


От автора

С
вою книгу «Что рассказывали греки и римляне о своих богах 
и  героях»1 я  предназначал, главным образом, для учениц 

и учеников старших классов средних учебных заведений, а также 
и  для всех тех, кто интересуется мифологией греков и  римлян. 
Излагая мифы античной древности, я не стремился исчерпать весь 
имеющийся у нас материал и даже намеренно избегал давать раз-
личные версии одного и того же мифа. При выборе версий я оста-
навливался обыкновенно на той, которая более древнего проис-
хождения. Источники, которыми я  пользовался, я  не давал в  пе-
реводе, а  излагал их, стараясь сохранить по возможности самый 
дух их, что, конечно, было часто весьма трудно, так как сохранить 
в изложении прозой все красоты античной поэзии было невозмож-
но. Что касается транскрипции имен, то я старался придерживать-
ся более употребительных форм, так, например, Тесей, а не Фесей, 
Гелиос, а не Гелий, Радаманф, а не Радаманфий и т. д. Иллюстри-
рована книга исключительно античной скульптурой и  вазовой 
живописью.

Считаю своим долгом выразить глубочайшую благодарность 
академику Ф. Е. Коршу за указания и советы, которые он так лю-
безно давал мне; выражаю искреннюю благодарность Г. К. Beберу, 
С. Я. Гинзбургу, М. С. Сергееву и А. А. Фортунатову за их советы 
и помощь.

Николай Кун
Москва, 1914 г.

24 мая

1 Первая часть данной книги представляет собой переиздание работы Куна, 
вышедшей в  1914  году, а  вторая часть воспроизводит оригинальное издание 
1937  года. Написание имен и  названий было сохранено в  первоначальном виде, 
поэтому в двух частях оно может разниться. Это коснулось в первую очередь сле-
дующих имен и  названий: Гияды (Гиады), Евбея (Эвбея), Евфрисей (Эвфрисфей), 
Ионийское море (Ионическое море), Пирифлегонт (Пирифлегетонт), Эвмолп (Ев-
молп), Гадес (Аид). — Прим. ред.
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Введение

В 
кратком введении невозможно дать полную картину развития 
религии и  мифологии Греции и  Рима. Но чтобы понять 

основной характер мифологии греков, чтобы объяснить, почему 
наряду с  глубиной мысли и  высокоразвитым представлением 
о  нравственности встречаются в  мифах греков грубость, жесто-
кость и  наивность, нам необходимо, хотя бы в  кратких чертах, 
остановиться на важнейших моментах развития религии греков. 
Необходимо также выяснить, как изменилась под влиянием Гре-
ции древнейшая религия Рима, так как это дало мне право оза-
главить мою книгу: «Что рассказывали греки и римляне о своих 
богах и  героях».

Нам придется вернуться к  глубокой древности, к  той перво-
бытной эпохе жизни человека, когда у него только еще начинали 
возникать первые представления о богах, так как только эта эпоха 
объяснит нам, почему в мифах Греции сохранились и наивность, 
и грубость, и жестокость.

Наука не знает ни одного народа, как бы низко ни стоял он 
в  своем развитии, который не имел бы представления о  боже-
стве, который не имел хотя бы наивных и грубых верований. Вме-
сте с  этими верованиями возникают и  рассказы о  богах, героях 
и о том, как созданы были мир и человек. Эти рассказы и назы-
вают мифами. Если религиозные верования, а  с  ними и  мифы, 
возникают у человека на низшей ступени его развития, то ясно, 
что время их возникновения должно относиться к незапамятной 
древности, к той древнейшей эпохе жизни человечества, которая 
мало доступна для изучения, и мы поэтому не можем восстановить 
мифы в том их первоначальном виде, в каком создавались они че-
ловеком. Это прежде всего касается мифов тех народов, которые, 
как, например, египтяне, ассиро-вавилоняне, греки, уже в глубо-
кой древности, за тысячелетия до Р. X., достигли высокой ступени 
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культурного развития. Среди народов древности греки особенно 
поражают нас необычайным богатством и  красотой их мифоло-
гии. Несмотря на то, что многое в мифологии греков утрачено для 
нас, все же тот материал, который сохранился до нашего времени, 
очень богат, и чтобы использовать его весь со всеми подробностя-
ми, со всеми вариантами различных мифов, пришлось бы напи-
сать несколько объемистых томов. Ведь как религия греков, так 
и их мифология имели местный характер. Каждая местность име-
ла богов, которых в ней особенно чтили и о которых создавались 
и  особые мифы, не встречавшиеся в  других местах. Так, напри-
мер, мифы о Зевсе, создавшиеся в Аттике, не совпадают с мифами 
о нем в Беотии и Фессалии. О Геракле в Аргосе рассказывали ина-
че, чем в Фивах и малоазиатских колониях греков. Кроме того, су-
ществовали местные боги и местные герои, поклонение которым 
не было распространено по всей Греции и ограничивалось только 
той или другой местностью. Этот-то местный характер, расширяя 
материал, затрудняет изучение мифов Греции. Наконец, изучая 
мифологию греков, прежде всего нужно помнить, что мифы в том 
виде, в каком они дошли до нас, относятся к тому времени, когда 
Греция давно уже вышла из первобытного состояния, когда она 
была страной культурной, а это всем мифам придало иную форму, 
иную окраску, чем та, которую имели мифы в их первоначальном 
виде.

Можем ли мы воссоздать древнейшие формы греческих 
мифов? Ответ на этот вопрос ясен. Для этого нам прежде все-
го пришлось бы восстановить жизнь греков той глубочайшей 
древности, когда они жили и  мыслили так, как живет и  мыс-
лит первобытный человек; восстановить ту эпоху, когда гре-
ки по своему развитию не превосходили современных буш-
менов Африки, дикарей Австралии или племена центральной 
Бразилии ауэто механикой и др., низкий уровень развития кото-
рых так поразил немецкого ученого Карла фон ден Штейнена. 
Можно ли задаваться подобной целью? Конечно, нет. Вряд ли ког-
да-либо будет наука в  силах восстановить столь древнюю эпоху 
жизни греков или даже дать, хотя бы неполную, картину ее. Если 
и нельзя восстановить этой эпохи, то все же мы имеем полное пра-
во утверждать, что мифология греков, которая удивляет нас красо-
той и возвышенностью, создавалась именно в эту эпоху. Право же 
утверждать дают нам пережитки, встречающиеся на каждом шагу 
в греческих мифах. Эти-то пережитки, отзвуки древнейшей эпо-
хи, указывают нам, если сравнить их с известными нам мифами 
современных первобытных народов, на время, в которое создава-
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лись мифы греков, и уровень их развития. Пережитки, кроме того, 
показывают нам, что мифы греков создавались тем же путем, ка-
ким шло создание и развитие мифов у всех народов земного шара.

Как же возникают у  первобытного человека религиозные 
верования и мифы о богах? На низшей ступени развития перво-
бытный человек иначе смотрит на окружающую его природу, от 
которой его существование зависит неизмеримо больше, чем за-
висит от нее существование человека, пользующегося всеми блага-
ми и всеми средствами культуры. Знания и опыт делают легче для 
цивилизованного человека борьбу с природой, они делают жизнь 
более обеспеченной и менее подверженной всяким случайностям, 
а  от них так сильно зависит чуть ли не каждое мгновение жиз-
ни первобытного человека. Эта зависимость от природы остро 
чувствуется первобытным человеком, и  он со свойственной ему 
любознательностью, часто граничащей с  любопытством, стара-
ется так или иначе объяснить себе все явления природы и своей 
жизни, особенно же явления грозные. Но как же объяснить их, не 
обладая знанием? Первобытный человек выходит из этого затруд-
нения следующим образом: он переносит все свойства, которыми 
обладает сам, на природу, а  это ему сделать тем легче, что связь 
его с природой крайне тесна. Благодаря этому и получается, что 
природа в представлении первобытного человека оказывается оду-
шевленной. А душу знает дикарь, — ведь покидает же она его, как 
он думает, во время сна, переносясь часто далеко от его тела и со-
вершая целый ряд действий. Мы знаем, что это сновидения, но для 
первобытного человека сновидения  — действительные события, 
в которых только участвует не он, а его душа. Знает также перво-
бытный человек, что душа покидает его навсегда, чтобы больше 
уже не вернуться, во время смерти. Такой-то душой наделяет пер-
вобытный человек всю природу: деревья, камни, солнце, звезды, 
ветер и небо. Но не только душой наделяет первобытный человек 
природу, он наделяет ее всеми теми качествами и способностями, 
которыми обладает сам, и получается, что все в природе стоит, по 
мнению первобытного человека, на одном уровне с ним. Страсти 
первобытного человека, особенности его характера, его желанья, 
его мысли — всё переносится на природу. Возьмем несколько при-
меров. Бушмен не может объяснить себе происхождение ветра, 
и  вот он рассказывает: «Ветер был раньше человеком, он забав-
лялся катанием шаров. Затем ветер превратился в птицу, которая 
летает по свету и  взмахами своих больших крыльев производит 
ветер. Птица-ветер летает и  ищет себе добычу, когда же добыча 
найдена и ветер насытился, он улетает в горы и отдыхает там; тог-
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да нет ветра и все спокойно». Этот миф бушменов имеет много 
общего с  мифами о  богах ветра у  греков. Ведь и  бог северного 
ветра, Борей, носится на своих могучих крыльях над землей, по-
дымая в своем неистовом полете страшные бури. В мифе племени 
ваганда, негров, живущих около озера Укереве, про первобытно-
го человека — Кинту — рассказывается, как дочь неба полюбила 
Кинту и стала его женой, как Кинту ходил к небу, как небо дало 
ему подарки и т. д. Словом, небо оказывается не только одушев-
ленным, но и человеком, полубогом. У греков же вспомним бога 
Урана-небо. Бог Уран имеет жену, детей, и  даже рассказывается, 
как его младший сын Крон сверг отца-Урана и отнял у него власть. 
У маори же, на Новой Зеландии, бог Ранги-небо имеет жену Па-
па-землю. Один из детей их, Танемахута, свергает Ранги, как Ура-
на греков сверг его сын Крон. По мифу австралийцев две звезды 
созвездия Близнецов — это два юноши, Турри и Уонгель, которые 
убили чудовище Турру. Греки же называли эти звезды Кастор и По-
лидевк, которых поместил Зевс в число созвездий за их великие 
подвиги и за любовь друг к другу. Солнце, луна и звезды часто яв-
ляются в мифах первобытных народов под видом мужа, жены и де-
тей. У греков солнце — это бог Гелиос, проезжающий в колеснице 
по небу, луна — это богиня Селена, а звезды — дети бога Астрея 
и  богини зари Эос. Можно было бы привести бесчисленное ко-
личество подобного рода мифов, доказывающих, что вся природа 
одушевлена первобытным человеком, а в мифах греков мы найдем 
множество параллелей этого одушевления. Эти параллели и будут 
пережитками той глубокой древности, когда греки сами были еще 
народом первобытным.

Из приведенных примеров мы вывели заключение, что пер-
вобытный дикарь одушевляет явления природы. Но не только яв-
ления природы одушевляет он, он одушевляет и предметы. Твердо 
верит дикарь, что и камни, и деревья, и скалы обладают душой. Не-
которые же предметы, чем-нибудь обратившие на себя особое вни-
мание первобытного человека, наделяются им сверхъестественной 
силой. Часто вид неизвестного предмета вызывает у него мысль, 
что этот предмет наделен какой-то особой силой, которая может 
оказывать влияние на жизнь дикаря. Например, жители одного из 
островов Полинезии, убив путешественника, нашли у него в кар-
мане кусок сургуча. Им неизвестен был такой предмет, они реши-
ли, что это бог путешественника, фетиш, охранявший его, и они 
сделали этот кусок сургуча своим фетишем, своим божеством. 
На берегу Африки обоготворяли старый якорь, выброшенный на 
берег моря. Особенно уверовали негры в силу этого якоря, когда 



один негр, отбивший от него кусок, через некоторое время умер. 
Негры решили, что якорь этот  — бог, что он отомстил за себя. 
Негры-носильщики обвешивают себя грубо сделанными изобра-
жениями людей, кусочками раковин и т. п., это их фетиши, кото-
рые помогают им нести ношу и охраняют их. Дикарь поклоняется 
своим фетишам, приносит им жертвы, просит у них послать дождь 
во время засухи, помочь на охоте, излечить от болезней и т. д. Фе-
тишей одевают, кормят, им строят жилища. Это боги дикаря, но 
боги не всемогущие, а  боги, которые могут помочь только тог-
да, когда они налицо, нельзя заочно призывать их. Да и заставить 
помочь может их, главным образом, колдун-шаман, умеющий 
произносить заклинания. Эта форма древнейшей религии долго 
живет, несмотря на развитие человечества. Пережитки ее сохраня-
ются и у культурных народов. Есть они и у греков. Так, например, 
в  Ахайе в  Фарах у  святилища Гермеса стояло тридцать камней, 
каждый из них назывался именем какого-нибудь бога, под именем 
которого поклонялись этому камню. В Мегаре поклонялись Апол-
лону под видом неотесанного камня, а в Феспах поклонялись кам-
ню, носившему имя бога Эрота. Следовательно, и греки пережили 
то время, когда они поклонялись грубым фетишам.

Но для мифологии греков гораздо важнее иная черта религи-
озных верований человека, это так называемый тотемизм. Перво-
бытный человек верит, что между ним и  целым рядом объектов 
существует какая-то особенная, тесная связь; к этим объектам ди-
карь относится с суеверным уважением, он чтит их. Такими объ-
ектами почитания могут быть, прежде всего, животные, а  затем 
и неодушевленные предметы: деревья, скалы и т. д. Вера в подоб-
ную связь с животными и неодушевленными предметами, по-види-
мому, есть результат того, что первобытный человек не проводит 
резкой границы между собой, животными и  вообще природой. 
Животные в его представлении обладают такой же душой, как и он 
сам. Часто первобытные народы называют животных своими млад-
шими братьями. Связь с  животными кажется такой тесной, что 
первобытный человек глубоко верит, что человек может принять 
вид того или иного животного. Так, индейцы Северной Амери-
ки рассказывают как о действительном факте, что один мальчик, 
оставленный на берегу озера своим старшим братом, был принят 
волками в  их стаю, и  что мальчик этот превратился постепенно 
в волка. Таких рассказов много у любого из современных перво-
бытных народов. Много подобных рассказов среди мифов Греции. 
Достаточно указать на миф о Зевсе, который превращался в быка, 
чтобы похитить Европу, о  Зевсе, под видом лебедя являвшемся 
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к  Леде, об Аполлоне, под видом дельфина приведшем критских 
рыбаков к  пристани города Крисы, и  целый ряд других мифов. 
Но первобытный человек верит, что люди не только могут превра-
щаться в животных, а  даже в  то, что целые племена происходят 
от животных. Так, например, индейцы Калифорнии рассказывают, 
что они произошли от койотов (степных волков), индейцы-дела-
вары верят, что они произошли от орла. В Африке есть племена 
батау, что значит народ льва, бакхатли  — народ обезьяны, бат-
сетсе  — народ мухи цеце. Подобное верование распространено 
по всему земному шару. В мифологии же греков мы имеем миф 
о происхождении народа мирмидонян от муравьев. Правда, в этом 
мифе говорится, что Зевс превратил муравьев в людей, но отзвуки 
тотемизма ясно звучат в этом мифе.

К животным, которые являются тотемом, первобытный чело-
век, как уже было сказано, относится с особым почтением. Жи-
вотное-тотем нельзя убивать, его нельзя употреблять в пищу, ему 
нужно приносить жертвы, умерший тотем нужно почтить погре-
бением. В Аравии некоторые племена хоронят найденную убитой 
газель и даже носят по ней семь дней траур. Первобытные народы 
совершают, наконец, в честь своего тотема особые пляски, подра-
жая движениям почитаемого животного. Вспомним, что Артемиду 
Брауронскую чтили пляской одетые в шафранного цвета одежды 
девочки, которых называли медвежатами; в  своей пляске эти де-
вочки подражали движениям медвежат. Вспомним еще древний 
лаконский культ Аполлона Карнейя: во время празднества в честь 
этого Аполлона совершался особый бег, который изображал ловлю 
барана. Баран этот, по-видимому, тотем, и название самого Апол-
лона-Карнейя произведено от слова «баран». Вспомним, что Ди-
ониса изображали в виде быка или с бычьими рогами, а Деметра 
изображалась с конской гривой и даже с лошадиной головой. На 
основании уже этих примеров мы можем заключить, что и греки 
в глубокой древности не чужды были той формы первобытных ре-
лигиозных верований, которая называется тотемизмом.

Нам важно было установить все эти пережитки первобытных 
верований в религии греков и в их мифах, так как этим доказыва-
ется, что создавались они в незапамятной древности. Наличность 
этих пережитков объясняет нам ту грубость и жестокость, которая 
поражает нас в мифах, встречаясь рядом с необычайной красотой 
и возвышенностью мысли греческой мифологии. Часто смущают 
нас поступки, совершаемые богами; эти поступки вызывают в нас 
даже негодование. Наше высокоразвитое представление о  нрав-
ственности не может мириться с  ними. Достаточно сказать, что 
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и сами греки, а потом и воспринявшие их мифы римляне, часто 
смущались тем, что рассказывалось о неблаговидных, подчас пря-
мо-таки позорных поступках их богов и героев. Греков и римлян 
смущало, что боги их обладают всеми низменными страстями че-
ловека. Крон с необычайной жестокостью пожирает своих детей, 
чтобы не лишиться власти. Зевс не хранит святости брачных уз, 
Гермес, не выйдя еще из пеленок, совершает кражу коров, Арес 
кровожаден и, словно безумный, неистовствует в битвах, Аполлон 
и Артемида жестоки: с каким хладнокровием и жестокостью из-
бивают они ни в  чем не повинных детей Ниобы. Боги ссорятся 
между собой. Они готовы вредить друг другу. Афина помогает 
Диомеду ранить Ареса и ликует, видя его страдания. Зевс бичует 
Геру, он подвергает ее мучительному наказанию, повесив ее с при-
вязанными к ее ногам наковальнями между небом и землей. Гера 
преследует Геракла и посылает ему тысячи бед, хотя он ничем не 
виноват перед нею. Боги злопамятны, они способны на обман, они 
искушают людей и ведут их этим к гибели. Жестоки и герои гре-
ков, и они совершают немало позорных поступков. Но вся эта же-
стокость и грубость мифов греков — отзвуки опять-таки того вре-
мени, когда первобытный человек переносил на богов своих все 
те свойства своего характера, которыми он обладал сам, когда он 
переносил на богов все нравы, все обычаи, которые у него суще-
ствовали. И следы древних нравов и обычаев найдем мы в мифах 
греков. Укажем хотя бы на одну из древнейших форм брака — пу-
тем похищения невесты. Такой формы брака уже не существо-
вало в  культурной Греции, но в  мифах Зевс, Посейдон, Гадес 
похищают себе жен, Зевс — Геру, Посейдон — Амфитриду, Гадес — 
Персефону.

Мы, как уже было сказано, застаем мифы Греции уже подверг-
шиеся обработке, не в их первоначальном виде. Даже дошедшие 
до нас древнейшие версии мифов относятся уже к тому времени, 
когда условия, необходимые для создания мифов, уже миновали. 
Это было время, когда греки давным-давно вышли из стадий пер-
вобытной жизни, когда у них накопился богатый опыт, когда этика 
их стала совершеннее, когда мы можем заметить в Греции первые 
проблески зарождающейся науки. Правда, в  том, что рассказы-
вают нам о  богах и  героях Гесиод и  Гомер, еще много наивного 
и грубого, но и у них властно звучит неизмеримо более развитое 
представление о  нравственности, чем у  первобытного человека, 
их представление о богах неизмеримо возвышеннее. И это вполне 
естественно, так как греки, ко времени Гесиода и Гомера, прошли 
уже длинный путь культурного развития.


