. Только Иаков, согласно .сказапиям, 
еще ( юрется с  богами и людьми и потому получает прозвище «Израил> 
(«Изр »-эл>), т.-е. «борющийся бог>. Вообще же, во всех этих сказа
ниях ясно обрисовывается духовный облйв промыслового пастушеского 
народ Д, который, кроме скоговодетва, занимается торговлей и разбоем 
и пр »обретает свои сокровища не воинскими героическими деяниями, 
а кр: ажей, обманом, лестью, хитростью и проституцией.

Однако, как ни глубоко погребены древние взгляды' под поздней
шим и наслоениями, м йогов в ветхозаветных писаниях все ж^ напоми
нает о них и становится понятным только в связи со всем предыду
щим.. Так, напр., одно место из гимна, вошедшего в «Книгу пророка 
Иса ии>, глава 61 , стихи 1 —'2, ясно напоминает об этих воззрениях:

«Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Ягво. Взгля
ните на скалу, из кетовой вы-иссечены, и в глубину рва, из кото
р о ю  вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую в-дсл.

Как мы уже говорили выше, мифы многих народов рассказывают, 
чдо боги и  полубоги, о снователи, родов, ®ышли из горных пещер, кра-



Теров, озер, рекг. прудов и т. д., и что они живут в камнях и Ге-* 
ревьях. Таким образоаг приведенное место понятно и ясно. Оно— от-» 
голосок древнего местного мифа о возникновении рода; согласно этому 
мифу, Авраам и Сарра вышли из горной пещеры и из водоема «Бы
тие», глава 23 , стихи 8 — 20 , и глава 25ч стихи 9 — 10  ̂ рассказы
вают, что оба были погребены в пещере Махпеле, сделавшееся впог 
следствии святыней цзраилитов.

Но каким образом попали только что при ведённые строки в. так 
пязываемую «Книгу пророка Исаий», при том в ее новейшую часть,—  
в ту, кбторая возникла двумя столетиями позлее деятельности Исаии? 
Конечно составители книги не сами выдумали это место. Первая по
ловина главы 51 состоит главным образом из- хвалебного гимна Ягве, 
возникшего »задолго до эпохи, когда составлялась эта книга, и обрабо
танного составителями в соответствии с их целями. Но хотя этот гимн 
возник раньше, чем жид составитель главы, однако все же не за ты- 
сячилотия до его времени, а в тот период, когда еврейские племена, 
несомненно, были уже об<едиаены в прочный национальный союз, в 
Израильское царство. Следовательно, мы должны предполагать, что и 
т о г д а  е щ е  с у щ е с т в о в а л о  то п р е д с т а в л е н и е ,  ч т о  д у х  
п р е д к а  А в р а а м а  о б и т а е т  в с в я щ е н н о м  к а м н е , — Иначе ав
тор но мог бы таким образом поэтически использовать это представле
ние. И, далее, если бы, это воззрение уже не было распространенным 
в эпоху неизвестного автора главы, и если бы оно-представлялось ему 
Нарушением веры в Ягве, то он, ревностный поклонник Ягве, конечно, 
пс воспринял бы его в свои писания. Поэтому приходится думать, 
что даже в шестом столетий до Р. X. в Израильском царстве было 
всеобщим то верование, что духи предков, обитают в камне и дереве. 
Это подтверждается ревностной борьбой позднейших пророков против 
поклонения божественным камням, священным статуям и уже раньше 
упоминавшимся священный деревьям. Даже Иеремия, как мы указы
вали выше, упрекает иудеев в том, что дерево и камень они назы
вают своими отцами и, обращаясь' к ним, говорят: «ты р о д и л  
м е н я » ,   ̂ -

Конечно, сказания, об'единенные в так называемом Пятикнижии 
Моисеевом, самого разнообразного происхождения. Так, напр., можно 
думать, что почитание Иакова и Исава было распространено в Хап&ане 
задолго до вторжения туда израильтян, которые просто восприняли ми
фы, относящиеся к этим праотцам, соединили их с. другими сказаниями 
л приспособили к своим собственным воззрениям. Кроме мифа о чече
вичной-похлебке, за которую Исав будто бы продал свое первородство 
Иакову («Бытие», глава 25, стихи 2 8 — 31),  существовало по всейвет* 
роятности и другое сказание, согласно которому Иаков (это имя озна
чает: «он перехитрил». В синодском издании употребляется выражение: 
«эапнул». «Бытие», глава 27, стах 36) перехитрил своего, близнеца- 
брата, племенного бога Исава уже во чреве матери и тогда обеспечил 
за собой первородство. Некоторое указание на это имеется в «Книге
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пророка Осии», глава 12, стих 3, где говорится:4 «еще во чреве мате
ри запинал он брата своего».

Несколько, мифов существовало и о. той борьбе, которую выдержал 
Иаков,с Ягве. В позднейшей обработке это сказание приобрело такой 

‘вид («Бытие», глава 32, стихи 22 — 3 2 . ' По синодскому изданию рус
ского перевода): «И встал (Иаков) в ту ночь и, .взяв двухужен своих 
и двух рабыни своих и одинадцать сынов своих, перешел через Иаеок 
в брод;" и взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него 

 ̂ было. Й остался Иаков один. И боролся некто с ним до появлений 
зари; и, увидев, что не о д о л е в а е т  е г о ,  коснулся состава бедра его 
и повредил состав.бедра у Иакова, когда оп боролся с ним. И ска
зал ему: ют пу.ст и м е н я ,  ибо взошла заря. Иаков сказал: пе о т 
п у щ у  т е б я ,  пока не благословишь меня И сказал: кал имя твое? 
Он сказал: Иаков. И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а 
Израиль («борющийся э л») , - ибо  ты б о р о л с я  с Б о г о м ,  ц; ч е л о -  
в еж о в о д о л е в а т ь  б у д е ш ь .  Спросил и Иакоз, говоря: скажи мне 
имя твое. Ы он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно 
чудно/ И благословил, его там. И нарек ' Иаков имя месту тому: Пеяуэл, 
ибо, говорил, он, я видел Б.ога лицом ц лицу, и сохранилась душа. Моя. 
И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро 
свое. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на 
составе бедра, потому что боровшийся коснулся жшГы. на составе бедра 
Иакова>.

. Уже из этого рассказа, в особенности из Подчеркнутых у нас слов, 
видно, что, согласно первоначальному оказанию, дело обстояло совсем 
не так> как оно ’излагается в школьных учебниках. Если Иаков по
страдал в этой борьбе, если у него было повреждено бедро, как ж е' 
объяснить, что боровшийся с ним-стал просить, чтобы 'И  а к о р отпу
стил его? В таком случае следовало бы ожидать обратного., И все же, 
несмотря на поврежденное бедро, И а к о в  ставит условия, на которых 
он согласен отпустить* боровшегося.

В «Книге пророка Осии, глава 12, стихи 3 — 4 /  все еще сох ра
ня ютоя воспоминания об этом более древнем сказании. Там говорится 
об Иакове:

«Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, бо
ролся с Богом; сц боролся с ангелом— и превозмог», т.-е. одр лед. Но 

т эта борьба будто бы с ангелом— не какая-нибудь иная борьба, а все 
та же, о которой рассказывается в главе 32  «Бьг^я».

Изучающие Библию уже давно признали, что,, согласно первона
чальному сказанию, прбедид Иаков и вывихнул бедро боровшемуся о 
ним чужому «элу>. Но впоследствии этот «эд» был отожествлен с. Яг
ве: тогда иудейские священники, перерабатывавшие мифы, вошедшие в 
состав «Бытия», нашли, что было бы оскорбительно для мх Ягве, если 
бы его стали представлять с вывихнутым бедром. И они внесли •„ свое 
истолкование в эту часть мифа.
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Имя Израиль (Цзраэль)* это— просто мйфическоё имя племенного 
бога, по которому в позднейшее время называли себя израильтяне точ
но так же, как, напр., измаильтяно- по Измаилу (Измаэль) богу своего 
племени, гадиты^-по имени своего племенного бога Гада и т. д. Как 
эти племена считали себ я . потомками своих мифических божественных 
предков и в этом смысле называли себя бне (бене) гИзмаил, бне Аммон, 
бне Рахиль (т.-е. Рах-эл), бне Рувим и т. под., так 7и израильтяне на
зывали себя бне Израиль, или, как обыкновенно говорится в Библии, 

'«сыны Израилевы».
Необходимо подчеркнуть еще раз, что в том тексте Библии, как 

мы знаем его п пастоящее время, можно явственно распознать сочета
ние различных сказаний и их чисто местных видоизменений. В особен
ности многочисленные примеры этого дают главы 2 7 - ^ 3 5  «Бытия», но 
отчасти и предыдущие, рассказывающие историю Иакова. По главе 25 , 
стихи 2 9 — 34,  Иаков кушм у Исава первородство за чечевичную по* 
хлебку: v ¡

«И сварил Иаков кушанье; Аа Исав пришел с поля« усталый; и 
сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, йбо я 
устал... Но Иаков сказал Исаву: продай мне теперь же свое первород
ство. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков 
сказал ему: поклянись мйе теперь же. Он поклялся ему, и п р о д а л  
И с а в . п е р в о р о д с т в о  е в р о  Иакову. 41 дал Иаков Исаву хлеба и 
кушанья из чечевицы; и он ол и пил, и встал. п пошел; и пренебрег 
Исав первородство».

Таким образом все, казалось бы, было кончено: первородство пе
решло к И а к о в у .  Но глава 27 снова рассказывает, как Иаков по со
вету и при содействии своей матери Ревекки обманом добивается от 
Исаака, своего отца, признания своего, первородства: Ревекка обложи
ла его шею и руки кожею козлят, чтобы он походил на своего брата 
Исава, который был «человек косматый», одела ’его в одежды Исава, 
Иаков подделал свой голос под голос Исава и т. д .,— ослепший к это
му времени Исаак, полагая, что перед ним Исав, передал первородство 
Иакову.

Точно так же по главе 28, стихи 12— 22,  Иаков в Вефиле уви
дел бне Элогим, превратившихся в .«ангелов божиих» по русскому пе
реводу в синодском издании:

«И увидел (Иаков) во сне: вот лестница стоит на земле, а верх 
се касается неба; и вот бне Элогим восходят и нисходят по ней.., И  
встал Иаков рано утром и веял камень, который он положил себе из
головье#, и поставил его памятником и возлил елей на верх его. И. 
нарек Иаков имя месту тому: В е ф и л ь ;  а прежнее имя того города 
было Луз... И  положил Иаков обет, сказав... этот камень, который я 
поставил памятником, будет у* ме^я домом Божиим».

А по главе 32, стихи 1— 2, Иаков увидал бне Элогим на свя
щенном месте Маханапм к востоку qt Иордана:



«А Иаков пошел путем своим. И взглянув увидел ополчение Бо
жие ополчившееся. И встретили его ангелы Божии (бяе Элогим). Иаков,, 
увидев их, сказал: это ополчение божие. И нарек имя месту тому: 
Маханяим». , *

Как мы только что видели, по глаТве 28, стих 18. Иаков поста
вил камень (массебу) в Лузе уже при бегстве от Лавана и назвал то 
место Вефиль. По главе же 35, стихи 3, 6 < 7 ,  Иаков, л^щь много' 
позже устроил там жертвенник:

«И пришел Иаков в Луз, что в зе^ле Ханаанской, то-ость в В е
филь, сам р все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и 
назвал сие место: Эл-Вефиль; ибо тут явился ему Бог, когда он бе
жал от лица Исава, брата своего».

Слова: «тотесть в Вефиль»,— несомненно, позднейшая вставка, 
сделанная с той целью, чтобы затушевать явное противоречие с преды
дущим. С той же целью прибавлены и слова: «ибо тут явился ему бог> 
и т. д.' *

По той же 35 главе, стихи 14 — 15, Иаков все в том же месте 
еще раз воздвигает памятник и еще раз называет это место Вефиль:

«И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему 
бог. памятник каменный, и возлил на пего возлияние, и возлил на не
го елей й нарек Иаков имя месту, на .котором-Бог говорил ему: В е
филь*». \

В действитс&ности, как видно из различных глав <Бития>9 Ве
филь в Ханаане издревле был местом жертвоприношений, где, согласно 
сказаниям об Аврааме, уже древний Авраам неоднократно приносил 
жертвы. Так, напр., в главе 12, стихи .5, 7 — 8 , говорится:

«И взял Авраам с собою Сарру, жену свою, Дота, сына брата 
своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, .кото-., 
рых они имели в Харране; чи вышли они, чтобы итти в землю Хана
анскую; пришли в землю Ханаанскую... II явился Господь Аврааму и 
сказал ему: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там 
Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся 
он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой так, что от 
него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвен
ник Господу, и призвал имя Господа, явившегося ему».

Точно так же в главе *13, стихи 3— 4, говорится:.
с И продолжал он-(Аврам) переходы свои от юга до Вефиля, до 

места, где прежде был шатер его между Вефилем и мейду Гаем, до 
места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал 
Аврам имя Господа».

Далее, согласно главе 32 «Бытия», стих 29, имя «Израиль» 
подучилось от бога («эл») области по* восточному берегу Иордана, 
лежащий к Югу от Галаадских гор: этот эл, побежденный Иаковом, 
передает ему свое имя: в •

«И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с богом (элом)». ' , '



По главе 83, стихи 18— 20, имя Израиль проиходит от другого 
ала,— именно, от зла места жертвоприношений близ С и х е м а :

«Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в 
город Слхем, который в земле Ханаанской, г  расположился перед го
родом. И  купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сыг 
нов; Еммора, отйа Сихемова, за сто монет. Й поставил там жертвен* 
ник; и призвал имя Господа Бога (зла) Израилева».

По главе же 85, стихи 9 — 10, Иаков получает имя Израиль в 
В е ф и л е  (Лузе), по возвращении из Месопотамии:

«И. явился Бог Иакову в Лузе до возвращении его Йз Месопо
тамии, и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков;'отныне 
ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И 
нарек ем^ имя: Израиль».

Полная пестрая неразбериха. Но она об'яснаетея тем, что здесь 
перемешаны местные сказания различных.областей; мифы, Относившие
ся к одному- месту, где приносились жертвы, н различные варианты, 
видоизменения этих мифов с точением времени приурочивались к дру
гим местам жертвоприношений.

Согласно уже приведенному месту из главы 35 , стих 7, Иаков, 
устроин жертвенник в Лузе, назвал это Место Эл-Вефяль, т.-е Б о г  
Вефиля, А по стдхам 17 — 19 в главе 2 8  он назвал это место В е
филь после того, как увидал здесь во сне лестницу, поднимавшуюся 
от,земли к небу: «И убоялся, и сказал: как страшно сие место. Это 
не иное что, как дом Божий; э т о—врата небесные... II нарек Иаков 
имя месту тому: Вефиль (дом Божий)»., Получается как будто несооб
разность: эд (бог) тех мест оказывается «э л о м (богом) д о м а  з л а »  

,(дома божия). Но эта несообрцзность—только кажущаяся. Такие наи
менования; встречались повсюду« Соответствующие примеры можно было 
бы указать и у финикиян. Мы уже упоминали, что бог ВааЛ получал 
там особые названия по главным местам культа. То же было и с злом 
Вефиля: Вефилем первоначально назывался, по всей вероятности, 
только водруженный. там камень, в котором обитал местный эл (бог- 
предок), а потом.это название было перенесено на всю местность, где 
стоял этот камень-жертвенник.

Каким представляли себе этого эла Вефильского, в каком образе? 
В  поздиенпше времена этого бога, как и других первоначальных ев
рейских элоглмов,. отожествили с Ягве: с ним отожествили даже того 
эла, которого Иаков победил при ИавЬке. Однако после возвращения 
из вавилонского плена к вящшему прославлению Ягве стали представ
лять дело таким образом, как будто не только поклонение деревьям, 
камеям и Статуям, но и культ терафимов был особой формой покло
нения все тому же Я?ве Сначала *эл> Вефиля так же йе имел ни
чего общего с Ягве, как различные эдогимы Сихема, Фавора, Дана, 
Маханаима, Пепуэля и т. Д. Но в таком случае, что же за бог был 
«эд» вефйдьскай? Ответ да это дает хвалебный гимн израильскому 
племейя, вставленный в главу 49 «Бытия» и известный под нявва-
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нием «блатословения Иакова». Большая’ часть его состоит из отрывков 
древнейших хвалебпых гимнОв, из которых одни возникли, но всей ве
роятности, уже в двенадцатом столетии до Р X , а другие— в эиеху 
Давида. 'В этом гимне племена (колепа) Ефрема и Манасеи еще счи
таются не самостоятельными колонами, а оба соединены^ в колене Ио

сифа. Об этом племени Иосифа, которое занимало тогда области меж
ду Иордапом и горами Ефрема, говорится»:. '

<Иоейф- отрасль нлодоносното дерева,'отрасль плодоносного де
рева над источником; ветви его простираются над стеною; огорчала 
его и тярелялй и враждовал» на него стрельцы; но тверд остался лук 
его, й крепки мышцы рук его... Силою быка (овна) Иакова от хра
нителя камня Израилева, от .Эла отца св о его -д а  поможет он тебе! — 
от Эла Саддаи да будешь благословен» (стихи 22 — 25).

Следовательно, эл того камня Израиля, .или, как. он еще назы
вался, того камня Иакова, которому последний поклонялся и приносил 
жертвы в Вефиле, назывался Саддаи (или Шзддаи), и э т о т  ал И а 
к о в а  и м е л  о б р а з  быка.

‘ Это указание— не единственное; оно находит подтверждение и /в  
других местах Библии. Так, напр., в. «Третьей Книге царств», глава 
12, стихи 2 5 — 32,  рассказывается, что но отделении северного Из
раильского царства от Иудей вновь стадо распространяться старое, слу
жение быу (тельцу) в Вефиле:

* «И обстроил Иеровоям Сихем на горе Ефремовой и поселился в 
нем; оттуда пошел и построил Понуил. И говорил Иеровоам в сердце 
своем: царство может опять перейти к дому Давидову; если народ сей5 
будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в-доме Господнем, 
то сердце народа сего обратится к государю своему* к Ровоаму, царю 
Иудейскому,, я убьют опи меня и возвратятся к Ровоаму, царю И у
дейскому. Й, посоветовавшись, царь сделал двух золотых т е л ь ц о в  и 
сказал^ нарбду: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, 
Йзраилр, к о т о р ы е  в ы в е л  и т е б я  из  "земли Е г и п е т с к о й .

<И поставил одиого в В е ф и л е ,  а другого в Д&не. И  повело 
это ко греху, ибо народ стал ходить к,одному'йз них, даже в Дан, и 
оставили храм Господен. И построил он капище йа высоте и поста
вил из народа священников, которые не была т  сынов Левиных. 
И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день 
месяца^ подобный‘ тому празднику, который бь̂ л в И удее, и приносил 
жертвы на жертвепнике; Люже  ̂ сделал он в^Вефиле, чтобы приносить 
жертву телицам, которых сделал; И поставил в Вефиле священников 
высот, которые, устроил, и приносил жертвы на жертвеннике, кото
рый он сделал в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца>;

И , далее, в «Книге пророка Оспи», глава 10, стих р, гово
рится!, т е й ь ц а  Беф; Авена вострепещут жители Самарии: воспла- 
оут о  нем приверженцы его, и жрЗцы- его будут дрожать за него,— за 
слайу. Бсф-Авена, — потому что она отойдет от него».ч ; _

Таким образом Эл Саддаи мыслился и почитался в образе быка.
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7. Книг» Моисеевы и их историческая ценность.

Изучением Библии давно установлено, что те древние сказанш 
относительно истории и религии, евреев, которые содержатся в книга: 
Моисеевых, представляют работу не одного автора и уж во всяко! 
случае не того мифического человека, который, в этих сказаниях но 
сит имя Моисея и является освободителем, основателем рёлигии и за 
конодателем изридьских племен. Сказания эти принадлежат разным ав 
торам, сочинения которых только по возвращении из вавилонЬкоп 
плена, т.-е. лишь в пятом столетии д о Р *  X.,  переработаны, иудей 
скими жрецами (священниками) в Тору, в теперешнее Пятикншки< 
Моисеево. Но даже и эти «источники», лежащие в основе сказани] 
Моисеевы^ книг, представляют собственно. не первоначальные текст* 
их.» Неизвестные авторы пользовались при составлении не только уст 
ными преданиями, древнееврейскими народными и военными песнями ] 
т. д.: онц отчасти использовали и ппсьмённые сборники песен и ми 
фов, которые однако остались нам неизвестными, за исключением не 
многих дошедших до нас названий т&ки  ̂ записей. Так, .напр., один и 
авторов, послуживших источником при составлении Пятикнижия Мои 
сеева и получивший у исследователей Библии название иудейского яг 
виста (почитателя Ягве), широко использовал так называемую «книг; 
войн Ягве» (<8ер11ег тПсйапнЯ *ЯаЬ\уе»),— сборник древне-иудейски: 
военных гимнов,— й так называемую «Книгу справедливого» («Берке 
Ьа^аБсЬаг»),— собрание изречений и назиданий.

Но' бесследно потеряны не только эти древнейшие сочинения, ле 
жахцие в основе Пятикнижия. Когда, но возвращения */з в&вллояског< 
пдрна, иудейские священники приступили к собиранию, дополнению 1 
обработке древних исторических и религиозных письмен, были поте 
ряны первоначальные подлинные тексты и позднейших письмен, они 
равшихся на древнейщие сочинение и послуживших источниками дм 
Торы. Со времени первоД записи эти «книги» в течение протекших < 
того времени столетий неоднократно списывались снова и опова. Н  
переписчики вовсе не следовали буквально имевшемуся у них тексту 
Те места, которые представлялись им сомнительными, шли в разрез ■ 
их религиозными представлениями или нравственными понятиями, он) 
попросту выбрасывали или подвергали истолкованиям, изменив слово 
сделав собственные прибавки, искажающие первоначальный смысл. Да 
лее, они не останавливались перед тем, чтобы доцолйить списываемы 
ими сообщения всевозможными местными вариантами тех же мифов ] 
местными же историческими преданиями,**- а когда это представлялос 
необходимым для заверщения рассказа, вставляли от ■ себя целые части

Таким образом жрецы (священники), занятые д?лом обработки ] 
редактирования, увидали перед собою разнороднейшие, взаимно противо 
речивые тексты писаний, которые они, поскольку это пгедставлялос 
им полезным, соединили в теперешнюю Тору. Но, как оказываете:



при ближайшем исследовании, они руководствовались ври этом не 
только чисто редакционными соображениями. Они с величайшей тен
денциозностью работали на пользу своим собственным религиозногиерар- 
хйческвд притязаниям. Мало того, что старую историю еврейского на-ч 
рода п прежде всего Иудеи опи изображали, как сдавйбо прошлое, 
ведь сами они были иудеями: свою первенствующую задачу они виде
ли ,в том, чтобы очистить веру, т.-с. показать, будто иудейский культ 
Ягве был древнейшей религией вс^го еврейского народа, и будто об
ряды и предписания этого культа, возникшие .лишь за последние два- 
три столетия до того времени, представляли старые священные пра
вила, данные самим Ягве и принесенные' израильтянами еще из пу
стыни.

Но'даже и этА жреческая обработка Торы, выполненная по воз
вращений из вавилонского плена, не сохранилась в своем первоначаль
ном, подлинном виде. Ее тоже много раз переписывали,- как .в целом 
виде, так и в частях. И пусть позднейшие переписчики относились к 
делу с более благоговейной строгостью, чем их предшественники: все 
же вскоре опять оказались в ходу многочисленные списки и выписки, 
уклоняющиеся друг от друга. В ,эпоху борьбы Маккавеев некоторые из 
них были потеряны; но в ближайшие два века возникли новые, стра
давшие не меньшими недостатками. Одно время даже в Палестине* 
позднейшей эпохи были в употреблении два так. сказать о ф и ц и а л ь 
н ых  т е к с т а  Т о р ы,  с и л ь н о  р а с х о д и в ш и х с я  м е ж д у  с о б о ю :  
и у д е й с к о е  и с а м а р и т я н с к о е  П я т и к н и ж и я .  А когда,— в 
третьем столетии до Р. X. , — пять книг Моисеевых вместе с другими 
ветхозатетными писаниями были переведены на греческий язык, наряду 
с только что названными возникла нояай, т р е т ь я  официальная ре
дакция. Конечно, легенда рассказываем, будто перевод, предпринятый 
одновременно, но самостоятельно каждым из 70 или 72 иудейских 
толковников, был выполнен с такой точностью, что, когда, окончив 
работу, произведи сравнение, 7 2 *  переводов, они дословно совпали 
между собою. В действительности о точности нечего и говорить. По
падают целые части, переведенные . крайне неудовлетворительно; р  та- 
кие места, которые .представлялись переводчикам слишком зазорными, 
попросту выброшены.

После разрушения Иерусалима (70 год по Р. X.) и падения 
Иудейского царства еврейские рукописи были рассеяны по всему миру; 
но впоследствии иудейско-вавилонская школа ученых, так называемых 
мазоретов («мазора» означает предание, традиция) снова собрала эти 
сочинения. Путем тщательного сравнения .сохранившихся искаженных 
еврейских текстов между собою и с греческими переводами, она по
старалась по мере возможности восстановить первоначальный текст вет
хозаветных книг. Эта работа нашла завершение лишь в о д и н н а д ц а 
т ом столетии по Р. X,

Таким ебразоу текст, так называемых книг Моисеевых, равно как 
я большей части других .ветхозаветных писаний* сильно испорчен; ис-
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порчен больше, чем текст большинства дрёвних религиозных писаний, 
сохранившихся, от других культурных и полукудьтурных народов древ
ности. , -

В виду этого все ссылки на то, что в таком-то из ветхозаветных 
писаний сказано то-то, имеют малую ценность для нёторил религии. 
Для истории религии молено было ,бы использовать только тёкяе дан
ные, которые опираются на другие исторические документы или под
тверждаются фактами, полученными при изучении других народностей, 
стоящих почти на той лее ступени развития/ , ^

В настоящее время мы не будем останавливаться tía Пятой кайге 
Моисеевой, на «Второзаконии». Рассмотрим только/ каковы так назы
ваемые исхочни'кй, лежащие в осново; первых^ четырех книг Моисеевых 
и по возвращении из вавилонского плена переработанные в Моисеевы 4 
пнеапия. . ’ •

Исследователи Библии обыкновенно’ различают три основных со- 
чцненя.

!. Сочинение,, составленное, но всей вероятности одним или не- 
сколькими израильскими жрецами (священниками); повпдймому, * оно 
было написано главным образом с той'целью, <шбы зарегистрировать 
религиозные обряды, ' учреждения -и правила, существовавшие в эпоху 
автора или авторов, и об‘яснить их происхождение. » Это Сочинение * 
обыкновенно называют ж р е ч е с к и м  к о д е к с о м .

2. Кроме этого сочипения, составители йнйг Моисеевых исполь
зовали одну книгу мифов в исторически храссказов. Она была соста
влена членом колена Ефремова и воспроизводит главным образом ме
стные сказания,, передававшиеся в то время а обиталищах этого пле
мени; многие из них— древне-хапакцекого происхождения. Её обыквго-' 
веняб называют э л о г и с т с к и м " с о ч и н е н и е м .  Однако редакторы^ 
составлявшие Тору после вавилонского плена, уже не могли пользо
ваться отим ефремастским сочинением в оригинале: задолго /̂ дол плене-, 
ния, вероятно, уже в конце седьмого столетия До P. X j, из Него и дру
гого собрания мифов путем их переработки бйлб составлено Одно целое.

3. Это «другое» собрание— религиозно-историческая книга; одного
иудейского почитателя Ягве, по всей вероятности священника. Он пе
ресказывает большинство древне-иудейских легенд, отчасти, также и 
хапаапских сказаний о предках в их Позднейшей иудейской перера
ботке и старается; доказать, что иудейский культ Ягве искони (с са
мого сотворения мира) был. напиональяЫм культом израильского на
рода} следовательно, позднейший культ родовых богов _и богов предков 
у  северно-израильских племен, это -просто отиадснис от Ягве. Значи
тельную часть вставленных им песен он заимствовал" повидамоМу из 
упомянутой выше «Книги войн Ягве». Этот иудейский рассказчик—  
пламенный почитатель Ягвр. Всо события иудейской истории он об*яс-^ 
няет nptí.unhí вмешательством Ягве; поэтому почти все научные иссле
дователи Библии называет его « я т в и с т о м » * а его сочинение— с о ч и 
нением ягвиста. /  '
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Когда возникли эти древнейшие основные каких
религиознык воззрений исходили их авторы? Какие цели рди преследо
вали? В какой море первоначальные их сочинения подверглись перера
ботке в позднейшее время? По всем этим вопросам между, богословами* 
изучающими Библию, идет ожесточенная борьба: Она тем упорнее, 
что ответ на эти вопросы представляет не тодьког чиЬто-научный ИФ 
терес: она имеет величайшую важность и в том отношении, чтр таким 
образом решается вопрос, какова была древняя религия евреев Д не
которым либеральнейшим богоеловай, занимающимся критикой Библии, 
хотелось бы как можно больше спасти из тех старых воззр&ций, будЪ’О 
религия народа израильского уже в древнейшие вымена была едино,“ 
божием (монотеизмом).

Август Дилльмак, один из видных ист(}риков Востока и критиков 
Библии, на основании своих исследований приходит к тому выводу, 
что древнейший из источников Пятикнижия, жреческий кодекс, возник 
по всей вероятности приблизительно в к о н ц е  д е в я т о г о  и л и  в н а 
ч а л е  в о с ь м о г о  с т о л е т и я  »до Р . X; Но к той эпохе относятся 
лишь немногие части теперешнего текста: прежде чем попасть в позд
нейшую Тору, этот источник еще больше, чем остальные, подвергался 
различным переработкам и дополнениям. Можно показать даже, что 
очень значительная часть возникла лишь во время вавилонского щгена, 
так как она представляет систематическую запись иудейских правовых 
обычаев и религиозных обрядов, сложившихся во время этого плена.

Вторым по древности сочинением можно считать ефремистскую 
книгу мифов, которая вероятно возникла полустолетием, позже, чем 
древнейшие части жреческого кодекса,* напротив, сочинение ягвиста 
составлено в . эпоху первых прсфоков, к концу восьмого йлн, возможно, 
лишь к Началу седьмого столетия до Р. X.

Но с таким определением древности различных источников Биб
лии решительнейшим образом не согласно большинство известнейших 
богословов, занимавшихся изучением Библии: Кюнен, Граф, Будде^ 
Велльгаузен, Штаде. Они полагают, что рассказ ягвиста— древнейший, 
и относят его написание одни,— к восьмому, другие— к седьмому веку 
до Р. X. Эдогистская книга сказаний, по их мнению, значительно 
позднейшего происхождения, и часть ее по всей вероятности‘Заимство
вана из ягвистского, сочинения. Напротив, по мнению этих исследова
телей Библии жреческий кодекс мог возникнуть только в йавилонском 
п деи у / 4

Соображения, по которым эпоха' возникновения названных сочи
нений'определяется таким образом, имеют- частью историко-литератур
ный и филологический, частью богословский характер. Так, напр , 
указывают, что в л:реческом кодексе, конечно, встречаются древнейшие, 
так называемые архаические, т,-е вышедшие из употребления слова и 
обороты; по по преобладающим формам выражения это сочинение, 
иееомшшпо, относится к эпохе вавилонского плена. Далее, ссылаются,—  
как, напр., профессор Штаде в своей «Истории Израильского народа»



(I, стр. 62 ) , — на то соображение, что «ни в одном сочинении, отно
сящемся к эпохе до вавилонского плена, нет ни одной цитаты ив 
этого сочинения, нельзя найти ни одного места, которое можно было 
бы рассматривать, как предпринятую на его основе переработку!. 
Другими словами, среди древнейшей * части Пятой книги Моисеевой, 
«Второзакония>, невозможно указать ни одного места, которое явля
лось бы прямо заимствованным из жреческого кодекса. Далее указы
вают, что сочинецре ягвиста приходится считать более древним уже 
по той причине, что здесь чаще встречаются архаические словообра
зования,' чем в жреческом кодексе и в ефремистской книге сказаний, 
что изложение у ягвиста отличается большей, свежестью, непосред
ственностью, имеет более народный характер, а его понятие о боге 
свидетельствует о несравненно большей простоте, наивности, бесхит
ростности. Поэтому, если в ялогистской книге мифов и в ягвистском 
сочинении можно найти сходные, параллельные места, никак нельзя 
предполагать, что ягвист заимствовал* эти места из собрания-мифов 
эдогиста, а наоборот, следует думать, что элогист- кое-что 'взял у  
ягвиста.

Эти соображения в значительной своей части правильные: но они 
, не доказывают того, что до л лены были бы доказать. Конечно, в писа- 
саниях ягвиста встречаются многие древние выражения4, хотя в общем 
едва лл чаще, чем в элогистской книге сказаний., Но этот факт очень 
просто обгоняется тем, что, как уже упомянуто,, ягвист, составляя 
свои ааписи, явным образом использовал многие древцие песни и со 
брания изречений* й йзял отсюда-многие выражения и обороты в свой 
текст. Напротив, жреческий кодекс, много раз подвергался перера
ботке, чистке и дополнениям^ и при эш х переработках устаревшие и 
вышедшие из употребления обороты заменялись более новыми.

Что касается представлений о боге, то здесь надо судить не по 
внешности, а до тому, принадлежит, дз в элогистском собрании сказа
ний и в ягвистском сочинении перевес так называемому политеисти
ческому (политеизм — многобожие) или монотеистическому (монотеизм—  
единобожие) пониманию бога, и, далее,‘мыслится ли бог, как челове
ческое существо (т.-е. обнаруживающее человеческие страсти и сла
бости), как бог племени, бог-предок, местный бог, или же как иудей
ский национальный бог и бог вселенной. А если мы будем судить 
таким образом, то придется признать, что понятие бога у элегиста 
относится к несравненно более низкой ступени в развитии 'религии,, 
чем тот образ, в каком ягвист представляет себе своего Ягве Правда, 
изложение у ягвиста характеризуется большей простотой, наглядностью, — 
хотелось бы сказать, изобразительностью л осязательностью, чемвефре 
мистской книге сказаний. Но это обгоняется отчасти различиями в 
изобразительном нскустве авторов, отчасти различиями тех целей, ко
торые они преследуют.

Р/фрем йоте кий собиратель сказаний ограничивается тем, что он про
сто записывает религиозные народные сказания и легенды, найденцысим



у северного Израиля;' для него далека мысль о богослойсвих .исследо
ваниях и умозрениях. Он, насколько можно судить в настоящее вре&гя, 
не жрец, а, если можно так выразиться, ефремистский патриот, кото
рый интересуется древней историей своего народа и в особенности, ко
лен (племен) Ефрема и Манасеп "(некогда соединявшихся, как говорит 
древнее предание о происхождении этих племен, в колене Иосифа) и 
пользуется всяким случаем, чтобы представить прошлое этих племен, 
как самое славное во всей истории Израиля. , - .

Ягвист преследует совершенно иные задачи. Хотя он’ жрец,* по пи
шет он для массы. Он задается пропагандистскими, целями* и потому 
старается приспособиться к пониманию масс. В свое сочинение он ча
сто вплетает всевозможные назидания и практические наставления, но 
уклоняется от всяких ученых рассуждений и старается так сказать по
пуляризировать своего Ягве. Способ его письма и изложения нацомана- 

' ет великих народных пророков. , ' * ,
Из различия целей совершенно естественно вытекает и различив в 

г.пос&бах изложения. И те приведенные выще соображения, па основа
нии которых большинство богословов хочет признать. ягвистское сочи
нение древнейшим, наиболее надежным и важным источником - «Пяти
книжии», в действительности не являются для них главными и решаю
щими. Действительные побуждения этих богословов— богословского свой
ства. ч «Пятикнижие М оисеево. «Книга пророка Осии>, «Книга судей 
Израилевых> и «Первая книга царств» передают красивые сказания о А 
том, что н а р о д  И з р а и л я  при ' п - Сх о д е  и з  Е г и п т а  у ж е  п р е в 
р а т и  л е я  в « н а цию» ,  столь же красиво рассказывают, как Моисей 
вод народ и дал ему религию. И вот богословы,' воздвигающие свое 
богословское здание будто бы очищенной от всех посторонних приме
сей дровне^иудейской религии, пе хотят расстаться с этими сказаниями, . 
которые представляют для них «историческое свидетельство» о том, что 
н а р о д ,  и з р а и л ь с к и й  и з д р е в л е  б ыл  м о п ^ т е й с т о м .  Для * 
еврейская религия представляет не одну среди многих других, а совер
шенную форму всякой дохристианской религии, такую религию, в ко
торой, хотя она получила человеческое выражение; тем цо менее от- > 
крылись водя и величие вечного бога. А с этой точки зрения стано
вится совершепно' понятным, что древнейшим и Наиболее надежным они 
хотят признать такой документ, на сообщения .которого главным обра
зом опирается их общее понимание, и который *даже в частностях под-, 
тверлсдаот■ их понимание.
г Возьмем для примера профессора Карла Будде в качестве пред
ставителя этого направления. В  своей книге:’ «Религия Израильского 
народа до эпохи изгнания» (Гисебц 1900 г.), он исходит того 
взгляда, что возникновение культа Ягве, как религии Ягве, совпадает 
по времени «с зачадом,самого народа», и что библейское предание* 
«до древнейших времен включительно»,— т.-е. до того момента, когда 
Библия впервые начинает говорить о «народе Израиля», в существен- , 
ном следует считать н а д е ж н ы м ' и с т о р и ч е с к и м  д о к у  ц е н т о м
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Поэтому оп считает исторически несомненным, что 'колыбелью народа 
Израильского был Егииет/и что в известное время, как рассказывает
ся во Второй книге Моисеевой, <Исходе», израильские племена вышли 
оттуда, что уже в пустыне они сложились в н а ц и ю ,  которая призна
ла своим национальным богом горного бога хеттеев, обитавшего на 
Синае, причем израильские племена соединились с хеттеяпским племе
нем номадов. А этот союз, полагает Будде, «имел своим непременным 
условием и предполагал принятие хеттеянской религии, служения Ягве».

Раз богослов исходит из таких предположений, как из несомнен
ных исторических фактов, он прямо вынужден считать ягвистское со
чинение древнейшим и самым важным: в нем он находит наилучшее, 
иногда по существу единственное подтверждение своих взглядов. Оно 
безусловно необходимо ему в качестве опоры для создания древнейших 
отделов истории израильской религии. Он был бы непоследователен, 
если бы не использовал ягвистского сочинения в качествб достоверно
го документа, дающего точное представление о древне-еврейских рели
гиозных воззрениях; точно так же культ предков, явственно и почти 
на каждом шагу выступающий в ветхозаветных писаниях, он должен 
считать позднейшим отпадением от монотеистического культа Ягве, со
вершившимся под влиянием ханаанских идолопоклонников.

Такие приемы совершенно неприемлемы для современной науки. 
Для нее израильская религия развилась так же, как и другие религии, 
а не явилась сразу законченном и завершенном виде. Поставив во
прос, каким образом она развивалась, мы должны обратиться в фор
мам религии у других пастушеских народов, стоящих приблизительно 
на такой же ступени развития. Сравнение религиозных воззрений и 
обрядов у этих народов с преданиями и пережитками древнего культа, 
сохранившимися в позднейшую эпоху израильского народа, способно 
осветить многое в истории еврейских религиозных воззрений. Крйтика 
Библии, изучение разнообразных литературных источников, лежащих в 
се основе, способно дать, как следует из всего предыдущего, только 
подготовительный материал для4 действительно научной' истории иудей
ской религии" ^

Таким обрайом мы должны были бы поставить в первую очередь 
следующие вопросы: какую религию находим мы у других кочевых 
племен? Каким образом возникает поклонение силам природы4? Каксю 
место занимает оно в истории. религии? Как возникает кульг родового 
бога и племенного бога? Могли ли евреи уже в пустыне образовать 
нацию или народ? КаЖ могло бы случиться, что «монотеистический» 
национальный бог Ягве впоследствии был опять вытеснен племенными 
или родовыми богами?

Только таким способом история израильской религиистановится 
на твердую почву, и разрешаются бесконечные противоречия, из кото
рых но хотят и не могут выбраться .богословы, прилагающие все свои 
силы для спасения старого Ягве и укрепления в конец расшатанной 
первоосновы современных европейских религий.



8. Был ли Ягве с самого начала богом нации?

Уже та внешняя форма, которая придана библейской истории об 
исходе израильского народа из Египта п о его сорокалетием странстпо- 
вашзи в пустыне, показывает, что эта история— просто миф; при том 
—  если оставить в стороне, может быть, миф об Иосифе,— в этом ми
фе еще меньше действительно исторического содержания, чем в сказа
ниях о праотцах (патриархах).. Едва ли мояшо сочетать большие про
тиворечия, чем представляют объединенные в Библии рассказы элогиста 
и ягвиста об исходе из Египта: и противоречия эти— не только , в ча
стностях и второстепенных вещах, но и ц самой основе, в самом осто
ве мифа. Из этого следует, что в Иудее и в области колена Ефремова 
существовали тогда два варианта этого мифа, коренным образом отли
чавшиеся один от другого. Такое явление наблюдается обыкновенно в 
тех случаях, когда за мифолг нет исторической подоплеки, которая мо
гла бы оставить глубокий след в народном сознании и в народных пре
даниях.

Вот некоторые примеры противоречий.
По тому сказанию, которое передает ягвист, израильтяне до исхо

да из Египта жили на пастбищах Гесем, так как они были пастухи овец:
«И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего,.. я пойду, 

извещу фараона и скажу ему...  етй люди пастухи овец, ибо скотоводы 
они; и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. 
Если^фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?' То вы ска
жите: мьг, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и 
мы и отды наши,— чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость 
для египтян всякий пастух овец» (§ытир, глава 46 , стихи 3 1 — 34).

«И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к 
тебе; земля египетская пред тобою; на лучшем месте земли посели от
ца твоего и братьев твоих: пусть живут они в 8смле Гесем; и если зна
ешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями 
над моим скотбм> (глава 47. стихи 5 — 6). «И жил Израиль в земле 
египетской, в земле Гесем, и владели они ею» (стих 27). %

Напротив, по сказанию, переданному эдогистом, израильтяне были 
земледельцы и жили среди египетского населения в земле Рамсес, ко
торая, как известно, бьяда плодороднейшей частью Египта и была 
сплошь запята земледелием.

<И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им вла
дение в зевде египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как 
повелел фараон» (глава 47, стих 11).

И то и другое одинаково неправдоподобно. Маленький Гесем не 
мог дать пропитание такому многочисленному пастушескому народу, ка
ким описывают нам народ израильский, при его исходе из Егцт&. А  
если, как следует из элогиста, израильтяне занимались в Египте .земле
делием,* как могли бы они выйти из Египта кочевым народом?



л и  - .

Далее, хот« элогист рассказывает, что израильтяне расселились 
среди египетского населения, однако по еш же сообщению они со
ставляли особый; самостоятельный народ, болез многочисленный и силь-* 
ный, чем египетский: в такой мере многочисленный, что египтяне уви- 
дЛли в этом опасность для собственного государства:

«И сказал (новый фараон) пароду своему: вот, народ сынов из- 
раилсвых многочислен и сильнее нас; перехитрим же ого, чтобы он не 
размножался; иначе, когда случится война, соединится я он о нашими 
неприятелями, и вооружится протяву нас, и выйдет из земли нашей >.

Согласно лее ягвисту, который рассказывает, что евреи были посе
лены отдельно от презиравших их египтян («И бо мерзость для египтян 
всякий едетух овец>) я жили в земле Гесем, как пастухи, выходит, 
что у египтян новее не было такого страха перед потомками какова, 
как прОд большим народом: иначе они не рискнули бы обременять из
раильтян непомерным барщинным трудом.

<И поставил над ним (народом израильским) начальников работ, 
чтобы изнуряли его тяжкими работами. IÍ он построил фараону Кифом 
и Рамсес, города для запасов, и Он, иначе Илиополь... И Потому егип
тяне с жестокостью принуждали,сынов Израилевых к работам и дела
ли жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною й кирпичами и от 
всякой работы полевой» («Исход», глава 1 ,' отихй Ц ,  1 3 — Г1 ) .

Таким образом израильтяне должны были строить фараону города 
в то же цремя выполнять всякие * земледельческие работы -замеча

тельно подходящее занятие для кофейников, пастухов овец!
Что ни фраза, то противоречие йли невозможность.
Если бы исход евреев из Египта и гибель египетского войска не 

были простой выдумкой, то мы должны были-бы найтп хоть какое-ни- 
буди указание на это событие в египетских исторических записях. И 
как раз история Египта в четырнадцатом и тринадцатом столетиях до 
Р. X.-— é эпоху, к которой по Библии относится пребывание евреев в 
Египте и т. д .,— известна нам с большими подробностями. Почти за 
каждый год нам Известны важнейшие события, а зачастую даже и со
всем второстепенные происшествия. И однако египетские исторические 
письмена ни словом не упоминают о выходе евреев или о гибели еги
петского войска в Красном море.

Этим мы вовсе не хотим сказать, что под мифом об исходе нет 
никакой исторической подоплеки. Такие Мифы редко йли никогда не 
возникают, если нет воспоминаний о каких-либо действительных проис
шествиях. Может быть, поводом к образованию этого мифа послужило 
изгнание Пз Египта гиксов, семитического пастушеского народа;' Около 
2 1 0 0  года до Р. X: он вторгся в дельту Нила и завоевал Нижний 
Египет, но в 17 столетии был изгнан царями Верхнего Египта. Может 
быть, основы этого сказания следует искать в том, что часть евреев- 
номадов, кочевавших на юго-западе Сирийской пустыни, одно  ̂время 
находилась под египетским владычеством/ Но, быть может, в основе ми
фа об исходе лежат ханаанские воспоминания о том времени, когда



прп Тутмозисах Втором и Третьем (пятнадцатое столетие до Р. X ) 
египтяне распространили свое господство до Финикии и Месопотамии 
и наложили на покоренных ханаанских каязей тяжелые дани: в одном 
египетском списке данников, которые должны были платить дань Тут- 
мозису III, среди ханаанских округов приведены два с такими назва
ниями: Иаков-Эл и ИоСиф-Эл ( E d u a v d  M e y e v :  «Israel und seine 
Nachbarstämme», стр. 249): новое, дополнительное доказательство, , что 
оба имени ханаанского происхождения, и что в Ханаане так называли 
богов-предков, или элогимов, которым поклонялись и по имени кото-* 
рых назывались их потомки. 1

Но каким бы образом ни возникли сказания об исходе йз Егип
та, нет никаких доказательств, что такое событие действительно совер
шилось; ото прямо признают и отдельные исследователи-богословы, 
напр., Штаде и" Велльгаузен.

Совершенно то же следует сказать и о сорокалетием странство
вании по пустыне. Полная бессмыслица, будто в пустынных степях, 
находящихся к югу и эападу .от Палестины, в течение многих годов 
мог бы бродить скотоводческий народ, состоящий из десяти или две
надцати племен (колен). В  такой области, бедной врдою и раститель
ностью, могла бы кочевать скотоводческая группа самое большое я 
несколько сот человек. Даже в несравненно более плодородных пу
стынных областях западной Аравии орды номадов составляют в насто
ящее чфемя несколько сот человек только в совершенно исключитель
ных случаях,— обыкновенно же мы находим здесь орды всего в 20  — 
30 шатров, с 60— 70 80  обитателями. Общая, совместная. жизнь 
десятков тысяч человек положительно невозможна.

Поэтому позднейшие израильтяне, которые еще были знакомы с 
природой таких пустынных областей, тоже не могли освоиться о, 
мыслью, что там некогда кочевал целый народ По библейскому рас
сказу, уже на третий день по исходе евреи начали страдать от смер
тельных мук жажды, а вскоре затем, несмотря на взятые из Египта 
запасы, им стала угрожать голодная .смерть.

«И повел Моисей израильтян о т ‘Черного моря, и они вступили 
в пустыню Сур; и. шли они три дня по пустыне и "не находили воды. 
Пришли в Мерру— и не могли пить воды в Мерре, ибо она была 
горька, почему и наречено тому месту имя: Мер'ра (горечь). И воз
роптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» (<Исход>, глава 15, 
стихи 22 — 24).  \  ■ •

«И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израи
левых в пустыню Син, что между Елимом и между Сином, в пятнад
цатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской. И воз
роптало все общество сынов Израилевых на Моисея, и Аарона в пу- 

t сгыне, и сказали им сыны Израилевы: Oj если бы мы умерли от руки 
Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, 
когда мы ели хлеб , до сыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы 
все собрание это уморить голодом» (.сИсход», глава 16, стихи 1— 3),



Но тут' выступает Ягве. Оя повелевает, что бы проистекали ис
точники, и хлеб, падал с неба, и притом падал каждый день, а по 
пятницам даже в двойном количестве, пусть его избранный народ не 
оскверняет субботы собиранием хлеба.

«И сказал Господь Моисею: вот, я одождю вам хлеб с неба, п 
пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, 
чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему, или 
нет, а в шестой день - пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое 
против того, по скольку собирают в прочие дни» ' («Исход>, глава 16, 
стихи 4 ’— 5)*

В добавок к этому Ягве в известное время давал еще и мясную 
пищу,заставлял стаи птиц налетать на израильтян.

«И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мя̂  
со в пищу, а утром хлеба досыта... Вечером налетели перепела а 
покрыли стан, а утром лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, 
на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелков, как идей 
на земле... И Моисей сказал им (израильтянам)* это' хлеб, который 
Господь дал .вам в пищу... И нарек дом Израилев Хлебу тому имя: 
манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусная же. как ле
пешка с медом» («Исход», глава 16, стихи 8 , 13 — 15, 31) .

По взглядам позднейших израильтян, только таким способом и 
могли существовать их предки » мертвых пустынях

Неужели же эту дищу, ежедневно ниспосылаемую .Ягве с неба 
мы тоже должны принимать за исторический факт? Но ведь даже для 
некоторых богослов, верующих в чудеса, такой способ пропитания 
требует слишком многого от'их готовности верить. А если так, то 
остается только предполагать, что кочующие еврои жили тогда в пусты
не. рассеянные и разделенные на мелкие орды, находившиеся под ру
ководством старейшин й связанные между  ̂собою родственными отно
шениями Жили так лее/ как живут и в настоящее время номады Си
рийской пустыни и стенных областей Ирана, Туркетапа и Сибири. 
То-есгь вели такой образ жизни, о котором ясное представление, хотя 
и в легендарно прикрашенной форме, дают нам библейские ркссказы 
о цраотцах Аврааме, Иакове, Исаве и т. д.

У ж  однородность племенной и семейной организации у евреев и 
древних арабов говорит эа то, что образ жизни первых следовало бы 
сравнить с обрдяом жизни вторых. Др времен и во время Магомета 
племя ^ арабов распадалось на родовые группы, называвшиеся по- 
арабски 'ботуп (единственное число батн)г т -е. чрево, материнское 
чрево ̂  члены этих родовых групц полагали, что все они произошли 
от одного чрева; поэтому й члены одного и того же батяа назывались 
логум, людьм «общей плоти». Большая часть этих родовых групп на
зывали себя по имени животных: так же, как северо-американские 
индейцы. Таким образом мы часто встречаем роды о названиями асад 
(лев), бакр (молодой верблюд), таур-иагш (осел), иада (овца), гамама



(голубь),.ганаш (одни из видов змей), дгиб (шакал), добейта (гиена) 
и т. д. У каждого такого рода был свой бог-предок, которого, часто 
представляли в образе животного,— по нему-то род и получал свое 
название,1— или о котором по меньшей мере думали, что он но вре
менам принимал образ этого животного (тотемистического животного). 
Он считался отцом соответствующей родовой группы, а все члены и о - , 
следней— его потомками, поэтому последние прямо называла себя по
томством своего бога-прецка, напр., баиу асад. (потомство льва), бапу 
бакр (потомство верблюда), бану дгиб (потомство шакала) и т. д. В 
этом случае слово «бану» имеет такое лее значение, как слово Мак 
(сын, потомок) перед собственными именами у шотланцев. или буква 
О (сокращенное от оган, .внук) .перед собственными именами у ир
ландцев. Например, Мак-Дональд— потомок Дональда, О  Коннор-г по
томок Коннора. Но бану— множественное число и обозначает всю со
вокупность4 потомков.

Каждый батн в свою очередь разделяется не несколько мелких 
групп (по-арабски гаии), члены которых связаны отношениями 'кров: 
него родства; эти группы называются «домами» и «лагерйм'и» (соот- 1 
ветствующее слово означает скорее общую, совместную жизнь); их 
можно сравнить с большой патриархальной семьей, с  которой мы 
встречаемся у большинства кочевых народов. У каждой гаии имеется 
свой особый предводитель , (патриарх семьи) и свой семейный бог-пре
док. В составе более или менее 'обшарной территории племени и рода, 
ей арииадделсали особые выпасы и водопой. Все члены гаии считались 
близкими кровными родстваннпками и были обязаны оказывать друг 
другу взаимную помощь; в число их обязанностей входила и кровная 
месть. * I

Древне-евреская организация родства в точности соответствует этой 
древне-арабской организации. Еврейское племя (швбет, колено) тоже 
разделялось на несколько больших или меньших родовых групп (по- 
еврейски миспаха), из которых каждая в свою очередь распадалась на 
несколько «домов отцов».

«Й говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и 
сказал: встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь 
пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 
семь - лот. И встала та женщина, и сделала, по слову человека Божия; 
и пошла она и дом ее, и жила в земле Фплпстимскфй сом*> лет» 
(«Четвертая книга царств», глава 8 , стихи I — 2).

Мы не знаем," Ткаков был строй этих родовых групп во в р е т  
жизни в пустын^. Но еще в первые столетия по занятии Ханаана у 
каждой миспахи была своя особая Область, во главе которой был свой 
особый родовой или местный бог. Миспаха одновременно была родо
вой и территориальной групппой с единым общим культом. Об этих 
родовых группах часто упоминается в книгах Моисеевых,, особенно в 
«Бытии», а также в «Книге судей Израилевых», в «Книгах царств»



‘и в «Паралипомепом». Так, напр. ,-в <Первойвкниге церств», глава 
10  ̂ стих 19 и след ., говорится:

«Итак, предстаньте теперь пред Господом по племенам (в русском 
переводе вместо племени стоит колено, а вместо рода совершенно 
произвольно— племя. Впрочем* «племя» в этом случае бзначает дтросто 
«поколение», «потомство»' такого-то) и по тысячам вашим. И велел 
Самуил подходит^ всем племенам Израилевым, „и пал (жребий)- на ' 
племя Вениаминово. И велел подходить племени Вениаминову по ро
дам его, и пал тогда (жребий) па миспаху (род) Матриеву. И  велел 
подходить роду Матриеву муж за мужем, ¡а пал жребий на Саула, 
ецна Кисова».

Рассказ— очень характерный: сначала жребием определяется племя, 
затем родовая ^группа и только после того отдельное лицо, именно 
Саул, сын Бисов,' т.-е. Саул из дома (большой семьи) Киса.

Из ветхозаветных писаний можно привести многочисленные места 
в подтверждение того/что йаждая миспаха составляла группу со своей 
ссорой территорией и своим особ&м культом. Несомненно, наиболее 
интересные в этом отношении места— «Первая книга царств», глава 
20, стихи б и 20 , Давид говорит своему кровному другу Ионафану, 
чтобы тот оправдал его отсутствие перед Саулом следующими словами: 
«Если отец твой спросит обо мне, ты скажи:* Давид выпросился у 

- меня сходить в свой город, Вифлеем, потому что там годичное жертво- 
приношенио его миспахи» (его рода. По синодскому изданию—«всего 
родства его»). И, действительна Ионафан оправдывает Давида, ложно 
уверяя. Саула будто миспаха Давида совершает *в родном своем городе 
жертвоприношение всем родом, и будто братья Давида но роду потре
бовали, чтобы и . он пропял в нем участие (в синодском издании жерт
воприношение всей миспахи превратилось в «родственное жертвопри
ношение», и весь особый смысл этого места совершенно утратился). 
К сожалению, указанные места ничегр не говорят, о той, в честь ка
ких родовых богов устраивали родовые групны ежегодные торжествен
ные жертвоприношения. Но из1 других мест ясно вытекает, что/ это 
были т е р а ф и м ы .

Подобно членам арабского батн, члены еврейской миспахи видели 
в себе кровных родственников; в известных случаях н& них тоже ле
жала обязанность кровной мести.

«И 'вопшг женщина . фекоитянка к царю и пала лицом свои* на 
землю, и поклонилась и оказала... я давно вдова, муж мой умер; и 
у рабы твоей было два сына: они поссорились в поле, и некому было 
разнять их, и поразил один другого и умертвил'его. И вот, восстало 
все родство на рабу твою, и говорит: отдай убийцу брата своего; мы 

4 убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже 
наследницу И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оста
вить мужу моему имени и потомства на лице земли» («Вторая книга 
царств», глава 14, стихи 4— 7. В стихе 9 та же женщина говорит: 
«да будет вина и на д о м е  о т ц а  м о е г о » )



Точно также арабы предполагали, что они пррисходят от общего 
предка, который, как показывает уже слово «Зд», часто присоединяе-' 
мое к его имени, мыслился богом, и потомками которого они себя 
называли. Различие только в, том, что употребительное у евреев слово 
«бне> или . «бене, по своему смыслу точно соответствующее арабскому 
«бану»,  применялось не только к потомкам предка данного рода, йо 
и к потомкам предка целого племени. В ветхозаветных писаниях по- 

~ стоянно встречаются такие выражении, как беие ! Иосиф. боне Иуда, 
бг-пе Дан, боне Гад, бене РаКиль, беде" Лия, бене Измаил, бене И з
раиль а даже бене Яг-ве: выражения, которые в русском переводе 
Библии обыкновенно передаются словами: дети или сыны .Иосифа, 

в сыны Дана, дети Иуды, но в действительности означали в с е  потом
ство этих отцов л матерей племени, при том п о т о м с т в о  по  п л о т п, 
в ф и ;{и ч е с к о аг с м ы с л q. Таким образом слова: бене Ягве, дети 
(сыны) Ягве, употреблялись пе как образные выражения и означали 
не просто -почитателей Ягве, а п р я м о ^ р о ж д е н н ы х  им п о т о м к о в :  
совершенно .так же, как под боне Хамоо, следует разуметь физических 
потомков бога моавитян Хамоса и т. д И не.даром во «Второзако
нии», глава 32, стих б, в так-называемой песни Моисеевой, гово
рится:  ̂ ь . <

«Не он ли (Леве)’ отеи твой, который породил тебя, который 
даровал тебе бытие и существование»? (В синодском издании все это 
затушевано до неузнаваемости истинного смысла: «Ие * он ли отец 
твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя У В особенно
сти хорошо слово «усвоил», в которое можно вкладывать какое угодпо 
содержание). j -

' В качестве подразделения млепахи (рода) мы находим «дом о т 
цов» ,  патриархальную большую семью. Она не была, похожа на со
временную нашу отдельную семью, которая состоит из мужа, жены и 
их детей; К большой семье, кроме отца дома я его жен, принадлежали 
их сыновья и внуки е их женами и де!ьми; а также слуги и рабы, 
если- они »били обрезанные и . потому могли принимать участие в празд
новании пасхи. В этих семейных общйнах «отец» был почти неогра
ниченным владыкой. Женщины и дети в сущности счйтались его соб
ственностью. Он мог прогнать жену, которую покупал за деньги (по 
еврейски «могар»), мог, если бы захотел, продать своих детей . в раб
ство. В древнейшие времена ему, повидимому, принадлежало даже пра
во карать смертью непослушных детей,— право, которое ^последствии 

. подверглось ограничениям и было, наконец, передано судам. Во «Вто
розаконии», глава 2 1 , стихи 18 — 2 1 , говорится:

«Если у кого будет сын буйный и непокорный, яёповинующийся 
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но 
оП не слушает их,-что отец его я мать его пусть возьмут его и при
ведут его к старейшинам города своего и к воротам своего местопре
бывания и скажут старейшинам города своего: «сей рын наш .буен и 
непокорен, йе слушает слов наших, мот и пьяница»:; тогда все жители



города его побьют его камнями до смерти; п так истреби зло из срС- 
ды себя, и все израильтяне услышат и убоятся».

В тесной .связи с этой организацией родства стоит разделение на 
т ыс ячи*  с о т н и  и, д е с я т к и ,  которое, согласно сказанию, впервые 
было введено Мойсеем.

«И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поста
вил их начальниками народа, тысяченачальниками, сто начальникам и, 
пяти десяти начальниками и десяти начальниками и письмоводителями, и 
судили они народ во всйкое время; о всех делах важных доносили 
Моисею, а все малые дела судили сами» («Исход», глава 18,. стихи 
1 7 —'Щ .

Правда, христианские и иудейские богословы, утверждали что это 
разделение было чисто военным разделением, подобно разделению со
временных армий на дивизии, бригады, полки и т. д. Но этому пред
положению противоречит* только что приведенное место,-которое, гово
рит, что народ* израильский был разделен таким образом не на случай 
военных, действий, а ‘для постоянного обычного управления. К тому 
же это сообщение. потверЖдается рядом других мест, в которых тысячи 
упоминаются как административные округа.

Вот некоторые примеры. ■ В «Книге яророка Михея»,  глава 6 , 
стих 2 , говорится: «И ты Вифлеем— Ефрафа, мал ли ты между тыся
чами Иудлнами»? И Амос («Книга пророка Амоса», глава 5, стих 2) 
пророчествует: «Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший 
тысячею, останется только с сотнею, и выступавший сотнею, останется 
с десятком у  дома Израилева». В «Первой книге царств», в цитиро
ванном выше месте из главы 10 (стихи 19 — 21) ,  в еврейском тексте 

х выражение «тысяча» употребляется,, как однозначащее с «миспаха» 
(«род»).

Таким образом мы е уверенностью можем предполагать, что как 
у других народов, у которых можно проследить разделение на тысячи, 
сотни и десятки: у германцев, татар, древних перуанцев, так и у ев
реев это разделение совпадало с организацией родов. Десяток соответ
ствует «дому отцов», сотня— родовой группе, тысяча— нередко упоми
наемому в ветхом завете подплейени (подколену), главному роду (фрат
рия, межродовому союзу). Примеры легко найти в «Книге Иисуса 
Иавиыа», глава Гб и 17, где говорится о распределении земли между 
коленами, подколенами и т. д.

Но если евреи, пока они вели жизнь кочевников, еще не соста
вляли нации, а распадались на разсединенные роды и семейные общи
ны, то этим самым доказано^ что все толки о древнем «национальном 
боге» Ягве и об израильтянах, которые будто .бы уже в пустыне объ
единились в «нацию» с одними и теми же юридическими учреждениями 
и с «одним и тем же культом, представляют цустую болтовню. Нигде 
в мире мы не могли бы видеть, чтобы такие пастушеские народности 
Создавали прочные, устойчивые национадьщГгосударс^венные организа
ции. Даже племя представляет форму, лишенную внутренней сплочен-
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пости, еоли только исключительно благоприятные географические уело- 
вид не способствуют сравнительно тесним связям между отдельными 
родственными группами Основа л ядро социального строя— выросшие 
па почве кровного родства род и большая семья. Утверждение/, будто 
евреи уже во время своей кочевой жизни в пустыне поклонялись на
циональному богу, сводится просто к изумительному утверждению: 
х о т я  о н и  е щ е  н е  б ы л и  н а ц и е й ,  н о  у н и х  у ж е  б ы л  н а ц и о 
н а л ь н ы й  б о г .  Столь лее глубокомысленно утверждение, как если 
бы мы сказали: в такую-то эпоху еще не было племен, но были уже 
предводители племен, не было еще домов и избушек, но уже были 
города. ,

Нация возникает лишь с того, времени, когда несколько племен 
доходят до прочного расселения и путем ли союза; путем ли подчине
ния одних племен другими, создают своего рода политическое управле
ние с общими учреждениями*. Но и после того из почитания родовых 
и племенных богов лишь с большой медленпостью развивается [культ 
национального бога. Это происходит обыкновенно таким способом, что 
однородные^божества различных племен отожествляются между собою, 
т.-е. в них начинают видеть одно и то же божество и переносят на 
него, объединяют в, нем различные особые аттрибуты. с которыми его 
до того времени представляли отдельные племена; или же это осуще
ствляется таким способом, что одно из племен достигает руководящего 
положения, и вместе с тем его бог станоцится господствующим, глав
ным богом. ,

Однако этот процесс, как и все развитие религии, совершается 
медленно,' от ступени к ступени. Мы знаем много народностей в древ
ности и в новое.время, которые ужо превратились в «нации», но тем 
не менее у них нет рационального бога. Даже у ' индейцев Северной 
Америки в эпоху открытия последней некоторые родственные племена 
успели объединиться в так-называемые «нации». Так, напр., шесть пле
мен * ирокезов составили ирокезскую нацию, шесть племен криков, 41 
впоследствии и начезои—-союз криков, семь великих «ргней» дакотских 
племен -союз дакотов, три близко родственные племена: оджибвеи, От
тава и поттаваттамис— союз Оттава; а на плоскогорье Анагуак, в сов
ременной Мексике, три племени нагуатдак: ацтеки,.тлакопаны и текцу- 
каны, соединились в союз ацтеков, в «мексиканское царство*, как на
зывают его старинные испанские историки. Однако мы тщетно искали 
быт так культа национального бога. *

Только у древиих перуанцев мы наблюдаем, как возникает свое
образный культ национального бога. И там- Виракоча первоначально 
был просто племенным богом, богом-творцом только племен кечуа; 
каждое из этих племен, поклонившихся ему, представляло его с осо
быми аттрибутами и называло различными почетными именами. Но с 
течением времени эти племена посредством союзов и-завоевания тесно 
спаялись с племенем инков и начали видеть в себе по отношению к 
вновь завоевываемым племенам основное ядро, первоначальны фупда-



мент, первичный народ государства. Одновременно с,тем в мифах и 
молитвах обнаруживается тот взгляд, лто Виракоча— бог творец всех 
племен кечуа, и что различны только его проявления в различных пле
менах. Те аттрибуты и особые формы почитания, которые прицисыва- 
лись н оказывались этому богу в отдельных областях, теперь соеди
няются в нем, он в одно и* то же время становится творцом илемени 
п творцом народа, «первоосновой' всех вещей», «все сотворившим», 
«всепроникающим», «вездесущим», «животворцем земли», ее «вседержи
телем» и т. д. ; ' он же сотворил и остальных богов и указал им осо
бые, области их деятельности.

С этого времени во всех племенах, покоренных инками, начинают 
строить храмы и выделять церковные земли не только четырем главным 
родовым божествам инков, но и Виракоче или Пачакамаку. Оп стано
вится «каидла Виракоча», «вездесущим творцом», ; все создавшим, не 
только в гимнах: он становится таковым и потому, что теперь повсю
ду, в области всех плейер, обсединившихся в государство. Перу, возник 
кают особые места цокло,нения ему. Служение ему и жертвоприноше
ния превращаются/В особую обязанность, в должность одного отдельно
го рода индов, аиллу (мисцахи, как следовало бы назвать его по-еврей
ски): совершенно так же, как у евреев жертвоприношения Ягво сдела
лись особой функцией, особой должностью левитов.

В  то же врейя инки старались сосредоточить, главное богослуже
ние в Куско, столице всего государства; там же устраивался «капак 
коча», «великий праздник творца»,, с его многочисленными человече
скими жертвоприношениями. ,

Таким же образом шло развитие и в Египте. В." древнейшие вре
мена в областях отдельных племен и там были свои племенные и ме- * 
стрые боги, свои Узири-Ра, Аммон-Ра, Менту-Ра, .Атму-Ра, Себак-Ра, 
Гор-Ра, Тут-Ра и т: д.; так продолжалось до тех пор, цока не возникли 
три главных царства: Тис, Мемфис, и Фивы. Это повело к тому, что 
выдвинулись на первый план три главных национальных бога: Узирис 
(Озирис)-Ра, Цта-Ра и Аммон-Ра со своими супругами: Изидой, Ссхтой 
и Мутой.

А в вавилоне? И здесь Мудрук сначала был племеннным и мест
ным богом, богом области города Вавилона; и только победа племени, 
населявшего эту область, постепенно возвела его в положение богэ 
всего царства.

То же и в Индии. Мы вйдим, что даже Индрз, великий Индра, 
сначала был просто особым богом-хюкровптелсм. одного племени. По 
мере того, как последнее усиливалось, Иддра вступил в соперничество 
с Варуной и в борьбу из-за ранга,^ в ту борьбу, которая так забавно 
обрисовывается в некоторых гимнах Ригведы *). В . конце концов эта 
борьба в большей части страны привела к победе Индры и имела сво-

*) Особенно в кянго 4. гимн 42. Сравн. Г. Кунов .  Возникновение религии и не- '
ры в бога. Перев. о предйсд. Я. Степанова. Книгоиздательство „Коммунист**. Главы 9 н Ю.



t
им последствием то явление, что Иидру теперь начали отожествлять с ч 
Варуной-Азурой и чтить его. под именем Индры-Варуны. ’

Повсюду мы наблюдаем, 4TQ'национальный бог возникает только 
после того, как образуются нации и национальные государства. Но бо
гословы, писавшие историю израильской религии, хотят заставить нас 
поверить им; будто бы развитие .Йзраиля шло в обратном направлении. 
Т ам  б у д т о  бы с н а ч а л а  в о з н и к  н а ц и о н а л ь н ы й  б о г  и 

. л и ш ь  п о т о м  в о з н и к л а  н а ц  и я. . Так, напр. ; Велльгаузен в своей 
известной книге; «Израильская и иУдойская история» (Israelitischer 
und jüdische Cqschichte, стран. 31),  полагает; <К политическому • един- 
стлу Израиль пришел лишь постеаенно, благодаря подготовительной ра
боте религии, как народ Ягво».

Еще в более решительной форме высказывает такие воззрения 
профессор Рудольф Сыенд в своем «Руководстве по псто‘рии ветхоза- 
ветной религии» (Lehrbuch des alttesiamenilicben ReligiQnsgcsehichle)/ 
Там с самого начала, на стр. 6 , грворится: «История ветхозаветной 
религии в связи с историей Израиля должна показать, как религия 
возникла с народом израильским, жила в нем, испытывала сильнейшие 
воздействия ото всех перемен в его судьбе, но, и, наоборот, как она 
с своей стороны  ̂ с о з д а л а  и с о х р а н и л а  п а р о д  и з р а и л ь с к и й ,  
пропикла и подчиняла себе всю его жизнь».

Далее, ва стр. 12: «Израильская религия была национальной ре
лигией, ода знаменовала известные отношения между- богом и народом., 
Поэтому действительное начало она могла получить лишь в тот мо
мент, когда возник народ израильский. До израильскому .преданию Из
раиль возник одновременно с исходом из Египта, и в  о д н о  в р е м я  
с н а р о д о м  п о я в и л а с ь  и е г о  р е л и г и я » .

Ну,  а каким образом Израиль, превратился в народ? Сменд пола
гает, превратился он в парод йе в длинном ходе Исторического разви
тия, а просто таким способом, что Моисей дал ему единого бога. Так, 
напр., на cip. 17 он говорит:

...«Сначала Моисей создал Израиля, и благодаря Израилю Ягве 
сделался богом Израиля. Он скрепил узы, связывавшие племена И з
раиля, и в то же время создал, звенья между ними* и Ягве. Одновре
менно с одним было готово другое. П л е м е н а  п о т о м у  с д е л а л и с ь  ' 
И з р а и л е м ,  ч т о  Я г в е  п р е в р а т и л с я  в б о г а .  И з р а и л я » .

Чисто богословские рассуждения. Не хватает, только, чтобы про
фессор Сменд начал уверять: союз еврейских племен существовал рань
ше, чем появились эти племена! Следовательно/ сначала существовал 
народный бог, потом возник цародный, национальный культ и лишь 
после того появился народ. Но откуда эта курьезная последователь1 
ность развития, стоящая в, полном противоречии со всеми наблюдениями? 
Да оттуАа, что эта сказка помещена в книгах Моисеевых, т.-е. оттого, 
что ягвист так представляет порядок развития. В этом— все доказа
тельство. Сам профессор Смепд признает этот факт в следующих пре
красных выражениях (стр. 6 ): '«Только из исторической жизни, как
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она обрисовывается ветхозаветной религией, мы узнаем историческую 
истину, и эта религия является здесь религией, данной от бога».

Так как ягвист представляет дело в таком виде, то так оно и 
было в действительности. Ах, если бы господа богословы не ограни
чивались изучением истории израильской релшии, а ванимались бы и 
всеобщей историей религии, при том не только с богословской, до к 
с эконоиической точки зрения; т.-о. ^сли бы они стремились объяс
нить историю религии каждого народа иа хода его социального разви
тия, из условий его экономического существования. Тогда они знали 
бы. что эта ссылка на рассказ ягвиста не имеет абсолютно никакой 
Ценности. Ведь такого рода сообщениями, касающимися религии, то, 
что развилось впоследствии* переносится в прежние времена. Как бы 
поздно ни возник у известного народа культ национального . бога, мы 
почти всегда видим, что по религиозным преданиям, возникшим после 
усвоения этого культа, н а р о д н ы й  б о г  с у щ е с т в о в а л  т р и  н а 
ч а л е  в с е х  в е щ е й .  Он существовал извека, искони; .он создал на
род; он умножал этот народ и обеспечивал его процветание; он ука
зал. ему его обиталища, дал ему законы его культа. Он искони, с пе- 
запамЕмных времен, спасал, охранял свой избранный парод и'карая 
его за пороки.' Этот рассказ, внешне в различных версиях и с раз
личными украшениями, в зависимости от особых условий развитиями, 
культурного уровня отдельных гНародов, по существу совершенно оди
наково звучит почти во всех дошедших до нас религйозных преда
ниях. ' '

Но богословы, историки Израиля, идут еще дальше. Мало -того, 
что, по их утверждению, евреи уже в пустыне поклонялись Ягве, как 
национальному богу: это# Я г в е  б ыл  к р о м е  т о г о  е д и н ы м  б о 
гом,  который не терпел никаких иных богов рядом с собою. У ж е  в 

- п у с т ы н е  е в р ^ о  б ы л и  р е ш и т е л ь н ы м и  м о н о т е и с т а м и .
Это противоречит всем наблюдениям над другими народами, как 

кочевниками, так д земледельцами. Древние культурные и полукуль- 
турные народы Азии, Африки, Америки и восточной части' средизем
ного моря в культурном отношении некогда стояли, несомненно, много 
выше, чем орды евреев, вторгшиеся в Ханаан из пустыни; но . ни 
один из этих народов не дошел до ■ монотеизма (единобожия). .Кроме 
своих так называемых национальных богов, все ови почитали еще бо
лее или мсыее обширный сонм богов низшей ступени. Но господа бо
гословы знают,, как извернутся. В природе евреев,, уверяют они,, с о 
в е р ш е н н о  о с о б а я  с к л о н н о с т ь  к м о н о т е и з м у ,  в известном 
роде особенный инстинкт, рлекущий народ к.монотеизму.

Предположим ка -минуту, что у евреев,. действительно, был такой 
особенный инстинкт, и что уже в пустыне они поклонялись Ягве, как 
единому богу. Тогда нам придется допустить, что вследствие мудрого 
цромысла божьего^ они были монотеистамй искони, уже ка ранних, 
висших ступенях своего развития,— или же мы должны думать, что 
они окончательно разделились со своим срелсиим многобожием (поди-



тейзмом) еЩй до занятия Ханаана, и чте как и у других кочевых 
нШ^ен.; ^10 |ИЙогоГн)жие было просто особого рода культом предков и , 
д у си. Значит, они уже до занятия Ханаана оставили позади прежний 
культ предков, преодолели его.- Но как же объяснить и' таком. случае, 
что орды евреев, вторгшиеся черев Иррдан п северный Ханаан, не
смотря на'свое, особенное природное предрасположение к монотеизму 
и несмотря, на то, что Внутренно они преодолели старинный культ 
предков, немедленно усвоили от побежденного туземного населения 
культ Ваала, терафдмо» и домашних богов, и как было показано 
выше, усвоили этот культ в его сравнительно грубой, отсталой форме?
И еще одно странное обстоятельство: то внутреннее преодоление поли
теизма и те монотеистические инстинкты евреев, о которых толкуют 
историки-богословы в роде Будде и Оме еда . , не помешали евреям р а - . 
зом обратиться к древне-ханаанскому культу предков и отбросить. культ 
Ягве,— и ото поклонение предкам настолько нрочпо уи 'глубоко ¡коре
нится в монотеистических умах илй сердцах израильтян, что все пла
менные усилия пророков не в состоянии вытеснить его, и что оно 
удерживается до эпохи после вавилонского пленения.

Не следует ли признать, /  что воззрения историков-богословов; 
глубоко ошибочны. Не следует ли думать, что в кочевую эпоху ев
реев Ягве был не национальным богом, а лишь, богом племени и бо
гом-предком для, некоторой части евреев-номадов, и что только в Па
лестине по причинам политического свойства он превратился в нацтщ-' 
нального бога? .

Нти вопросы напрашиваются сами собою.

■' ;

9, Древний. Ягве..
, '  -  /

Что такое был Ягве дохенЩшской эпохи? Нелегко отметить „ на 
этот вопрос/ Древнейшие еврейские сочинения сообщают на' этот счет 
такие взгляды и предания, которые возникли в Ханаане многимй сто
летиями позже и в тому же во многих пунктах подвергались «Испра
влениям* в интерес ах иудейских жрецов-левитов. Но некоторые' и з к 
древнейших преданий все же даДт для исследования известные опор-# 
вые пункты.

Преясд- всего следует установить, что вошедшее ь современную [ 
«ШЬрую книгу Моисееву» («Исхода) мифическое сообщение о походе 
еврейский племен к Синаю, о том, как Ягве открылся там, дал свои 1 
законы и ввел свой культ во-всем народе Израильском* взято исклю
чительно из эдогястского сочинения. Я г в и с т  н и ч е г о  не знает ,  о б  ’ 
а т о м  с к а з а л и  и: У него Моисей возвращается в Египет из землй 
Мадиэмской (т-.-е. из северо-западной Аравии) при' следующих обстоя- /  
тедьствах («Исход»,  главы 3 и 4). Когда он пас стадо, близ Хор ива, / 
Ягве явился ему в чпламенй огня тернового куста и велел вывести " 
Израильский народ из Египта. Моисей подчиняется повелению. Две- 4
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надцаты воден выходят из земли Гесем, их преследуют египтяне, но 
устрашенные огненным видом Ягве, шнятся за израильтянами по дну 
Красного моря, осушенного восточным ветром, и там погибают, ш»топ- 
ленные возвратившейся на свое место вЬдой («Исход», глава’, 14). 
Я г в и с т  н о ' з н а е т  т а к о г о  с к а з а н и я ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  
и с ы н ы  И з р а и л е в ы  с н а ч а л а  п р о ш л и  по  о с у ш е п и  >му д н у  
Ivp а с н о го (Чермного по Библии) моря.  Из земли Гесем с г.ой Мои
сей идет к Массе и Мериве в оазисе Кадес; высекает там воду из 
скалы для умирающих* от жажды израильтян («Исход1», пава 1 7 ,  
стихи 1— 7), ведет их к победе против напавших s амаликит ш («И с
ход», глава 17, стихи 8 — 13),  п затем сам делается ворховш м судьею 
Израиля. 1

«На другой день сел Моисей судить народ, и стоял н фод пред 
Моисеем 6 утра до вечера» («Исход», глава 18, стих L").

Моисей избирает старейшин и 'судей и внушает им уст; вы и за
коны, по которым они доллшы действовать (глава 18, стихи 1 4 — 2 6 ) 

Т а к и м  о б р а з о м  в я г в п с т с к о м с о о б щ е п и в о т с у г с т ь у е т  
в е с ь  п о х о д  к С и н а ю ,  в с е  п р я м о е  з а ^ о ц о д ^ т е л ъ с т  ю  Я г в е  
и т. д. Напротив, Моисей с о б с т в е н н о й  в л а с т ь ю ,  как д*вершшый 
Ягве, издает 8акон в оазисе Кадес. И этот рассказ ягвиста юдтвзр&- 
дается преданиями, вршедшими в другие мифы. Мерива в Кьдесе 
упоминается уже в несравненно более раннее вреда, как дреший 
священный источник («Бытие»/глава 1 4 , стих 7). Й дллее В'других 
местах, напр.; в иудейеко левЪтском— хвалебном* гимне, присо диваном  
в виде «благословения Моисея» к «Второзаконию» (глгвл стих—•
16) , '  Ягве .называется н е  б о г о м , - в  о с с е да  ю щ и ы на С и н а е ,  а 
б о г о м ,  о б и т а ю щ и м  в т е р н о в о м  к у с т е :

«Благословение явившегося в терновом кусте да продет на главу 
Иосифа». J '

Из этой коренной разницы обоих сообщений получается тот вы
вод, что в эпоху, когда ягвист (иудейский левит) составлял свой рас- 
сказ, сказание о походе к Синаю и о данных там богом гапозедях, 
цо всей вероятности, еще не получило всеобщего распоост »анечия в 
Hyfree,— дли по'крайней мере пе все считали егох правдоподобием и 
заслуживающим внимания. ( -

Итак, пред нами прежде всего тот факт, что, согласно одвому 
преданию,’ Ягве был первоначально богом, обитающим на (ешаз, от
куда он дал народу Израильскому сч^и эаконы, а по другому сказа
нию юн пребызает в столпе пламени (огонь изхэемли) срэди тернового 
куста в оазисе или близ оазиса Кадес (Кадес— эначит с вяты ш), и в 
этом же оазиса Моисей дал законы назначенный им судьям. К ятому 
присоединяется тот дальнейший. факт, что у многих ветхозаветных пи
сателей сохран илось воспомгнакие о том, что при прохождении еврей
ских племен через оазис Kfj.ec у вс д Мерпвы (Мерива значит спор), 
битва, распря. В синодском ’ издании русского перевода «Мерива« пе
редается словами: «искушение и укорейие». «Исход», глава *17, при



мечание к стиху 7) между"евреями произошло жестовое столкновение, 
закончившееся поражением колен Левин и Симеона и уничтожением 
их притязаний политическую самостоятельность.

Первое из этих указаний мы находим в гак-называемом '«благое 
Словении Иакова» («  Бытием? глава 4 9 ) ,— древнем гимне, который опи
сывает достбинства колен и занимаемые ими области и наряду с песнью 
Доверы («Книга судей израйдевых», глава,5), принадлежит ц числу 
древнейших ироизкоденви, вошедших в Библию. В ‘'благословении 
Иакова», «Бытие», глаз« 4 9 * стихи 5 — 7 , говориться: 7

«Симеон и Левий,'братья, о р у д и я  д е р з о с т и  мечи (ножи) их. 
Я не хочу участвовать в их планах и иметь что либо общее с реше
ниями их собраний. Во главе своем, они убили мужей и в надмен
ности своей, и с к а л е ч и л и  (надругались) б ыка .  Проклят гнев их, 
ибо был столь жесток, и ярость их, ибо была столь свирепа Разделю 
их между йакойом (тлв. потомками Иакова) и рассею их в Израиле» 
(основной смйол русскою перевода в сяредском недавни такой же, но 
он совершенно ратушевая вычурной искусственностью выражений. На- 
пример, там мы читаем: л в советах их да не внидет душа моя, и к 
собранию да не приобщится слава моя; ибо они ш> гневе своем 
убила мужа и ио при хотя, своей пере резали жиды тельца»).

Смысл этох слов может быть ^только один: племена, или, точнее,
роды Семеона и Левин (Сймеон к Левий...ютемястичесвие имена, а
не названия племен; бене Симеон означает потомство гиены; бене 
Левин—потомство, дикой коровы) обнажили мечи ироимв других участ
ников похода, убили некоторых из них и йзувечйли «быка*, т.-е. 
быка, изображавшего Ягве: еще в течение нескольких столетий после 
того времени Ягве представляли в Иудее в образе быка («тельца рус
ского перевода Библии в синодском издании) За это. на них пало 
проклятие Ягве. Они лишились политического равноправия и должны 
были жить рассеянными среди других еврейских племен (колен).

Это истолкование подтверждается приводимым }г элогиста вариантом 
предания, записанным позже*но меньшей мере двумя столетиями. Он, 
рассказывает («Исход», глава 32, стихи 2 6 — 28).* как Мойеей; раз
жеванный тем. что израильтяне сделали золотую статую молодого быка 
(«литого тельца»; говорится в чнгаодском издании русского перевода), 
стал в воротах израильского стана я воскликнул: «кто принадлежит 
Ягве («кто Тосподен», значится в синодском издании), иди во мне!» 
Затсиг рассказ продолжает:

«И собрались éospyr него все левиты. О д'ж е скакал им: так 
говорит Ягве, бог Израиля: до опояшется каждый мечем и пройдите 
до стану от одного входа до другого и обратно и убивает всякого, 
кто бы он ии был, братьев, друзей, родственников. И сделали левиты 
по приказанию Моисея. И пало в тот день из народа около трек ты
сяч человек». Таким образом ич из этого рассказа следует, что между 
евреями во время похода произошло кровавое столкновение,
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Другое доказательство дают следающиег слова о Левин, находящие
ся в так-называемом благословении Моисея («Второваконие», глава 
38). О колене (роде) Левин там говорится:

. «Туммим твой н урпм твой (прина.тлежности гаданий) принадле
жат мужам благорасположенного к тебе, которого ты искусил при - 
Массе, против которого ты сражался при водах Меривы».

Ш этого следует, что, вопреки элогистскому сообщению, племя. 
Левин некогда сражалось при Мериве в Кадесе не за Ягве,— который 
в данное время был благорасположен к нему,—  а, как говорит только 
что приведенная более древняя цитата, против. Ягве.

•• Глава 20  «Четвертой книги Моисеевой»1 («Чис(да») рассказывает'■ 
это старое предание по-другому. Стих 1 3  говорит: « Э т о - вода Ме
рины, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Ягве?; Но. как 
следует Из стихов- 2 — 5, израильтяне не потому «вошли ¿ распрю с 
Ягйе», что отпали от него, а потому, что он не давал им воды. Но 
это— позднейшая версия, позднейшее истолкование событий, на что 
отчасти указывает стих 24  той же плавы: ,

«Пусть Аарон 'Присоединится ̂  к своим сотоварищам по колейу, 
ибо он не войдет в землю, которую я дал потомкам Израиля, так как 
при в о д а х  М е р  и вы он действовал вопреки моему повелению».

Выходит, что воды Меривы уже существовали, и их не прихо
дилось ударами жезла изводить из скалы. И, далее, Аарону возве
щается смерть эа то, что* он действовал у Меривы ¿опреки велению 
Ягве и изготовил статую быка (золотого тельца). А .во^Второзаконии», 
глава 32 , стихи 4 9 — 52,  и Моисей присуждается к смерти за то, что  ̂
при Мериве среди израильского стана он согрешил против Ягвн ш на
рушил верность ому:

«И говорил Ягве Моисею в тот же самый день и сказал: взойдя 
ва сию гору Апарину на гору Нево, которая в земле Моавитской, 
против Иерихойа, и посмотри На землю Ханаанскую, которую я даю 
во владение сынам Израилевым; и умри на грре, йа которую ты взой-ч 
дешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон брат твой, на 
горе Ор, и приложился к народу своему, ва то, что вы согрешили 
против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в 
пустыне Син, 8а то, что не явили святости моей среди сынов Израи- N 
левых; пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, 
которую я даю сынам Израилевым».

Что-то произошло при водах Меривы, но что именно, на это и 
здесь имеется лишь1 не вполне определенное указание.

Можно было бы привести целый ряд таких мест из ветхозавет
ных писаний, -  между прочим ив «Псалтири». Но вот также некото
рые места из «Книги пророка Иезикииля».

ч ...«Южный край с  полуденной стороны от-Тамары до в о д  п р е 
р е к а  н и я  п р и  К а д е с е  (в синодском издании Кад^с «Пятпгаижля 
Моисеева» превращается здес^ в «Кадис»),  и по течению ̂ потока до 
великого моря; это полуденный'край *на юге» (глава 47 , стих 19).
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«А йодле границы* Гада яа южной стороне идет южный'предел 
От Тамары в в о д а м  п р е р е к а н и я  п р и  К агдесе, вдоль потока, до 
великого моря» (глава , ¿ 8 , стих 28).

Если принять во внимание эти предания, близкую связь языка 5  
еврейских племен с арабскими, а также тот факт, что, племя (колено) 
Иуды вто л  лось в Палестину через вдомитскую область к западу от 
Красного моря, прй том вторглось вместе с  остатками колен Левин и 
Симесца, то с некоторой степенью вероятности мы можем остановиться 
на следующем.

Из сезеро-западной Аравии, области, занятой племенем:' мадоами- 
тян, то п.в мя иди та часть племени, которая впоследстви послужила 
ядром племэни Иуды (по-еврейски Иегуда), была Оттеснена к северу 
и постепенно отодвяинута до оазиса- Кадес. Здесь оттесненные натол
кнули зь ьа две родовых группы, находившиеся между собою в союз- 
иичесшх отношениях, группы Левин и Симеона, до того времени вла
девшее оазисом. Между этими группами и пришельцами резразилась 
борьб I из ьа обладания источниками Мерцвы и тамошней святыней, 
огнен гыи столбом .(подземным огней) в терновом кусте. Бене (дети, 
потом ;тво) Девин и Симеона напали на стан Иуды, убили' несколько 
мужчин и изуродовали «образ быка», т.-е. выставленную в стане ста
тую г доменного бога, которому' поклонялись беде Иуды, и которого 
сии пб, й6вй видимости представляли обитающим на горе (можно не 
ос£ан:1влииаться на вопросе, был ли этой горою Синай). Н обенеИ уды  
ото мочили Они покбрилп левитов и коленр Симеоново, овладели оази- 
( ом и присоединили остатка побежденных к своему племени, но не 
как равноправную составную часть '̂ а как зависимых, своего рода 
вассз. :ов. 9

За время пребывания в оазисе Кадес, длившегося по всей веро
ятности в течении'нескольких поколенийУ обряды культа, принесенные 
с соб инбеае Иуды, в значительной степени неремешелись с ритуаль
ными обычаями, существовавшими в некоторых пунктах Кадеса. Для 
боне Иуды, огонь из земли был появлением их старого племенного 
бога. И уже в ближайших поколениях возникла легенда, «эд», пробы- 
веющий в подземном огне, в видё огненного столба последовал за 
своим племенем из своего прежнего местопребывания на горе и вместе 
со своим потомством обосновался в Кадесе. Этот взгляд оказывается в 
различных местах ветхозаветных писаний,— хотя в различных местных 
версиях. Так, напр., по некоторым на этих местных сказаний Ягве 
сначала поселяется в горах Спир, расположенных к юго-западу от Ка- 
дёса, й лишь потом переселяется в Кадес. Так, напр., в начале «бла
гословения Моисеева» («Второзаконие», глвва 3 8 , стих 2) говорится:

«Ягве пришел от Синая, он блистал им (боне Иуды) от Сепра, 
он во:сияд от горы Фараона и пошел в Мериву-Кадес,— одесную пы
лающий огнь».

Таким образом для боне Иуды представление об их старом боге« 
предке, обитающем на горе— Синае,— связалось с пламенеющим огнен-



Нйм столбом в терновом кусте. Напротив, левиты и сямеониты крепко 
держались старых традиций. В точение нескольких .столетий скакание о 
том, что Ягве раньше пребывал на Синае, оставалось чуждым для них. 
Я р е  для них,— это был тот, который г о р и т  « с р е д и  т е р н о в о г о  
к у с т а »  и который искони почитался и} предками в этом святилище. 
Отсюда -то етра&яо** да первый взгляд явление, что. даже в значитель
но позднейшее время л е в и т ы  и г н о р и р о в а л и  с к а з а н и е  о 
С и н а е  и сами называли себя настоящими древнейшими поклонниками 
Ягве, которые в наиболее чистом виде соблюдают древние обряды, от
носящиеся к культу Ягве.

Нотому-то и в уже упоминавшемся благословении Моисей „ о ле
витах говорится:

«Ибо они хранят твои (Ягве). заповеди и завет твоё соблюдают». 
Из.Кадиса, колено Иуды, ведя борьбу о амадикитянами и эдоми- 

тинами, проникло в горы позднейшей Иудеи, при случае, чтобы; обес
печить себе поддержку, вступало в союзы с родами эдомитян и затем 
разместилось к западу от Мертвого озера, где оно мало-по-малу пр- , 
рептло от кочевого быта; к земледелию.

Стихи 8 — 12 в главе 49 «Бытия» («благословение Иакова») 
очень ясно обрисовывают нам эту фразу развития:

«Молодой лев Иуда. Хищничеством ты, мой сын, поднялся., Те
перь он вытянулся, улегся, как лен и его львица. Куо спугнет его?.. 
Он привязывает к виноградной лозе Осленка своего и к лозе лучшего 
винограда осленка ослицы снося. Он моет в вине одежду свою а в 
крови гроздьев одеяние свое: Глаза его мрачны от вина в белы зубы 
его от молока». ; • 1

Племя (колено) Иуды, которое так долго с.ушествовадо скотовод
ством и, подобно льву, разбоем в пустыне, перешло к земледелию. Вме 
оте с тем изменилась воззрения на бога и обрядности культа. . Ягве, 
бог племени, кочевников, превратился в бога хранителя полей, покро
вителя земледелия, илцвной заботой которого теперь Ътановится .процве
тание» нолевых, растений, ниспослание солнечного света и дождя. В то 
же время изменился и характер жертвоприношений: кроме жертв чело
веческих я животными, начали приносить жертвы «первинками («на
чатками») поля»,— зерно, хлеб, вино и масло' Возникли постоянные 
места культа со своими особыми жертвенниками (алтарями) и жрече
ским сословием, живущим около этих мест; оно наделялось собствен-  ̂
ними землями, оброками (десятинами); и дарами

Но тогда открылась новая эра для левитов, былых хранителей 
огня Ягве в, Кадесе. Бене Иуды поделили завоеванную землю между 
собою по тысячам и сотням и занялись хозяйственной деятельностью, 
как пастухи и земледельцы. В северо-восточной части завоеванного' 
Эдома (Идумеи) 8емдя была выделена и симеонмтам. Но и$ земля, как 
верно сообщает «Книга Иисуса Навина» (глава 19, стихи 1— 9)> не 
составляла оплошной особой территории и особого политического це- 

' лого, а представляла области* рассеянные между областями боне Иуды:



/
«Вгорой жребий вышел Симеону, колену сынов Симеойовых, по 

племенам (родам) их; и бы л у д е л  их с р е д и  у д е л а  с ы н о в  
И у д и н ы х .  В уделе их были: Вирсавия, иди Ш ева/М олада, Хацар- 
Шуал, Вала и Ацем, Елтол#д, Вефул и Хорма, Циклаг, Беф-Марка- 
воф и Хапар Суса,. Беф Лаваоф, и Шарухсн: тринадцать городов с их 
селами. Аин,_ Ряммсн, Ефер и Ашан: четыре города с белами их/ и 
все села, коюрые находились среди городов сих даже до Валааф*Цеера, 
или южней Рамы. Вот удел колена сынов (боне) Спмеоиовых, по пле
менам (родам) их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену 
сынов Сииеоиовых. Так как участок сьшов Иудиных был слишком ве- 
лек для них, то с ын ы С и м е о н о в ы  и п о л у ч и л и  у д е Д  с р е д и  
п х  у д е л а » .  "

По всей вероятности, они несли барщинные работы на окружав
шие их иудейские роды. В результате они в несколько столетий со
вершенно растворились среди окрестного населения и почти не упоми
наю 1ся^в позднейшей истории Иудеи. 1

Иначе было с левитами. Им вообще не отпели 0П[ оделенных об
ластей, они бь(ЛИ таким образом вынуждены искать 'прибежища у со
стоятельных иудейских поселенцев. В особенности уешшно находили 
они 10 или г.ныо* запятпя при возникавших в большом количестве но
вых местах культа: не даром опп, былые хранители святилища Ягве в 
Кадезо, считались наилучшими звагокамн древних ритуальных. обрядов 
и религшянкх правил. Во «Второзаконии», глава 18, стиха 1— 8 , 
говорится

«Сшщенкякам левитам, всему колену Левиину, не будет части и 
удела с Израилем: они должны питаться Жертвами Господа и его частый; 
удела же не б^дег ему между'братьями его; сам Господь удел его, как 
говорил он .ему. Вот что должно быть положено священникам от на
рода, от приносящих в'жертву волов или овец: должно отдавать свя
щеннику плечо, челюсти и желудок; также начатки от хлеба твоего, 
кина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай 
ему, ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, **тобы он 
предстоял пред Господом Богом твоим, служил и благословлял во имя 
Господа, сам и сыны его во все дни. И если левит придет из одногр 
из жилищ твоих, из всей зем^и сынов Израилевых, I до он^жиЛ, и 
придет по желанию души своей н а  й з е т о ,  к о т о р о е  и з б е р е т  
Г о с п о д ь ,  и будет»^служить во кмя Господа Бога’ своего, как и все 
брагья ег> левиты, предстоящие. к м  предТосподом, то пусть они поль
зуются о; инаковою частью, сверх полученного о* продаяия отцовского 
имущества».

■ Но -яШ' по большей часта ве были верховными, главными жре
цами: высшие должности доставались жрецам из господствующих иудей
ских -родев. Н отличие от левитов («колена левиина») они впослед
ствии называли себя ааронитами («колено аароново»).

Но яолвчост&о священных мест все увеличивалось, 'культ Ягве о 
вбяшшоБзяисм царства Иудейского народа распространился на области
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Северо-израильских племен, при Соломоне служение. Ягве цевтрализо 
вилось-и Иерусалиме, религиозные обряды скоро усложнились. Вместо 
с тем положение левитов все более воэвыщалось, хоти в некоторых слу
чаях аароаитм вели против них решительную борьбу и иногда оттесняг, 
ли на задний рлан. Но наиболее влиятельного положения, наибольшей 
силы достигли левиты по возвращении ик. вавилонского плена и по 
возрождении Иудейского царства.

Т а к и м  о б р а з о м  Я г в е  п е р в о н а ч а л ь н о  б ыл п л е м е н н ы м ,  
б о г о м - п р е д к о м  т о л ь к о  И у д е й с к о г о  п л е м е н и  (колена) й при
соединенных,. к нему чужих родовых групп, Как мы увидим ив следую
щей главы, северно-израильские племена восприняли культ Ягве от 
иудейского населения лишь впоследствии, по возникновений Израиль
ского царства. Но лаже и в области Иудеи Ягве не был,единым бо
гом. Мы уже не говорим: о том, что одна часть населения, храня пре
дания 6 Синае, представляла Ягве и псклонялась ему в образе быка, 
а другая часть, под влиянием левитоких возвренвй, почитала его в об
разе пламенеющего столба пламени, подземного 'огня ТСадеса. Кроце то
го, в широких кругах находила еще иоклрнеиио и змея Нехуштан. Это 
по всей вероятности былх бог какого-нибудь арабского или ханаанского 
клана (рода), в ^евое время растворившегося в племени Иуды й пере
давшего ему свой культ. В «Четвертой книге Моисеевой» («Числа»), 
глава 2 1 , стлди 4 — 8 , рассказывается, что. когда народ стал роптать 
на Моисея, выведшего его в пустыню, где нет ми /хлеба, ни воды,—  
«послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и 
умерло множество народа и« сынов Израилевых... И сказал Господь 
Моисею; сделай себе медного змея и выставь'его на ¿намя, и если 
Ужалят змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, оста
нется жив. И  сделал Моисей медного змея и выставил его на знарц  
И когда змей, жалил человека, он, взгляиув на' медного змея, оставался
ЖИВ». /

Это— явным ббрааом позднейшее об‘ж:нение культа змеи, возник
шее й эпоху, когда у ж е4 утратилось представление о действительных 
источниках этого культа. Выходило, как-будто и змее поклонялись по 
повелению ЯГне, и как будто-культ змеи был культом самого Ягве,.

Позже, когда в Иерусалиме был построен храм Ягве, там нашло, 
себе место и «медное изображение> этой змеи’, перед которыми поста
вили жертвенник (кадильниц)* И лишь Езекия, царь Иудеи (около, 
700  дет до Р К.),  как рареназывается в «Четвертой книг^ царств», 
глава 18, стих 4, велел уничтожить этого идола и положил конец 
культу змеи:

«Он (Евекия) отменил высоты (т.-е. уничтожал жертвенники, 
устроенные на горах), разбил статуи, срубил дубраву (т.^е. освящен
ную рошу) и и с т р е б и л  м е д н о г о  з м е я ,  которого сделал Моисей, 
потому что до с а м ы х  т е х  д н е й  с и л ы  И з р а и л е в ы  к а д и л и  
е м у  и называли его Нехуштан». ’ . 1 ;



Кроме того, мы видим, что й Иудее, -как и й северном израиль
ском. царстве того времени, культ терафимов имел всеобщее распро
странение. Но богословы, отстаивающие то воззрение, что у еврейского 
народа всегда было особое внутреннее предрасположение к монотеизму, 
ШфШеся и здесь извернуться. Они ссылаются на упоминавшийся 

, выше рассказ о том, как некий Миха сделал трафика и нанял моло
дого левита, который сделался священником: и совершил богослужение 
пред терафняом («Книга судей Израилевых», глава 17).  Некоторые 
стихи этой главы явно искажены/ прямо фальсифицированы. В  резуль
тате получилась путаница', о которой дают представление первые шесть 
стихов главы 17 до синодскому изданию:

«Был некто на горе ефремовой, именем Миха. Он сказал матери 
своей: тысяча, сто биклей серебра, которые у тебя взяты и эа кото
рые ты мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать 
его сказала: благословен сын4 мой у Господа! И'возвратил он матери 
своей тысячу сто сиклей серебра, и сказала мать его: з т о . с о р е б р  о * 
я от  с е б я  п о с в я т и л а  Г о с п о д у  для тебяя сына моего, чгобы 
сделать из него истукана и литый кумир; итак, отдаю оное тебе Но  
он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести сиклей 'се
ребра и отдала их илавилыцику. Он сделал из них истукан и литый 
кумир, который чв доме Мнхи. И был у Михи дом Божий. И сделал 
он ефод и тёрафии и "посвятил одного из сыновей своих, чтоб ои был 
у него священником. В те дни йе было царя у Израиля: каждый де
лал то, что ейу казалось справедливым». Далее следует рассказ о 
найме молодого левита.

Казалось бы, дело в се 'же достаточно ясное. «Истукан», «лйтыя 
кумир», «тнрафим», о каком бы ото служении Ягве могла итти речь? 
И недаром последние из приведенных ¿ами слов как бы стараются 
смягчить впечатление от действий Михи и его матери, ссылаясь на 
воцарившееся у Израиля безначалие.

Но у богёсловов все ето выходит иначе. Они ссылаются на под- 
/ черкнутые у  нас слова в стихе 6 и заявляют, будто бы культ тера- 

фимов совершался во славу Ягве. Другими словами: еврейские пле
мена во славу Ягве поклонялись родовым богам-предкам, которых они 
представляли себе в образе отчасти людей, отчасти животных.

Такое смелое утверждение може’р высказать только человек, кото
рый нийего не знает ни об организации родства у пёрвобытных на
родов, ни о существующем у них культе предков и душ. Да. впрочем, 
большинство этих господ действительно незнакомо сколько-нибудь близко 
о культом нредков и тотемов. Для них существуют только иудейская и 
христианская религии, а затем разве .еще естественная религия (культ 
сил природы). Но если даже они не понимают культа предков у ро
довых групп, все лее они должны* были бы обратить внимание на то, 
что у каждой ми с о ахи был свой особенный терафим, и что терафимов 
представляли себе совсем не в таком образе, как Ягве, Мы уже ссы
лались на главу И) из «Первой jiuifni парств», где рассказывается,



как Медхода, жена Давида, спасая мужа' от посланных Саулом слуг, 
положила терафлма в постель, покрыла одеждой и выдала за будто 
бы заболевшего Давида» Следовательно, терафим рода Давидова имел 
вид человека К тому же жрецы Ягве до невоторрй степени укрепив 
свое положение, начали решигедьпую борьбу против культа терафнмов. 
Но ведь эта борьба была бы совершенно бесцельна, если бы етот 
культ был просто особой формой' поклонении Ягве,

Однако большинство ученых богословов, занятых критикой Биб
лия, не ограничиваются тем, что они выдумывают дрезне-еврейский 
монотеизм: ови утверждают кроме того, Ягве был б о г р м  п р и р о д ы ;  
и -что его религия была ч и с т о й  ф о р м о й  е с т е с т в е н н о й  р е л и 
г ии .  При этом она действуют по довольно упрощенному рецепту. Они 
с самого начала утверждают: всякая первоначальная религия—г цокло * 
пение силам природы, естественная религия. А следом ватем делают 
такой вывод; так как древние евреи тоже были еще грубым народом 
пустыни, то4, значит, ' и их религия должна была представлять культ 
природы. Н о  к у л ь т  п р и р о д ы  п р е д п о л а г а в  i б о г а  п р и р о д ы ,  

потому;  Я г в е  б ыл  б о г о м  п р и р о д ы .
Пусть так. Но в таком случае какое, же явление природы олице

творялось в Ягве? Некоторые либеральные богословы ссылаются на 
гласу 19 «Исхода?, где между прочим говорится:

«На третий день, при наступлении утра, бцлп грбмы в молиии, 
и густое облако над горою Синайскою... Гора же Cijiíañ вся дымилась 
от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи* и вся гора сильно колебалась» (стихи 16, ŸS)

Этими стихами для ^некоторых богословов вопрос окончательно 
решен: первоначальный Ягве был бог вулкана и огня, и поклонение 
Ягве возникло с того времени, как евреи на своей родине, в северной 
Аравии, пережили вулканическое извержение.

Вывод кажется бесспорным и самоочевидным. Плохо только, что 
о н , противоречит всей действительной истории религий. И в первую 
очередь напрашивается вбпрос: ну, а до того времени, как евреи на
блюдали извержение вулкана,— что же, быда ли у. нйх; какая-нибудь 
религия, или же тогда у них еще не было, никакого культа, никакого 
представления о боге? Предположение, что у них раньше не было ни
какой религии, противоречить тому бесспорному факту, что та или 
иная религия есть у верх датах пародов, даже у  таких, которые сто
ят на бесконечно более низкой ступени развития, чем древние евреи. 
Следовательно, у евреев уже была своя релцгвд. А так как,— что 
является общепризнанным фактом (см., напр., Goldziiier, C ulte'des 
•ancêtres chez íes Arabes. Pans, 188 .5 ,)— арабы до своего обращения 
В' магометанство почитали богов-предков, то следует предполагать, что 
культ предков существовал и у древних евреев. Пусть ^ е эти евреи, 
уже энавшие культ предков, действительно пережили такое новое для 
них явление, как вулканическое извержение; каноэ влияние оказало 
бы ото на их прежние представления о боге? Расстались ли бы они

-  U  -
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•просто со своим старым культом а перешли бы к культу природы? 
Кто думает так, тот никогда не поймет хода религиозного развития 
диких и полукультурных народов. Укоренившиеся религиозные пред
ставления так легко не /Отбрасываются. В вулканическом извержении 
евреи увидали бы глорее бы всего проявление, быть может, появление 
рдного из сильнейших своих богов предков,— иди же решили бы, что 
это ужасное зрелище— враждебное выступление мощного бога-предка, 
чуждого их племени. Если бы впечатление, произведенное ¡¡таким яв
лением природы, оказалось достаточно сильным в на долгое время да* 
ло бы работу их фантазии, в результате всего этого он^ приписали 
бы своему главному богу-предку власть вызывать огонь из земли и пе
ренесли бы его главное местопребывание на огнедышащую гору. Соб
ственно же культ вследствие вулканического извержения но испытал 
бы никаких перемен; и во всяком случае поклонение предкам не пре
вратилось бы от этого в культ7 природа.

Тог взгляд, будто бы зрелище изумительных явлений природы 
непосредственно наталкивает наивный ум первобытного человека на 
поклонение природе, ошибочно в самой своэй основе. Многие дикарп 
живут среди величественной природы. Но хртя окружающая природа 
оказывает известное влияние на их космогонические представления,—  
т.-е. на представления о возникновении мира, -  тем не менее мы не 
находим' у них никаких признаков естественной религии, а в зависи
мости от уровня их развития наблюдаем культ духов, тотемов  ̂ демо
нов или предков. К культу природы приводит не просто вид тех или иных 
явлений природы, а лишь сознание зависимости собственного су щ ест в а -  
пня от силы природы. Культ природы возникает только с того времени, 
когда человек начинает чувствовать полную зависимость всего своего бытия 
от природы, когда он видит, с какой неопределимой силой вторгается она 
в его борьбу за существование и играючи уничтожает результаты его 
тягостного труда; значит, культ природы возникает с того времени, когда 
земледелие ризвидись настолько, что плоды его становятся важнейшими, 
необходимейшими средствами человеческого существования.

На первых ступенях в развитии религий мы не найдем культа 
природы. Поэтому мы не найдем его у туземцев Австралии, кафров 
южной Африки, маланезийцев, полинезийцев и у северо-америвашшх 
индейцев. Но в самых рельефных очертаниях он выступает перед на
ми у древних культурных^ народов, занимавшихся земледелием, и ¿пив
ших в областях великих рек Азии м Африки.

Но где же в самом деле т& характерные черты, которые 'заста
вили бы нас считать старого, первоначального Ягве богом природы? 
Что общего с культом природы имеет хотя бы тот взгляд, что отно
шение человека к его богу представляет кровный союз? Иди тот 
взгляд, что душа человека я животных находится ц их крови? Или 
требование, чтобы первенцев приносили, в жертву? Или обрядности 

'пасхальной трапезы, знаменующей все тот же кровный сою8? Во всем 
этом нет никакого касательства к культу природы.



10, Превращение Ягве в народного и национального (юга*

В  северные области Палестины культ Ягве проник много позже, 
хотя вторгшиеся туда еврейские племена много раньше, чем в Иудее, 
сделались Оседлыми и перешли в созданию отдельных племенных госу
дарств. Уже в египетских документах, Относящихся в эпохе ТугМо- 
зиса III, рассказываемся, что на египетские владения в Палестине по
стоянно иаггадают воинственный- племена пустыни,— <хабири>. Невиди
мому. так назывались тогда евреи у етиптян. По всей вероятности, 
цари хананансвих племен сами вызывают эти орды из пустыни, чтобы 
с их помощью избавиться от египетского господства. И действительно, 
этого удалось достигнуть. Но призванные евр^и, свергнув господство 
египтян, не ушли обратно, абосновались в стране. Они отчасти отте
снили ханапанское население, отчасти перемешались с ним, т.-е. 
включили отдельные части туземных племен и родов в свои -родовые 
организация, принесенные ими из пустыни. Такам образом после мно
гих передвижек и перетасовок, к западу и востоку от Иордана из 
'Колонизация и внутренней борьбы возникли мзлкие племенные госу
дарства* раснадавгався на области тысяч, и сотен и управлявшиеся 
«начальниками (вождями) и старейшинами». ^

Пока позднейшие племена (колена) ЕфрЬма, Маыассии, : Рувима, 
Гада, Завулона, Иссахара я т. д. еще кочевали в пустыне, они, во-, 
преки .«Пятикнижию», еще не представляли чесб-то > сложившегося, 
выделившегося: о н и ^ о б р а з о в а л и с ь  у ж е  в П а л е с т и н е ,  из  р о 
д о в о й  о р г а н и з а ц и и  в т о р г ш и х с я  о р д ,  е в р е е в .  Это доказы
вают уже названия еврейских племен, которые отчасти представляют 
имена не древне-еврейских предков, а мест, захваченных в Палести
н у  о том же ясно говорят и некоторые позднейшие предания. Так, 
напр., имя Вениамин— первоначально не имя того или иного лица. 
Ог'" означает «ю ж н ы й « ю ж н а я » ,  живущая на юге, часть пле
мени. Следовательно, оно просто указывает на положение захваченной 
области. Обменяется оно тем, что область была захвачена частью 
племени Ёфрема-Манасии, направлявшейся с севера, по всей веро
ятности, Для военного, похода; да и самое маленькое племя Вениами
ново первоначально представляло, невидимому, всего лишь колонию, 
тысячу, выделившуюся из племени Ефрема. Точно так же позднейшее' 
племя Дана сначала было колонией-тысячей племени Ефремова, рассе- 

-  лившейся на берегу моря к западу от гор Ефрема. Впоследствии, 
оттесненное жившими на юге филистимлянами, оно продвинулось в 
страну гетов, лежащую к северу от Генисаретекого озера/завоевало 
область Ешана и сделалось сдесь самостоятельным.

Иссахар, по блиблейскому сказаняю сын Лии, тоже не личное 
имя. Это название1 означает «тягловой», «несущий принудительные 
работы». Название обменяется тем, что эта часть вторгшихся н  Пале
стину евреев подалась к северу и 8десь в течение долгого времени



находилась под владычеством южных финикиян Ъ должна выла отбы
вать на них ч щзйнудительньгв, работы; поэтому и в . уровнем 
< благословений'Иакова»?~ одн ой  из древнейших частей Библии,— гово
рится («Бытие», глава 49, стихи 1 4 — 1 5 ) : 4

«Иссахар, как̂  костлявый осел, лежащий между изгородями. II 
увидал он, что место его.покоя хорошо и что его область приятна; и 
согнул он свою спину для ношения тяжестей и стал работать, чтобы 
уплачивать дань». ч

Повидимому, Йссахар находился в отношениях близкого родства 
с соседним маленьким племенем Завулона, которое. согласно сказанию, 
тоже было отпрыском Лии, и в позднейшее время поселился в-горной 
обдастйГ Табор (Фавор), лежащей на северо-западе равнины Киссона. 
«Второзаконие», глава 33, стихи 1 8 1 и 19, рассказывает, что они 
сообща занимались торговлей и сообща же. совершали жертвоприно
шения* <

- «О завулоне (Моисей) сказал: веселись, Завулбн, в путях твоих, 
И Иссахар, в шатрах твоих; созывают они. народ на гору, там зака
ляют Законные жертвы, ибо они'питаются богатством моря и сокро
вищами, сокрытыми в песке».

Бене (потомки) Гадовы по библейскому -сказанию происходил от 
«Гада»,-сына Иакова и его наложницы Зелфы, служанки (рабыны) 
Лииной. Но в действительности <Гад»— древняя богиня одного племе
ни у южных финикиян. Следовательно, племя Гадово первоначально 
поклонялось Баалат, т.-е. ¿огине, являвшейся богом-предком племени. 
Уже пр ч одной этой причине мы должны думать, что в его состав 
вош и крупные части хананеян,— иначе бог-предок последних едва ли 
сделался бы богом племени Бадова. Отдельные замечания ветхозавет
ных писаний Р Гаде указывают, что это племя в еще большей мере 
представляет продукт смешения, чем ' другие северно-израильские 
племена.

V Таким образом еврейские племена, это— сравнительно новые обра
зования, возникшие лишь по расселении в Ханаане и еще не суще
ствовавшие в эпоху жизни в пустыне. Но это. вовсе не значит, что в 
то время евреи еще не разделялись на пленена и роды. Разделение 
на крупные и мелкие родовые группы, или на тысячи и сотни, много 
древнее,,: чем расселение в Палестине; возможно/ что оно существовало 
у <ха$иров» (евреев) и их предков уже целые тысячилетия. Возникно
вение новых племен не следует представлять таким образом, как будто 
в борьбе с хананеянами были разрушены все старые родовые органи
зации и возникла хаотически иеремешаниац и перепутанная народная 
масса, из которой потом развились совершенно новые роды и племе
на. Напротив, с несомненностью видно, что . захват вемли и ее засе
ленно повсюду совершались тысячами и сотнями; Но в одних случаях 
родственные тысячи и сотни б&ли разорваны, раз(единены и оттеснены 
в различные области, где они вступали в /союзы и перемешивались с 
жившими там деревенскими и родовыми общинами; напротив, в другцх
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случаях в'непосредственном соседстве расселялись родовые групаы, ко
торые первоначально принадлежали к совершенно различным племенам 
хабари. Только, посредством соединения и сплочения в крупные област
ные союзы таких родов, которые жили в соседстве, или же, как мы 
Фидели, посредством отщепления и обособления прежних тысяч возни
кали те местные племена, которые в ветхозаветных писаниях перечи
сляются, как двенадцать колен Израилевых.

Даже спустя несколько столетий по покорении хананеян, еще в 
одиннадцатом веке до Р. X. внутренняя связь между еврейскими пле
менами была очень слабая. Князей племен в точном значении этого 
слова, повидимому, не было. В древних иреданиях упоминаются ис
ключительно «нагиды> и «сикиы», главной задаче которых , было су
дить и организовать общественный разбор судебных дед. Поэтому з 
русском переводе Библии они обыкновенно называются «судьями? и 
старшинами или «старейшинами». Эю  по «сей вероятности— патриархи 
отдельных родов, входивших в состав того или иного племени.

Еще более слабой была связь между составными частами различ
ных плёмен. Повидимоыу, только веков за двенадцать до Р. X. начали« 
возникать боевые союзы 'евреских племен против надвигающися север
но-ханаанских иди финикийских племен. Древнейшим историческим 
сообщением с таком об'единении еврейских племен и тысяч, имевшем 
целью отразить натиск врагов, является песнь Деворы, один из древ
нейших памятников, вршедших в состав ветхозаветных писаний. Со
гласно этому документу, Племена Ефрема, Вениамина, Иссахара, Неф- 
фал има, Завулова и Махира некогда общими силами разбили ханаыз- 
ян в равнине Киссопа; племя Махира, эго цлемя Манассии, или точ
нее, одна' ив больших тысяч этого племени: бене (потомки) Махира 
составляли только одно подразделение, одну фратрию племени Манцс- 
сии. Напротив, пастушеские племена Гада и Рувима, жившие к во
стоку от Иордана, равно ккк и обитавшие на' морском берегу племена 
Дав а и Асира, безучастно взирали на борьбу.

«От Ефрема пришли укоренившиеся в земле А малика, ва тобою 
Вениамин, среди народа твоего; от Махцра шлм начальники, и ох За- 
вулона владеющие тростью певца. И князья Иесахаровы с Деворою, и 
Десахар так же .кай Барак, бросился и долину ш з ш й й  (3 племенах 
(родах) Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между ов
чарнями, слушая блеяние стад? Галаад живет спокойно за Иорданом, 
и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу .моря и у 
пристаней своих живот спокойно. З&вулон— народ, обрекший душу 
свою на смерть, и Наффадим— на высотах поля» («Книга судей 
Израилевых», глава 5, стихи 1 4 — 18).

О племени Иуды в песне деворы с о в г е р т е н н о  не  у п о м и 
н а е т с я .  в то в р е м я  о н о  е щ е  к а к  бы не  с у щ е с т в о в а л о  д л я  
е в р е е в  с е в е р н о й  П а л е с т и н ы ,  отделенных от него чисто ханаан
скими по населению областями,
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Такие случайные военные союзы возникали дооднократно; но едва 
удавалось устранить опасность, как и объединению наступал конец 
Каждое племя и каждая тысяча опять вплели в себе самостоятельные 
группы. И тодысо в одиннадцатом веке, чтобы уничтожить соперниче
ство между еврейскими племенами и сплотить их против лношийх 
врагов, начали шзначать главных предводителей выборам . аким 
образом возникло так-ыазываелое народное «царство». Спалило оно, 
как рассказывает Библия, ограничивалось пределами племени Вениа
мина,хт.-е. Ефрема: в Ю врем, г племя Вениамина было просто коло
нией племени Ефрема; по котом основой этого царства сделалось 
племя Иуды, которое все бол.ю усиливалось, так как оно подчиняло 
себе пограничные ханаанские области. '

Некоторые богословы тоже признают, что еврейские племена воз
никли только в'Палестине. Несмотря на то, они утверждают, будто 
все еврейское население, проникшее в Палестину, искони почитало в 
Ягве общего национального бога; и хотя *в- древнейших источниках 
говорится о культе, элогимов, терафимов а семейрых богов, однако 
для богословов это многобожие обменяется очень просто: всеобщим 
отпадением от культа4 Ягве. Они говорят даже, что, котточно же культ 
Ягве был господствующим среда евреев, переселившихся в Палестину; 
ведь по «Книге 0,5 дей Израплевых> и по «Книгам царства>он был 
той силой, которая снова и снова сплачивала израильтян и в конце- 
концов обЧданила их в теократию, в божие царство. Это— нревосн 
ходный вывод из той теории, на которой мы остановились в восьмой 
главе: сначала вогеик национальный бог и национальная религия и 
япшь после' того возникла нация. Но в данном случае эха теория 
оказывается еще бэ.тее нелепой: у нас нет никаких указаний, чтобы- 
от переселения в Ханаан существовали сколько-нибудь- тесные связЦ 
между юйно-еврейскими и северно-еврейскими илеменами. Племя Иуды 
.вместе с родами Левин и Семеона проникло в позднейшую свою 
область— к , западу от Соленого озера—с юга-запада через область 
амаликитян и эдомигян. Напротив, северные израильтяне вторглись в 
Палестину с северо-востока чероз Норды т и в  т е ч е н и е  по с к о л ь 
к и х  с т о л е т и й  но  с в о е м  р а с с е л е н и и ,  к а к  * п о к а з ы в а е т  
п е с н ь  Д е в о р ы ,  е щ е  н и ч е г о  н е  з н а л и  о с у щ е с т в о в а н и и  
с в о и х  южны. х р о д с т в е н н и к о в  по  р а с е .  Однако, хотя раньше 
не было никакой связи между ними, богословы хотят уверить нас, 
будто Израиль искони был'единым народом, с однородными социаль
ными учрежденной ц\ одним и тем же культом Ягве,— и все это 
исключительно па гем основаниям, что спустя более чем столетие иу
дейские жрецы (левиты) из политических и религиозных соображений 
отстаивали эти взгляды.

Но самое люГюпытное заключается в том, что, если мы обра-. 
тймся к исследованию книг, «Судей Израилевых^ и «Царств» и поста
раемся устранить все позднейшие ставки, дополнения и переработки, 
то мы яено увидим, что поклонение племенным богам-предкам, эдо-

\ . « \



гимам, родовым богам-предкам» терафимам, и семейным или домашним 
богам имело всеобщее распространение. Конечно, во'многих случаях 
заметны, ханаанские и финикийские влияния. Но или  эти влияния 
проявлялись с такой лёгкостью, между 'тем, к̂ к. другие учреждения и 
особенности, принесенные из пустыни, обладали большой сялой со- , 
противления и удерживались s  течения многих столетий, то из этого 
следует только один вывод: надо полагать, что Уу хснаанского культа 
предков были чрезвычайно многочисленные точки гоприкочновения, 
большие сходство с. еврейским культом.

Этот взгляд на древнее состояние религии у северных израильтян 
подтверждается тем обстоятельством, что то, что преподносят нам в 
виде культа у северные израильтян, в действительности вовсе не было 
культом Ягве, Что общего с культом Ягве имеют, напр., те действия, 
которые предпринимает при жертвоприношении ягвпстский герой Геде
он? В «Книге судеГо (глава fi стихи 16 -— 2 1 )  об этом говорится так:

«И оказал ему Господь:-я буду с тобою, и ты поразишь мадна- 
нитян, как одного ^еловера, Гедеон оказал ему: если я;, обрел благо
дать пред очамы твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со 
мною: не уходи Ютсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара 
моего и не предложу тебе. Он сказал: я останусь до возращения 
твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы му
ки; мясо положил в корзинку, а похлебку влил в горшек и принес, к 
нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо 
и опресноки и положи на сей каменя, и вылей похлебку. Он так и 
сделал. Ангел Господен, простерши конец железа, который был в 
руке его. прикоснулся к мясу и опреснокам: и вышел огонь из камня 
и поел мясо и опресноки; и Ангел Господен скрылся из глаз хего>

В «Книге судей» »то-  называется .жертвоприношением Ягве, так 
как сам мал&к (вестник) ílrfce указывает, как надо приносить жертву; 
тем не менее жрецы4 Ягве из Иудеи признали бы, что все эти дей
ствия - отвратительнейшее идолослуженне. Однако не только Гедеон, 
по и сам старый Самуил, этот столп ягвизма, растольхо плохо знает 
ягвистские ритуальные обряды, что он приносит жертву «ра высоте»* 
т. е. соединяет пасхальное жертвоприношение Ягве с культом./бамы,—  
древне-ханаанским культом родового бога-предка, совершавшимся на 
вершинах гор. В  «Первой книге царств> об этом рассказывается 
следующим образом. Когда у Кпса пропали ослицы, то отправил свое* 
го сына Саула с одним слугою разыскивать их. После тщетных поис
ков они иошли в город, чтобы там обратиться, к' «прозорливцу».

, 'оКогда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вы
шедших чорпать воду, и сказали им; есть ли здесь прозорливец? Те 
отвечали им и сказали: есть: вот, он впереди тебя; только поспешай, 
потоку что сегодна у народа жертвоприношение -на высоте; когда при
дете в город, застанете его, иска он еще не пошел па tfy высоту, на 
обед;* ибо народ не начнет* есть, доколе он не “придет; потомугчто он



благословит* жертву, и Щ)сле того станут ведь званые« (глава 9 , стл 
хи 11 — 13; см. также стихи 19, 25):

Какое касательство к культу Ягве имели жертвоприношения «на 
высоте», вто ясно показывает приведенное раньше место из «Четвер
той книги царств»: Ёзекия, Царь Иудейский, «делал угодное в очах 
Ягве»; й одпим ив таких угодных Ягве действий было то, что он 
«отменил высоты» («Четвертая книга царств», глава 18, стиха 3— 4).

Да в сущности в ветхозаветных писаниях мы и не находим,"ни
к а к о г о .  указания, на то, чтобы у северно-израильских племен были 
какие-нибудь места для культа Ягве; напротив в древнее время /у 
каждого племени был свой «эл> и своп главные места' культа,— свое-' 
го рода главное местопребывание бога данного племени. Так, напр., 
главнее место культа у беи© (потомков) Гада'было в .Маханаиме (что 
означает «двойной стан>, «двойное местам— «двойное седалище эла>), 
у б е н е -  Рувима в Ненуэле (что означает вид, т-е .  появление эла), 
у боне Всниамина-в Вефиле, (что ознаоаот «дом -эла»), у бене Заву- 
лона— па горб Табор (Фавор), у бене Дана—в Дане ('¿аково лоздодй-, 
глее название места Лаиса ила Ешаиа, получившееся от имени ми
фического предка  ̂ этой миспахи), у бене Маяассии— в Сихеме й т. д. 
К. сожалению, невозможно установить-,, в каком образе почитались 
элогимы- различных племен в этих главных местах совершавшихся 
пред ними жертвоприношений. Только обвале Вефиля'и об эле Си* 
хсма мы знаем, что их представляли в образе быка.

Однако историки религии уверяют, будто у них есть .доказатель
ство того утверждения, что и на севере Палестины поклонялось Ягве 
с древнепшх времен В некоторых кз древнейших частей «Книги су - 
дей», в особенности в песне Деворы (глава 5), одном из древней
ших памятников еврейской литературы,— возможно даже, что в самом 
древнем,— Ягве уже называется богом Израиля. Хотя этим еще но 
доказано, что евреи уже из пустыни 1финесли с собой Ягве, как на
ционального бога, тем не менно получается тот вывод, что культ его 
был известен в северной Палестине, надо полагать, в двенадцатом 
иди одиннадцатом веке. Но в действительности и песнь Деворы ие 

' представляет чего-либо единого й цельного. Для вящей славы яг- 
вязма и этот литературный памятник, впоследствии был дополнен и 
подправлен. Было бы слишком долго доказывать это со всеми под 
робностяки. Достзточйо привести несколько прнмербв.

Прежде А снь’ Девсры начиналась только со стиха 12: «Вос
прянь, воспрянь, Девора! Воспрянь, воспрянь! Воспой песнь! Восстану 
Варах, и веди пленников твоих, сын Авшгбамов». Она представляет 
одну из тех древних военных и боевых несен, которые мы встречаем 
у многих народов. Песня, которая возникла др всей вероятности вскоре 
после описанного в ней сражения между евреями и ханазеянами в 
долине Кяссона, была народной песнью, и все, кто пел ее, в первое 
время ев понимали, потому что все еще помнили об опи
сываемых в ней событиях. Впоследствии же, когда память о 'Событиях



совершенно поблекла, какой-то народный певец присоедини* к песве 
несколько стихов и постарался обрисовать них по каким причинам 
произошло столкновение

Эти дополнительные стихи представляют известный контраст с 
собственно'боевой песнью уже в том отношении, что в этой песне о 
событиях говорится, как о только-что разыгравшихся,‘а в позднейшем 
дополнении они оказываются лежащими в 'отдаленном прошлом. Напр., 
в стихах 6 — 7 говорится’

«Во дни Самегара, сына Анафова,' во дни Иаили, были пусты до
рог я. И выходившие в путь шли крицыми тропами (т.-е. избирали 
окольную дорбгу). Праздны были благородные (т.-е. землевладельцы) 
Израиля, праздны, пока не выступала ты, Девора, не восстала ты, 
кать во Израиле »ч *

Для этого нового поэта события лежать далеко •. далеко' позади. 
Может быть, боевая песнь в этой, форме распевалась целые столетия, 
но потом, подобно Мйогим древне-еврейским песням она была предна
значена к тому, ^трбы известить славу Ягве, и подверглась соответ- 
ствущим «усовершенствования». Однако ягвист, который принялся за 
это, был такой же простодушный человек, как и многие, современные 
благочестивые люди в .Израиле, и вне Израиля. Он с ■йакой наивно
стью ввел свои дополнения, " что еще и теперь Можно доказать, что 
это— просто позднейшие вставки. Ему важно было одно: воспеть хва
лу Своему Ягве. Все еобытие интерисовало его лишь постольку, по
скольку оно давало случай восславить Ягве.

Поэтому он разом начинает прославлением Ягве:
«Хвала Ягве за то, что, вожди повели во Израиле, что народ 

добровольно последовал за ним. Слушайте, цари! Внимайте, князья! Я 
воспою Ягве, я* пою ему. Я буду бряцать Ягве. богу Израиля» (сти
хи 11 , 3).

Последний сгих ясно отличается от собственно боевой песни, кото
рая ‘распевалась массой* Здесь выступает отдельный человек, «я>, и 
заявляет <-я» воспою, <ят> буду бряцать. И этот .«я» знает уже «ца
рей» и «князей* во* Израиле. Действительная же боевая песнь знает 
царей только в Ханаане, а в еврейских племенах лишь «благородных», 
пользовавшихся общим уважением, (¿сильных» л «храбрых», по рус
скому переводу в синодском Издании) и вождей (начальников). Уж из 

. этого слетуст, что ягвистское славословие возникло много позднее.
После только что приведенного стиха идут слова:
«Когда ты, Ягве, выходил* из Сеира, когда шел сюда с полей 

Эдомских, тогда тряслась* земля, капало небо, облака проливали воду, 
горы» тряслись перед Ягве,— и этот Синай дрожал перед Ягве, богом 
Израиля» (стихи 4— &).

Диковинное дело. Конечно, но иудейским воззрениям, ’Ягве жил 
между прочим и на горах Сеира. Но удивительно, что северные из
раильтяне двенадцатого века, ничего не слышавшие до того времени о 
горах Сеир в Эдоме и, как следует из древнейшей часта песни Дё-



воры, не ёнавшие даже о существовании Иудеи, поместили своего бега 
на совершенно невидимую им гору Сеир/ а не в те места, где они 
сами совершали жёртвопркношония И каким удивительным путем, йдет 
этот Ягве для того, чтобы из Сеира попасть .и долину Киссона. Вме
сто того, чтобы пройти через области племен Иуды и Вениамина, он 
сначала идет на Синай, приводит там в сотрясение горы и лишь по- '

, еле того отправляется к северному Израилю; это - совершенно то же, 
как если бы кто-нибудь, желая скорее приехать из Москвы в Петер
бург, сначала поехал; в Одессу, а оттуда через Варшаву отправился в 
Петербург.

Дело с географией обстоит эдесь очень плохо, й этот стих Пред
ставляет в действительности не что иное, как разукрашенный пере
сказ из благословения Моисеева:

«Он (Моисей) сказал: Господь пришел от Синая, открылся им 
от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную 
его огнь закона» («ВторозакЪкие», глава 33, стих-2.  Выше уже были 
отмочены вольности русского перевода в синодском издании, из вот*;.'- 1 
poro сейчас взят;этЪт стих. В данной сейши они яо имеют .значении).

Но дальше—еще лучше, е щ е %уд0вительнее. Ягвцст в свом рве 
ни не заметил,.«™ тот. автор, который раньше него „вносил свои до
полнения в песнь Деворы, еще вовсе не знает Ягве, а полагает, па- 
прбтив. что, тогдашние еврейские племена поклонялись различный 
эдогимам. благодаря этому несколькими строками ниже Только что 
указайной ягвистской встадки следуют слови: « И з б р а л и  п-овых 
а л о г и  мо в»» («Книга судей сИзран левых», глава 5, стих 8 ).

" Поистине' поразительное'противоречие! Израильтяне поклонялись 
различным элогимам, а вот на помощь им из гор Сеир выходит Ягво, 
живущий в Эдоме.

Затем Ягвист оши̂ ь воспевает хвалу Яг-ве (стихи 9— П  до си
нодскому изданию):

«Сердце мое t r вам, начальники Израилевы, к ревнителям в па- ,  
роде; прославьте Ягве! Ездящие на ослицах белых, сидящие4 на ков
рах и ходящие но дороге, пойте песнь! Среди 'голосов собирающих, 
стада при колодезях, там да/воспоют* хвалу Ягве, хвалу вождям Из 
рапля! Тогда выступил к вдротам народ Ягве».

Только шосде того начинается собственно, боевая* песнь. До ctí ха 
23 она осталась «неисправленной»,— лишь в стихе 13 ноэт-ягвист 
опять сделал тепденциозрую вставку. В  настоящее время стих гласит:

«Тогда вышел остаток благодарных воинов, тогда Ягве сошелчко 
мне, среди рядов воинов» (т.-е: войска, построенного по отделением. 
(По синодскому изданию: «Тогда немногим из сильны^ подчинил o ír ' 
(Господь) парод;. Господь подчинил мне храбрых»).

* Второе ̂ предложение представляет вставку. Характерно у ж е ■эти 
«ко мне»: оно означает здесь «мне на радость», «для меня». Оно 
говорит: «для м^ня был тогда Ягве среди выступавших полчищ». Ио 
стихи с таким смыслом, были бы. немыслимы в. боевой песни. ,К тому

I
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же они стоят в вопиющем противоречии с древним текстом, потому 
чтй в дем 8а евреев сражается не Ягве, а элогимы на звездах сра
жаются 8а свои племена. Именно, в стихе 20  говорится:

«С неба сражались звезды, с путей своих они сражались с 
Сисарой.

Ясно, что это представление никак не связано с культом Ягве, 
что оно— ханаанское или финикийское. Оно с несомненностью показы
вает, что, когда возникла боевая песнь, к культу предков у Северных 
израильтян присоединились очень многие ханаанские представления о 
боге, во культ Ягве еще оставался неизвестным для них.

Затем в стихе 23 ягвистский поэт опять вставил несколько строк: 
• < Прокляните Мороз, сказал ангел (малак) Ягве, да прокляните 

его жителей эа то, что они не пришли на помощь Ягве среди полчищ».
Этот стпх сильно искажен. География древней Палестины не 

знает никакого места с названием Мероз. В прежних еврейских спис
ках вместо слова «Мероз» стояло по всей вероятности «Масса» или 
сМассор»: и^в древних списках «Пятикнижия» место все еще назы
вается «Маесар» а «Массор». Однако это не так валено. Существо
вание, чго Ягве, который .по уверению его поклонника сам сражается 

’.'■ради своего народа, по этому добавлению вовсе „не присутствовал 
ереДи яих сам, а посылает своего мардука (вестница) для того, чгобы 
изречь свое проклятие.

Таким образом все места, которые говорят о Ягве, оказывается 
дополнениями ягвиста, перерабатывавшего песнь в позднейшее время. 
В древнем тексте нигде не упоминается о Ягве; напротив, защитники 
сражающихся еврейских войск— элогимы, которые ведут борьбу за них 
(‘О звезд л дают им победу.

В  тяк<Й4 случае п Ягве сделался национальным богом, а его 
культ— национальной религией лишь с того времени, как еврейские 
племена соединились в государство: в ? одиннадцатом веке, когда племя 
Иуды, все более усиливаясь, достигло гегемонии,, первенства, и когда 
при Давиде возникло царство иудейского народа. С образованием из 
раздробленных до того времени ^племенных государств единого госу
дарства) управляемого из одного центра, национального государства, 
возник и национальный бог, или бог всего государства, 
и это положение государственного бога досталось, как оно доставалось 
повсюду, племенному богу руководящего, господствующего племени, 
иудейском/ Ягве. Благодаря покровительству Давида и Соломона, в 
северных частям государства повсюду возникли жертвенники и места 
культа великого Ягве, который превратил свой народ ь могуществен
ное царство. А около этих мест культа скопились многочисленные 
жрецы-леьиты, которые как из собственных экономических интересов, 
так и по национальным соображениям вели пропаганду за своего Ягве, 
ва былого бога иудейского племени, который превратился в , бога-пат- 
ропа нового царства.



Вместе с силой Иудеи воввышалось и господствующее положение 
Ягве, в особенности с того времени, как Давйд взцл Сион, крепость 
Иевуееер («Вторая Книга царств»,Ллава 5, стихи 6 — 9) и сделал счю 
резиденцией своего правительства, а Соломон, но останавливаюсь пред 
колоссальными расходами, цострс ил на этом месте великолепный храм, 
— центральный пункт культа Ягве для всего государства.

ОднакЬ этот блестящий’ период еврейской религии продолжался 
всего около одного столетия. Гн«т Иудеи слишком тяжело ложился на 
племена севера. Яри самодержавном царе Ровоаме (по обычному исчи 
слению времени, в 975 г. до Р. X .) государство разделилось. Север
ные племена отложились от Иудеи, отложилось и племя-, Вениаминово: 
оно, как, вопреки .«Третьей книге царств», глава 12, стих 20, едино
гласно признали современные историки, примкнуло не к Иуд*е? а к 
северному царству, во главе 'которого стало племя Ефремово.

Разделение царства имело самое роковое значение для всей нации. 
Роль значительной державы, завоеванная при Давиде и Соломоне, 
ототлЖ в прошлое. Разделенный, охваченный внутренними противоре
чиями, еврейский народ уже не находил в себо сил для того, чтобы 
отражать патиск окружавших его враждебных народностей. Палестина 
сделалась центров ожесточенной борьбы, Ъб‘сктом частых иноземных 
вторжений. На крайнем севере, как и в области к востоку от Иор
дана, утрачивалась одна часть страны за другою.

В северном царстве, в Самарии, культ Ягве претерпел существен-' 
ное ограничение. Поклонение старым племенным божествам, иногда 
вытеснявшееся при новых условиях, сложившихся по возникновении 
Иудейского царства, теперь победоносно выдвинулось на иервый план. 
Новые цари северного государства но политическим соображениям 
оказывали ему, особое покровительство.' Если бы местопребыванием 
главного бога страны остался Иерусалим, столица враждебного Иудей
ского царства, это знаменовало бы, насколько слабо их собственное 
господство, и постоянно напоминало бы о былом политическом одип- 
стве. Такие чисто политические соображения, по которым опять был 
восстановлен старинный культ племенных богов, прямо и ясно выска
заны в ветхозаветных писаниях. Так, напр«, в «Третьей книге царств» 
(глава 13, стихи 2 6 — 2 9 ) говорится:

«И говорил Иеровоам (новый самаритянский царь) в сердце сво
ем: царство может опять перейти в дому Давидову; если народ сей бу
дет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в храме Ягве, то серд
це народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудей
скому. . И, пораэмЫслив, царь сделал из золота двух молодых быков и 
сказал народу: довольно ходили вы в Иерусалим. Вот боги твои, Из
раиль, которые вывели тебя из Египта. И поставил одного в Вефиле, 
аг. другого в Дане». ✓

Но в течение столетия иудейской гегемонии культ Ягве и, у из
раильтян севера укрепился слишком сильно для того, чтобы можно бы
ло просто м безболезненно его уничтожить. Жрецы Ягве повсюду пу
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стили корни й, несмотря на нее преследования, держались за -свой 
культ из-за собственных интересов. При состоянии, сложившемся в Из
раиле, онй нашли для своих стремлений сильных союзников. Под тя
желыми ударами судьбы, которые скоро обрушились на северное цар
ство. ирп нескончаемо^ внешней и внутренней борьбе, при упадке тор
говли и разорении крестьянства, народ, подвергавшийся частым инозем
ным вторжениям, вспоминал те прошлые времена, когда Самария была' 
еще соединена с Иудеей, кок блертящую эпоху израильской истории, 
как доброе старое время всеобщего благополучия,— а это время было 
связапо с поклонением Ягво,, как национальному, народному богу. Жре
цы Ягво без особых усилий с их стороны могли. изображать народу- 
дело таким образом, как будто надвинувшиеся бедствия, в противопо
ложность (5ылри силе Израиля, представляют следствие отпадения от Ягве.

К этому присоединилось то обстоятельство, что старинный культ 
родовых богов и богов-предков приобретал псе более аристократический 
характер. Обосновываясь в Ханаане, евреи расселялись в завоеванной 
стране по тысячам, сотням и десяткам. Каледин из таких групп полу
чала свой' определенный участок земли. Самой мелкой из таких групп 
был десяток, «дом отцов», который представлял домовую или дворовую 

^общину и находился иод управлением главы большой семьи, патриарха. 
Сыновья и Внуки со ейоими женам А и детьми оставались при отце до
ма сообща обрабатывали участок, состоявший во владении семьи. Но 
уже в девятом, в особенности же в восьмом веке до Р. X. началось 
быстрое разложение такогб патриархально-семейного хозяйства. Все боль
ше ширилось й росло индивидуальное мелко-крестьянское хозяйство, а 
вместе с тем разверзалась- зияющая пропасть, создавая различиями бо
гатства и собственности. На ряду о крупными и мелкими землевладель
цами возник слой свободных безземельных, дадимов, а на ряду с послед
ними— слой аниджпмов,— несвободных? д долговых, кабальных рабов, 
тех, которые за неуплату долгов и аренды вместе со своими детьми 
попали в «холопство».

Известный датский богослов и ориенталист (исследователь истории 
Востока) Франц Буль в своей книге «Социальные отношения у из
раильтян» (стр. 2 0 )  следующим образом обрисовывает зтц отношения, 
как они сложились в северном царстве уже к концу восьмого зека 
«о Р.

«Конечно, такая расточительная жизнь требовала крупных сумм, 
й сильные пришли таким образом к тому, что стали применять самые 
недопустимые способы для удовлетворения своих склонностей. Пред 
царскими чиновниками, на которых воздагздось взимание податей д на- 
логову открывалась широкая и благодарная арена деятельности, и они., 
подобно чиновникам современного Востока, не оставили ее неисполь
зованной. Даже от неимущих они требовали дани шкурой. «Итак, за 
то, что вы попираете бедного а берете от него подарки' хлебом, вы 
построите домы на .тесаных камней, по жать не будете в них; разведет
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те прекрасные виноградники, а вина я? йих не будете, пить» («Книга 
пророка Амоса», глава 5, стих 2).

- ^Другие пользовались своим положенном, чтобы ростовщически \еа- 
вживаться на торговле хлебом, и при этом обманывали бедных, умень
шая ¡меры емкости. и увеличивая вес, по которому они получали день
ги. Амос, глава 8 , стихи 4 — 6, Говорит: . « Выслушайте это, алчущие 
поглотить бедных и погубить шшщх,— зы, которые говорите: когда-то 
пройдет новолуние, чтобы нам Продана г ь хлеб, и суббота, чтобы от
крыть житницы, уменьшить меру, увеличить церу сикля и обманывать 
неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за 
пару обуви, а высёшси ив хлеба продавать».

' «У того, кто не в состоянии был уплатить долгов или налогов, с 
суровой беспощадностью* отбиралось имущество. Амос (глава 2, стихи 
6 и >8 ) ,описывает, как сильные возлежат прп жертвецныд трапезах на 
одеждах, взятых за неуплату долгов, и пьют нияо, взятое кары:
«Так говорит Господь^ за три преступления Израиля и за • четыре ие 
пощажу его, потому что продают правого за серебре и ' бедного— за 
пару сандалий... На бдеждах, взятых п залог, возлежат при всяком, 
жертвеннике, п вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов 
своих». т

^Наконец, богатые и сильные^ извлекали очовь существенную’ 
пользу из того, что сами они -были судьями пли хотя бы были в друж
бе п родстве* с судьями. Поэтому бедные; сироты и вдовй обыкновенно 
но заходили никакой защиты от сильных людей, высасывающих из них 
соки, а э«и сильные приходили в бешенство, когда правдолюбдяые лю
ди выстуиади пред судом защитниками невиновных*. 'Артос-в главе 5, 
стихи Чу 10 и 12 , говорит:

«О вы, которые суд превращаете, в отраву и правду повергаете 
"на землю!.. Ояй ненавидят ^обличающего в воротах а гнушаются тем, 

кто говорит правду... Ибо я знаю,, как многочисленны преступления ва
ши и как тяжки грехи ваши: вы— враги правого,* берете взятки и 
извращаете в суде дола бедных».

«В племени Ефрема общее положение еще более ухудшалось по
стоянными тюепными переворотами. Каждая новая династия возводила к 
власти новые роды иди новых лиц, которое, справедливо сознавая, на- 

. сколько непрочно их счастье, детали все возможное для того, чтобы 
использовать выгоды своего положения (ораве. «Книга пророка Осин», 
глава 7 о 13)?.  -

Безземельные с т а н о в и л и с ь  в то  ж е  в р е м я  и б е з р о д н ы 
ми: они утрачивали всякую связь со своим родом (миспахой), а вме
сте с тем и право на его защиту и помощь. Несвободные превраща
лись в.прислугу, в зависимых членов тох семейств, которые приобре
тает их в качестве холопов и рабов. Что касается свободных, беззе
мельных, они в поисках за’ работой устремлялись в города и крупные 
селения, чтобы сделаться там рабочими, мелкими торговцами или ре- 
месясшшкамм. Если даже с течением времени они приобретали там
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права гражданства, они пе делались от этого членами господствующих 
там родов и ко получали нрава участвовать в городском управлении, * 
входить в коллегии старейшин, составлявшееся из избранных родами. 
Уже и -восьмом веке подавляющая часть беднейшего населения^ в из- ; 
раильевпх городах оказывалась в н е  с о ю з а  р о д о в ,  в н е  р о д о в о й  
о р г а и я л а ц и и, < Роды»,— это были богатые в первую очередь «гиб- 
боре хайл», воины, те землевладельцы, которые по размерам своей соб
ственности были обязаны нести военную службу.

Но, утратив членство в роде, бедный вместе с тем утрачивал своего 
родового бога. Он уже не принимая участия в культе предков своего 
рода. Тем решительнее более или менее пролетар ¡штанная масса, стоя
щая вне «родов», обращалась к культу великого Ягве, который был 
не только богом того или ипого рода, богом только ненавистных
землевладельце в, но всего народа. И жрецы Я гео сумели использовать 
такой оВорот. Чбм более, культ богов семейных ц родовых превращался 
в,, аристократический культ, тем решительнее, как ясно следует 'речей 
пророков. их Яггю делался демократическим богом, б о г о м  н у ж д а ю 
щ и х с я  Ош/ требовали возврата к древним ̂ порядкам, установленным 
Ягве, к тому строю нравов и учреждений, когда « с и л ь н ы е  е щ е  н е  
п о ж и р а л и  н а р о д ,  как  л ю д о е д ы *  и, « п о д о б н о  м е л ь н и ч н ы м  
к а м н я м ,  не п е р е м а л ы в а л и  б е д н ы х » .  Жрецам Ягве, в особен
ности левитам,, дг самим приходилось вести тяжелую борьбу против ро
дов. Уничтожение старого культа предков принесло бы для них воз
вышение их собственного 'положения и доходов. В особенности были 
они заинтересованы в осуществлении того требования, чтоб* у .зари- 
мов -  начальников родов, оняля их судебное звание и опять, обрати
лись к божественным заповедям Ягве: ведь только они, жрецы Ягве, 
были полномочными истолкователями этих заповедей.

Тем не менее культ предков в Самарии'и Иудее продержался бы, 
вероятно, еще много столетий, если бы покорение обоих царств асси
риянами л вавилонянами не повело к полному уничтожению древнего 
родового строя. В 722 г. до Р. X. Самария была разрушена Сар го- * 
ном, царем ассирийским и, как гласит одна иадаиСь Саргова, 2 7 .2 8 0 , 
знатных израильтян подверглись выселению. Вместо них в земле из
раильской были поселены халдейские и ассирийские колонисты. В 720  г. 
часть Самарии в союзе с Арпадом, Дамаском и Емафом опять восста
ла, чтобы свергнуть ассирийское иго. Но, лишенное всякого плана, 
восстание легко и быстро было подавлено. Последовали дальнейшие 
выселенря. Сала Израиля была окончательно сломлена.

С этого времени Иудея сделалась единственным носителем наци
ональных упований израильтян и единственным хранителем культа Ягве. 
Но в 597  г. Иудейское царство тоже пало жертвою нападений со сто
роны Вавилона. Вавилоняне завоевали Иерусалим и увели в плен боль
шую часть «гибборе хайл >ч  землевладельцев, обязанных нести военную 
службу, «родов». В стране были оставлены только часть Городского 
иереаешапного населендя и «даллат ат гаары»— бедное сельское насе-
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лепке. “А когда оставленные, уповал на помопу> Ягве, сделали 'повтор
ную попытку свергнуть вавилонское иго, в 586 году, после нового за
воевания Иерусалима, жители Иудеи, способные косить оружие, тоже 
были уведены в плен*

Правда, в вавилонском плену первое время родовая организация 
еще, сохранялась, и даже возхфащевие из плена отчасти совершалось по 
родам. 1 На это вполне определенно указывает глава седьмая «Кпиги 
Неемии». '

«Вот жители страны, которые отправились из пленников, пересе
ленных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иеру
салим и Иудею, каждый в свой город... сыновей Пароша две тысячи 
сто семьдесят два, сыновей Сафатил триста' семьдесят два, сыновей 
Пахаф-Моаца, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот две
надцать... Сыновей Иммера тысяча пятьдесят дна, сыновей < Иашхура 
тысяча ^двести сорок семь» и т. д.

Но в этой же главе говорится: «II вот вышедшие из Тедмелаха, 
Телхарши, Херув-Айона4 и Иммера; но они не могли показать о по
колели  (колене) своем и о племени (роде) своем,.от Израиля ли они... 
И  из священников:' сыновья Ховаии, сыновья Гаккоиа, сыновья Вер- 
зиллия... /)пи искали родословной * своей записи, н не нашлось, и по
тому исключены из священства». Совершенно такие же условия, при 
которых происходило возвращение из вавилонского плена, обрисовы
ваются в главе второй «Первой книги Ездры>г.

. Таким образом возвращение совершалось не цельными и сплочен
ными родами, а отдельными раздробленными частями, которые скоро 
растворились в «безродном» 'населении, оставшемся в Иудее. Родовой 
строй был совершенно разрушен, хотя страсть к установлению своей 
родословной удерживалась еще в течение долгого времени. На место ро
дового строя выступило жреческое государство, теократия. А с уничто
жением старинной родовой организации неизбежно пал и культ родо
вых предков. Но тем больше усиливался в новом Иудейском царстве 
культ национального бога Ягве, который победил вавилонян и воссоздал 
Иудею. Околр поклонения ему сосредоточились все стремления к по
литическому единству, к защите самостоятельности, к охране своей на
родности, со всех сторон, окруженной миром чужих народов.

' Следовательно, иудейский монотеизм возник из особых условий 
социального развития евреев, а не был результатом этических размы
шлений о1 боге.

* **

Итак, Ягве развился в национального бога таким же способом, 
как национальные боги возникали у других народов. Он возник благо
даря развитию политической государственной организации ив прежнего 
общинно-родового строя. Отличие от других государств древности за-
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кдючается только в том, что, вследствие более быстрого' разложения се
мейного коммунизма и неоднократного увода землевладельческая, кон
сервативных оде ментов в плен, родовая организация , а вместе с тем и 
культ родовых ‘ и семейных богов были .разрушены здесь быстрее, чем 
в других странах. Следовательно, если так-назыцаемый иудейский мо
нотеизм появился здесь быстрее, чём в других государстрах древности, 
то это —не результат особого предрасЦоложения евреев к монотеизму и 
не результат их более высокой нравственности или более глубокого от
ношения к идее бога: это— результат их социального развития, которое, 
хотя шло оно в общем до тем же путям, как у других народов древ
него мира, однако сравнительно рано привело к образованию -теокра
тического прочного государства, построенного не н$ общинно-родовой,, 
а на политической организации.

Таким же пустым вымыслом, как эго особое предрасположение* 
еврейского ума к монотеизму, является и утверждение, будто Ягве сна-' 
чала был богом природы, богом воздуха, ветра, грома, вулкана, огня*. 
Подобно всем богам у семитических народов, Я г в е  с н а ч а л а  тоже*  
б ы л  б о г о м - п р е д к о м ,  и в его культе даже в позднейшую эпоху  
особенные формы, которыми характеризуется почитание предков и ду
хов (дущ), сохранялись в более отчетливом виде, чем в культе боль
шинства богов Египта и Вавцлона. Так как в этих государствах все 
экономическое существование уже в раннюю эпоху попало в полную 
зависимость о* воздействия сил природы, то боги превратились там в 
богов-покровителей земледелия, подателей тепла и воды и т. д, а- не
сравненно большей мере, чем еврейские элогимм.

Но чтобы таким образом понять характер еврейской религия, не
обходимо .совершенно отбросить тот старинный богословский взгляд, 
который видит в иудейской религии Ягве д о х р и с т д * а н с & у  к> р е л и 
г и ю воо-Още,  о с о б е н н ы м  о б р а з о м  о т к р о в е н н у ю  с а м и м '  
б о г о м .  Необходимо подходить к изучению еврейской религии исклю
чительно так же, как и к исследованию любой из сотни других рели
гий: это— продукт естественного развития, складывавшийся по тем же 
законам, как развивалась всякая другая религия, и потому к ней при
ложимы общие законы, выведенные из изучения других религий. По
этому было бы ошибочно думать, будто исключительно путем критики: 
текста и языка того литературного материала, который дает нам вет
хий завет, можно притти к пониманию действительного характера древ
не-еврейской религии.. Конечно, эта критика имеет свою определенную 
ценность. Но она может раскрыть только одно, там-то имеются проти
воречия, там-то соединены разнородные сообщения, там-то сделаны до
полнения, вычеркивания, перетасовки. Напротив, она не в состоянии 
об'лснить всего психологического построения религии и его историче
ских основ, коренящихся в условиях существования еврейский племен. 
Это познание мы пожучим лишь в том случае, если постараемся иссле
довать еврейскую религию в ее первых зачатках, е с л и  у в и д и м  в 
н е й  п р о с т о  о д и н  из  э т а п о в  в о б щ е м  п р о ц е с с е  р а з в и т и я
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р е л и г и и ,  п р о с л е д и м  п р е д ш е с т в у ю щ и е  с т у п е н и  у д р у г и х  
п а р о д о в  и в о з ь м е м  б и б л е й с к и е  р а с с к а з ы ,  к а к  с р р о й  
м а т е р и а л ,  к о т о р ы й  м о ж е т  п р е т е н д о в а т ь  на  п р и з н а н и е  
л и ш ь  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  он . п с и х о л о г и ч е с к и  с о г л а 
с у е т с я  с р е з у л ь т а т а м и  о б щ е г о  и з у ч е н и я  р е л и г и и .  Но 
при этом не обойтись без этнологии (народоведения— сравнительного 
изучения быта, учреждений и воззрений у разных народов). Энтология 
же совпадает с социологией, т.-е. с наукой о закономерном ходе раз
вития человека.

‘ Этот метод раскрыл нам действительную историю иудейского бога, 
которого христианский мир признает и своим богом.


