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Эсхатологія языческихъ мистерій, 
Θαρρΰτι., μΰοταί, τον Θ-tov otawanévov e'otat 

yà'j νμΰν éx πόνων βωτηρία. 
F. Maternas, De err. prof, rel., XXU. 

Если въ философскомъ сознаніи и миѳологіи языческаго 
Запада идея воскресенія просвѣчиваетъ въ смутныхъ и не-
оиредѣлешшхъ очертаніяхъ *), TO изъ таинственныхъ глу-
бинъ Востока она приходитъ на Западъ уже въ значптельно 
болѣе ясныхъ формахъ ^схатологическихъ надеждъ возста-
новленія (άνάατααις), въ концѣ временъ, всего человѣка, во 
всей полнотѣ его не только духовнаго, но и тѣлеенаго со-
вершенства. „Воскресеніе есть вѣрованіе по существу при-
надлежащее Ирану", иишетъ Гаске -), т. е. восточной колы-
оели древнѣйишхъ расъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, восточпое вѣро-
ваніе запечатлѣно особениой жизненностью, почти осяза-
тельной реальностью, возводящей мистическое чаяніе въ до-
стоинство религіозпаго догмата. 

У народовъ болѣе близкаго Востока, напр., y египтянъ, 
тоже встрѣчается нѣчто вродѣ вѣрованія въ воскресеніе, ни 
уже^иное по самому характеру, болѣе отвлеченному, болѣс 
близкому къ простому видоизмѣненію вѣры въ безсмертіо 
души. 

Трудно конечно, предиолагать, чтобы народы Востока, на-
селявшіе сравнительно неболыиую область Малой Азіи и 
Египта, не оказывали другъ на друга извѣстнаго идейнаго 

1) См. мою статью: „Идѳя воскресенія въ дохрист. филос, сознаніи" 
(Бог. В. 1913, №№ 3 и 4). 

2) Gasquet, Essai sar le culte et les my st. de Mithra, 1899, p. 86. 
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вліянія, но тѣмъ не менѣе рѣзко бросается въ глаза слабое 
воздѣйствіе эсхатологическихъ идей Ирана на ближаишіе 
къ Западу народы восточныхъ областей. Лишь въ греческій 
періодъ ^осточной культуры возникъ кипучій сішкретизмъ. 
нарушившій религіозную обособленность даже y столь зам-
кнутой, семитической національности, какой были евреи !'ч. 

Вѣрованія смѣшались, но нѣкоторыя изъ нихъ, ивътомъ 
числѣ идея воскресенія, no прежнему остались загадочными 
no своему происхожденію и развнтію. 

Если сопоставить восточную, хотя и болѣе опредѣленную, 
но все еще достаточно скудную по содержанію идею воскре-
сенія со смутными исканіями Запада, то невольно начинаетъ 
казаться, что и здѣсь, и тамъ, мы наталкиваемся на хаоти-
ческіе обломки какого-то далекаго, забытаго знанія какихъ-
то далекнхъ, забытыхъ откровеній. И интересно, что именно 
нѣчто подобное, повидимому, бродитъ даже въ настоящее 
время, хотя и по другимъ иоводамъ, не только въ головахъ. 
настроенныхъ мистически, но н, казалось бы, въ самыхъ 
трезвыхъ умахъ дѣятелей, наіір., современнаго естествозяа-
нія. „He можемъ-ли мы", говоритъ совремеыный фнзикъ 
Содди, „въ слабыхъ намекахъ которые даютъ намъ сказанія, 
дошедшія къ намъ отъ доисторическихъ временъ, прочесть 
обоснованіе той вѣры что ирошлая, забытая раса людей iw 
только дострігла знанііі, которыхъ мы добиваемся вновь, т> 
и завоевала могущество, котораго y насі> еще нѣтъ?" 4). 

Пусть это лишь полетъ фантазіи, но факть невѣдомаго. 
шедшаго съ Востока откровенія ο воскресеніи остается не-
сомнѣннымъ и, вторгаясь въ античный міръ, какъ-бы пред-
возвѣщаетъ все болѣе близкую, христіанскую истину. И 
вмѣстѣ съ тѣмъ, восточное вѣрованіе въ воскресеніе являет-

:і) CM. Lagrange, Etudes sur les religions sémitiques, 1905, p. 454. 
4) Фр. Содди, Радій. Перев. проф. Шилова, 1910, стр. 157. Впрочемъ надо 

аамѣтить. что идея ο древнемъ, первобытномъ откровеніи вообще далеко 
не нова, и здѣсь интересно только лишь еще разъ подчерквуть ея зна-
менательную ясивучесть. 0 мнѣніяхъ, въ этомъ направленіи древнихъ 
какъ языческихъ, такъ и христіанскихъ писателей обыкаовенно говорится 
на первыхъ страницахъ курсовъ догматики (вапр. y en. Сильвестра, 1, 
§ 2.") и сл.). См. также: En. Хрисаноъ, Религіи древн. міра, I, стр. 68 и сл., 
И. 4(Ю; Прпф. А. II. Введенскій, Религ. созн. язычества, Т, стр. 207 и сл.; 
ІІроф. Б. М. Ме.ііоранскіы, Лзъ лекцій по ист. и вѣроуч. древн. христ. 
Деркви, 1910, стр. 94, 120, и пр. 



ся почти единственнымъ эсхатологическимъ объектомъ мисте-
ріальныхъ доктринъ, такъ какъ иредставленія ο другихъ, 
сопутствующихъ ему конечныхъ событіяхъ не идутъ далыііе 
уничтоженія міра (обычно — огнемъ), что, въ сущности, не 
является и характернымъ именно для мистерііі, такъ какъ 
встрѣчается, на Западѣ, уже въ очень старыхъ фплософ-
скихъ системахъ (напр. y Гераклита), связь которыхъ съ 
восточными вѣрованіями болѣе чѣмъ сомнительна 5). 

Поэтому-то и можно свести почти всю эсхатологію мисте-
piîi, и особенно восточныхъ, къ центральному факту ея чая-
ній—воскресенію изъ мертвыхъ, и иритомъ поішмаемому 
въ чисто реалистическомъ образѣ полнаго и совершеннаго 
возрожденія. 

I 

ІЗосточное вѣрованіе въ воскресеніе отчетливо подраздѣ-
ляется на двѣ существеино -отличныя другъ отъ друга 
группы: къ ііервой относятся вѣрованія епшетскаго, пиѳа-
горейскаго и орфическаго культовъ, гдѣ центральное мѣсто 
занимаетъ идея ооожествленія человѣка, путемъ мистическаго 
сліянія его суіцества съ божествомъ, a ко второй—совер-
шенно оригинальное иранское ученіе, поставлявшее сиасе-
ніе H воскресеніе въ зависимость отъ личнаго промысли-
тельнаго воздѣйствія божества на человѣческую природу, 
или, другими словами, сводивпіее все къ идеѣ спасенгя 
(αωτηρία) актомъ божественной воли. Въ обоихъ доктринахъ 
было нѣчто сблыжавшее ихъ съ тѣмъ, что впослѣдствіи со-
ставило одинъ изъ важныхъ догматовъ христіанства 6), no 

:') См. Целлеръ, Очеркъ ист. греч. философіи, пер. Франка 1912, стр. 49: 
„Съ рЪзкой независимостью оаъ (Гераклитъ) относился и къ религіоз-
нымъ мнѣніямъ и обрядамъ народа, сурово осуждяя ве только діоеисій-
скія оргіи, но и почитаніе изображеній н кровавыя жертвы. Что на него 
самого, какъ думаетъ Э. Пфлейдереръ, мистеріи оказали вліяніе, опре-
дѣлявшѳе всю его систему,—это совершенно недоказуемо и невѣроятно". 

6) Впрочемъ, собствѳнно въ Н. Завѣтѣ встрѣчается всего лишь два 
мѣста, изъ которыхъ одно (ІГ Пт. 1, 4) соотвѣтствуѳтъ идеѣ обоженія, a 
другое (la. Y, 21 и VI, 29—48)—воскрешенію Божественной волей. Но 
нельзя не отмѣтить, что оба они принадлежатъ источникамъ, къ кото-
рымъ библейская критика относится наиболѣе сурово, a напр. ο Π посл. 
an. Петра еще Евсевій говоритъ: την dt φερομένην δίντέραν ονκ ьѵоихИцхоѵ 
μϊν HvccL παρειλήφαμίν. (Hist eccl. HI 3, 1). Кромѣ того, именно первая, 
наиболѣе чуждая христіанству идѳя полиаго сліянія человѣка сх, Богомъ 



истина и здѣсь иредставлялась въ тумаыыыхъ н пскажен-
ныхъ образахъ. 

Принципъ обожествленія выступаетъ уже вполнѣ отчет-
ливо въ одномъ изъ древнѣіішихъ иамятниковъ язычества. 
пменно въ „Книгѣ Мертвыхъ" Египта, относящейся къ XI ди-
настіи, т.-е. приблизительно къ 3-му тысячелѣтію до Р. X. 
Вѣра въ воскресеніе облечена здѣсь, въ смутную форму 
какого-то мистическаго возсоединенія души умершаго пра-
ведника съ божественыой природой Озириса. Возсоединеніе 
это имѣетъ характеръ столь тѣснаго сліянія съ самымъ су-
ществомъ бога, что тѣмъ самымъ душа человѣка какъ бы 
лі сама ооожествляется, получая именно вслѣдствіе этого 
присущее божеству безсмертіе и иолноту сверхчувственнаго 
бытія. Ири этомъ египтянами, a за ними и всѣми мисте-
ріями греко-римскаго міра, въ болыпей или меныпей сте-
ценн воспринявшими египетскія вліянія, безсмертное пре-
бываніе человѣка въ загробномъ мірѣ уже не предполагает-
ся, какъ въ старыхъ греческихъ миѳахъ, облеченнымъ въ 
пргізрачное существованіе тѣней Гомера и Гесіода. Безсмерт-
ное существо обладаетъ, по этимъ вѣрованіямъ, хотя и сверх-
чувственнымъ, инымъ, но уже вполнѣ реальнымъ комплек-
сомъ души и тѣла 7), такъ что чаемое цосмертное состояніе 
скорѣе напоминаетъ участь обожествленныхъ героевъ запад-
ной миѳологіи. 

Старая египетская легенда объ убитомъ и воскресшемъ 
Озирисѣ ставила предъ лицомъ каждаго божественный образъ 
воскресшаго и надежду на ту же участь ири соблюденін или 

находитъ себѣ ещѳ довольно поздній откликъ въ одномъ изъ строго 
осужденныхъ (damnamus et reprobamus expresse) папою Тоанномъ XXII 
въ 1329 г. слѣдующихъ заблужденій Экарда, полагавшаго, что ,Nos tran-
sformamur totaliter in Deum et convertimur in eum; simile modo sicut in 
sacramento panis convertitur in corpus Christi: sic ego convertor in eum. 
quod ipse me operatur suum esse unum, non simile; per viventem Deum 
verum est, quod ibi nulla est distinctio". (E. Denzinger, Enchiridion symbo-
lorum, 11 ed., 510J. 

"')l·. Cumont, Les religions orientales, 1900, p. 149; Юнгеровъ, Учеяіе В 
Зав. о безсмерт. души и загробн. жизни, 1882, стр. 104. Еп. Хрисанѳъ. 
сбосновываясь на 1Г>4 и 89 гл. „Книги Мертвыхъ", излагаетъ это вѣро-
ваніе такъ: „Озирисъ обѣщаетъ оправданному, что дута его не будетъ 
разлучена съ тѣломъ, что свѣтъ божественный дастъ ему милость быть 
нетлѣннымъ по тѣлу". (Op. cit. Il, c. 144). 
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ритуала погребенія, или же. въ болѣе позднихъ формахъ 
культа, еще и пріг хотя бы самомъ простомъ иосвященіи въ 
таинства. „He бойся" (Εύφνχει) — говорятъ александрійскіе 
жрецы и многочисленныя надгробныя надписи, т.-е.: „Будь 
покоенъ: придетъ день воскресенія въ лучіпемъ мірѣ" 8), 
Послѣ смерти іт посмертнаго суда, праведникъ или, вѣрнѣе, 
посвященный, путемъ долгихъ странствій въ загробномъ 
мірѣ, достигнетъ блаженныхъ обителей Озириса и успокоится 
тамъ, воскрегаенный въ новую жизнь. Испивъ „живой водьг' 
воскресшаго бога 9), пріобщится къ его жизни и безсмертію, 

-юбожится самъ. 
Посмертное странствованіе дупш переходитъ, въ позднѣй-

шую эпоху, подъ вліяніемъ ішѳагореііскихъ и орфическихъ 
взглядовъ, въ обычный метемпсихозъ 10). Но еслн метемп-
сгіхозъ въ религіозныхъ вѣрованіяхъ Запада является ка-
кимъ-то искаженнымъ подобіомъ воскресенія илоти η), το 
здѣсь онъ есть исключителыіо средство очшценія, искупле-
нія душой ея црегрѣшеній, путь къ воскресенію ,,въ Ози-
риса", къ сліянію съ его божественнОй природой 1-). Кромѣ 

8) G. Lafaye, Hist, du culte des divinités d'Alexandrie. 1884, I. 9ö, 4; 
Cumont, Les rel. or., p. 350. 

ϋ) „Αοίη συι ό "Οαιρι^ το ψυχρον υόορ" (Cum. p. 351). Выводить эту фор-
мулу изъ климатическихъ уеловій безводнаго и жаркаго Егицта (Cum., 
p. 153) было бы черезчуръ просто. Безъ всякаго сомнѣнія, „ν'νχρον νδορ" 
слѣдуетъ понимать именно въ смыслѣ „живой воды", оживотворяющей, 
дающей жизвь, какъ это, впрочемі^ указываетъ и самъ Кюмочъ, ссы-
лаясь на аналогичное мѣсто книгп Эноха'(ХХІІ, 2, 9). Если-же при этомъ 
получается какъ-бы нѣчто болѣе соотвѣтствующее магическому воскре-
іпенію, нѳ входившему вь чието египетскія вѣрованія, то это достаточно 
удовлегворительно обгясняется сиекретизмомъ алексавдрійской энохи, 
когда именно эта формула впервые и появляется па эпитафіяхъ рим-
скихъ послѣдователей культа Сераписа (Cum., pp. 348—351). Объ орфи-
ческомъ значеніи термиеа см. Dielerich, Nekyia. 1893, S. 95. 

,(|) Геродотъ (Hist., II, 123) говоритъ ο метемпсихозѣ въ древней еги-
петской религіи, приписывая Египту даже происхождевіе этого вѣрова-
нія, но это цризнается, въ настоящее время, невѣрнымъ (См. Е. Rohde. 
Psyche, 6 Aufl., II, S. 134). По мвѣвію Роде, идея метемпсихоза возникла 
совершенно самостоятѳльно въ различныхъ частяхъ языческаго міра, См. 
также: Юнгсровъ, op. cit., с. I l l ; Gasquet, Essai, p. 95. 

») CM. Бог. Вѣстн. 1913, № 3, іИд. воскр., гл. II, кон.). 
1-) Cumont, Les rel. orient., p. 148. Египетскія вѣровавія сближаются та-

кимъ образомъ, скорѣе, съ катартистическими воззрѣніямп пиѳагорей-
цевъ. чѣмъ съ орфическимъ, роковымъ κνκλος άνάγκις (Ср. Herod., Π, 81). 
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того, опять-таки въ иротивоположыость иолучавшнмъ без-
смертіе здѣсь, ыа землѣ, героямъ Запада, „воскресшіе" егн-
петской религіи вселяются въ совершенно неземныя мѣста, 
именно, въ болѣе древыихъ вѣрованіяхъ, на окруженныя 
„небеснымъ" Ниломъ поля Аалу, или Анру, a ііозднѣе—въ 
царство свѣта, расшшоженное вблизи солнда (Ра). Здѣсь-то 
и наслаждаются они неизреченнымъ блаженствомъ вѣчнаго 
созерцан ія Озириса (το μη φατον μηοε ρητον άνθ-ρώποις κάλλος 1 : ΐ). 
Ηο всего характернѣе, что „воскресшіе въ Озириса" сохра-
няютъ всѣ свои тѣлесныя свойства, такъ какъ и самъ бигъ 
обладаетъ чисто человѣческими, плотскими чувствами: онъ 
видитъ, какъ люди видятъ, слышитъ, какъ люди слы-
шатъ и т. д. 14). 

Затѣмъ, какъ вт> египетскихъ, такъ и родственныхъ имъ 
мистеріяхъ Запада, „воскресеніе" ираведника или посвящен-
наго отнюдь не относится къ какому-нибудь опредѣлеыному, 
эсхатологическому моменту, a происходитъ проето послѣ 
смерти, суда Озириса и болѣе или менѣе продолжительныхъ, 
искуиительныхъ мытарствъ 1δ). Въ египетскоіі религіи со-
вершенно отсутствуетъ, такимъ образомъ, всякое предста-
вленіе ο концѣ міра и конечномъ судѣ. Въ тѣсной связи съ 
этимъ находится такъ и оставшійся до сихъ иоръ неразга-
даннымъ, общеизвѣстный фактъ тщательнаго сохраненія, 
егиитянамп, тѣлъ умершихъ ш)· Очевидно, что пріі вѣро-
ваніи лишь въ своеобразное воскресеніе умершаго въ нс-

13) Plut, De Iside et Osiride, 78, 383A (no Cum.. Les rel. or., p. 347, 87). 
Впрочемъ относительно мѣстопребыванія егииетскихъ блаженныхъ (Поля 
Аалу) трудво установить: гдѣ ово предполагалось находящимся. Такъ 
напр.. по указанію Апулея (Metamorphoseon, XI, 6) египтяне помѣщали 
поля Аалу въ подзѳмномъ царствѣ, расходясь, такимъ образомъ, съ 
цредставленіями греческихъ миѳовъ объ Элизіумѣ. 

14) См. Юнгеровъ, op. cit., с. 104, ио „Квигѣ Мѳртвыхъ" и Uhlemanns 
Aegypt. Altertumskunde; En. Хрисанѳъ, II, стр. 138. 

lä) Lafaye, Hist. d. culte, p. 93. 
16) Попытка объясвпть тщательное и весьма дорого стоющее сохране-

ніе мумій на основаніи гигіеническихъ соображеній, какъ и большин-
ство раціовалистическихъ догадокъ, при кажущейся серьезности, р а з р ѣ -
шается не болѣе какъ въ курьезъ. Выходитъ, что египтяне старались 
сохранить на вгъкъ то, что с ъ гигіенической точки зрѣнія слѣдовало бы, 
наоборотъ, какъ можно скорѣ уничтожить, и лучше всего—сжечь. (Ср. 
En. Хрисанѳъ, II, стр. 136). 
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земномъ царствѣ Озириса, самый фактъ сохраненія тѣла въ 
опредѣленномъ .іемномъ мѣстѣ погребенія уже указывалъ на 
то, чти это воскресеніе ироисходитъ не въ томъ же тіьлѣ. 
Скорѣе можно предположить, что тѣлесность этого воскре-
сенія иоішмалась какъ возстановленіе полной и жпвой на-
личности свойственныхъ человѣку чувствъ, во всей цѣль-
ности и яркости прижизненныхъ переживаній. Поэтому мож-
но думать, что египтяне, тщательно сохраняя муміи, стре-
мились сохраниті) приеущую каждому человѣку инднви-
дуальную, еоинственную въ иространствѣ и времени форму, 
его нндивидуальныіі типъ, согласно которому тамъ гдѣ-то 
въ иоляхъ Аалу, возсоздается обожествленный человѣкъ. 
Именно на это намекаетъ н вѣрованіе егиитянъ, что y каж-
даго человѣка имѣется такая пндивидуальная форма въ 
видѣ двойника (Ка), находящагося и послѣ смерти въ ка-
комъ-то таинственномъ общеніи съ тѣломъ, и именно лишь 
до тѣхъ поръ, ыока они цѣло. Но даже болѣе того, душа 
иовидимому, не мыслилась отдѣльно отъ матеріальной сущ-
ности тѣла—пребываніе ея въ царствѣ Озирпса не прерывало 
ея связи съ тѣломъ, покоющемся въ саркофагѣ ІТ). 

Это древнее вѣрованіе егиитянъ претерыѣваетъ, впрочемъ. 
мало по малу, эволюцію въ двухъ направленіяхъ: во пер-
выхъ, въ позднѣйшую, Александрійскую эиоху, иослѣ вне-
сенія Птоломеями греческихъ вліяній, н главнымъ образомъ 
послѣ соединенія древняго Озириса CJ> новымъ. сѣвернымъ 
пришельцемъ—Сераписомъ 1Н) обезсмертеніе {άπαϋ-ανατιομός) 
всѳ больше и больше становится іісключительнымь удѣломъ 
посвященныхъ въ таинства, a затѣмъ появляется иной взглядъ 
и ыа самую сущность иосмертнаго процесса воскресенія обо-
жествленнаго праведника. Устанавлпвается вѣрованіе, что 
Озирисъ, при содѣйствіи двухъ другихъ божествъ „египет-
ской троицы"—Изиды и Карпократа—пользуется, для воз-

17> См. En. Хржанѳъ,\[, стр. 151. Нѣкоторый отзвукъ именно этого вѣ-
рованія слышится въ оригинальномъ мнѣніи св. Григорія Нисскаго 
ο томъ, что душа. послѣ смерти, знаетъ каждую частицу одухо-
творявшагося ею тѣла, гдѣ-бы оно не находилось (См. мою статыо: 
„Атомы жизни-' въ Бог. Вѣстникѣ 1912. № 1, a также въ Твореніяхъ св. 
Григорія, т. IV, стр. 255 и 262). 

18) Ο соотношеніи этихь божествъ CM. Cximont, Les гѳі. or., p. I l l es. 
Тамъ-же и подробное указаніе источниковъ. 
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становленія сѵщества иосвящешіаго въ тапнства, неорганизо-
ванной (разложішшейся?) матеріей тѣла 1У). Очевидно по-
этому-то среди александрійцевъ, мало ио малу, и уетано-
вился болѣе свободный взглядъ на посмергное сохраненіе 
тѣла: они стали вѣровать, что Богу одинаково возможно 
возстановить тт>ло 20) — будетъ-ли оно мумифицировано по 
египетски, ІГЛІІ сожжено согласно западному обычаю 21). 

Изъ болѣе отдаленныхъ глубинъ Востока, изъ таинствен-
наго Ирана, вышли нныя вѣрованія, болѣе рѣзко и опредѣ· 
ленно поставивіііія эсхатологическія обѣтованія. Тамъ тоя*е 
очень давно, тоже за 2—3 тысячелѣтія до Христа, въ пѣко-
торыхъ, наиболѣе близкихъ къ Ирану, семитичеекихъ куль-
тахъ (наир. y вавилонядъ) уже совершенно ясно выступаетъ 
чаяніе конечнаго, всеобщаго, мирового обновленія, конечной 
побѣды Добра надъ Зломъ --). 

У вавилонянъ, и вообще въ семитическихъ религіяхъ, пс> 
словамъ Лагранжа: ;;Идея воскресенія обнаруживалась по-
всюду, a ожиданіе мірового обновленія господствовало въ 
миѳологіи", и уже за 2000 лѣтъ до Р. X. зти вѣрованія были 
хорошо извѣстны древнему, семитическому міру, хотя и не 
занимали въ его реліггіяхъ иервенствующаго мѣста '->3). Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ эти вѣрованія отличались совершенно 
реалистическимъ иредставленіемъ самаго процесса воскресе-
нія, которое было, здѣсь, уже не простымъ развитіемъ идеп 
безсмертія, a вполнѣ реальнымъ, дѣйствительнымъ возста-
новленіемъ человѣческаго суіцества для новой, блаженной 

'жизни. Человѣческая плоть воскрепіалась, здѣсь, во всей 

1!l) Lafaye, Hist. d. culte, p. 93: ils reçoivent, pour l'animer de nouveau, 
le matière de'sorgansée. 

20) Возстановленіе умершихъ, какъ актъ божественнаго всемогущества, 
играетъ, впослѣдствіи, болыиую роль въ воззрѣніяхъ на воскрееѳвіе 
илоти y христіанскихъ александрійцев7>. которыхъ упрекаетъ Дельсъ, 
говоря, что они—Ονδεν έχοντες άποκρΐναβ&αι, καταφεύγονσιν εις άτοπωτάτιν 
αναχώρησα; ότι πάν όννατον τω Ѳы7> \Orig., С. Cels., V, Η). 

-1) Lafaye, 0p. cit., p. 98. 
~) Lagrange, Etudes s. les rel. se'm., p. 340. 
-!) Lagrange, ibid. Такъ напр., у вавилонянъ это выразилось небреж-

вымъ отнощевіемъ къ погребальнымъ обрядамъ: „A l'inverse de l'Egypte, 
la Babylonie et l'Assyrie nous ont rendu plus de temples que de tom
beaux",— совершенно справедливо замѣчаетъ С. Ройнахъ (Orpheus, 1909, 
p. 55). 

file:///Orig
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полнотѣ своего чувственнаго существованія для воспріятія 
иреображеннои, космической дѣйствительности. Лишь по-

•граничный съ Заиадомъ, сирійскій культъ иредставлялъ 
исжлюченіе, такъ какъ въ немъ ндея воскресенія совершенно 
отсутствуетъ -4), но зато обнаруживается болылое сходство 
съ вавилонскимъ, астрологііческимъ вознесеніемъ души чрезъ 
планетныя сферы въ область божественнаго свѣта. Вообще, 
uo мѣрѣ удаленія отъ иранскихъ вліяніи, въ культахъ Ма-
лоіі Азіи замѣтно ослабѣвала и идея воскресеыія во плоти, 
оставаясь y нѣкоторыхъ семлтпческихъ народовъ (напр. y 
евреевъ) въ зачаточномъ и примитивномъ состояніи. Но зато 
именно всѣмъ этішъ религіямъ съ болѣе или менѣе яснымъ 
моыотеистичесіѵимъ характеромъ, въ полнуіо противополож-
ность западному язычеству -5), было совершенно чуждо и обо-
готвореніе умершихъ (культъ мертвыхъ), a молитвы на ихъ 
могилахъ возносились лишь божеству для смягченія ихъ 
nocMepTHOii участи 2ϋ). 

Иранскій культъ Митры ііринялъ уже вполнѣ сложившіяся 
реліігіозныя формы приблизительно къ концу III в. до Р. X., 
послѣ долгой и сложной эволюціи подъ вліяніемъ Вавилона 
и халдеевъ -7). II нменно здѣсь, на фонѣ маздеизма, высту-
паютъ эсхатологическія чаянія не имѣющія себѣ подобія ни 
въ одномъ изъ вѣрованій языческаго міра. 

24) Cumont, Les rel. or., p. 186 ss. 
25) CM. мою статью: иИд. воскрес. въ дохр. рел. сознаніи". Бог. Вѣстн. 

1913, №λδ 3 и 4. 
ж) Cumont, Les rel. or., p. 186, Лагранжъ (op. cit., p. 341) полагаетъ, 

что въ семитическихъ религіяхъ: „On priait certains morts, mais surtout 
on priait pour les morts". A напр. y евреѳвъ даже молитвы за умѳршііхъ 
появились, повидимому, весьма поздно, если считать, что II книга Мак-
кавеевъ была написана не раньше 120 года до Р. X., какъ это полага-
ютъ Низе, Рейнахъ, и др. (CM. S. Reinach, Cultes, mythes et religions, I, 
1905, p. 322), такъ какъ лишь въ этой книгѣ (XII, 43) впервые встрѣ-
чается совершенно ясно обоснованная необходимость молитвъ за умер-
ШЙХЪ. Интересно, что даже въ концѣ II вѣка Тертулліанъ (De corona, 
III et IV) указываетъ въ числѣ христіанскихъ обрядовъ, не обосновы-
вающихся ни на какомъ текстѣ Писанія (lex scriptnrarum) поминовенія 
умершихъ (oblationes pro defunctis). 

27) Cumont, art. nMithra" d. 1. Diet, des ant., Ill, 1904, p. 1944; Textes et 
monuments relatifs aux mystères de Mithra, 1899, I, p. 234 ss. Вторая часть 
этого капитальнаго труда Кюмона издана отдѣльно въ нѣмецкомъ пере-
водѣ G. Gehrich, Die Mysterien des Mithras, 1903. 
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Въ митраистнческомъ ученіи предполагалось. что тотчасъ 
послѣ смерти каждый человѣкъ подвергнется суду Митры 
и, въ случаѣ оправданія, душа его вознесется чрезъ рядъ 
очищающихъ небесныхъ сферъ въ аѳирное царство Ормузда, 
гдѣ и будетъ пребывать въ сообществѣ боговъ до конца 
міра. ІІри наступленіп этого конца, Митра, въ качествѣ ііо-
средника между Ормуздомъ и людьми, воскреситъ тѣла оправ-
данныхъ и напоивъ ихъ „чудеснымъ напиткомъ" даруетъ 
безсмертіевновь возстановленнымъ, спасеннымъ ираведникамъ, 
во всей совокупностп дуиш и тѣла. ІІослѣ этого міръ, a вмѣстѣ 
съ нимъ Ариманъ и принадлежащіе ему грѣшники, будетъ 
уничтоженъ огнемъ, ниспосланнымъ съ неба Ормуздомъ н, 
наконецъ, наступитъ вѣчное блаженство воскресшихъ въ 
обновлениой вселенной -8). 

Если во всемъ этомъ и есть нѣчто сходное съ ученіемъ 
епштянъ, то это развг1> лишь судъ Митры и посмертное 
странствованіе души, но зато самая идея воскресенія здѣсь 
кореннымъ образомъ отличается отъ египетской. Во первыхъ, 
въ митраизмѣ нѣгь обожествляющаго воскресенія въ при-
роду бога, но чисто магическій актъ воещттнія тѣлъ пра-
ведныхъ Митрой, какъ актъ его божественной воли и пра-
восудія. Затѣмъ, въ митраизмѣ совершепыо отчетливо уста-
навливается ожиданіе конца и преобразованія міра, чего 
совершенно нѣтъ y египтянъ, гдѣ воскресшіе ,.въ Озприса" 
праведники получаютъ свое плотское п вѣчное блаженство 

-тотчасъ-же по вселеніи на чудесныя поля Аалу. Въ ми-
траистическихъ-же представленіяхъ вѣчное и полное бла-
женство, выспіее даже соиребыванія съ богами, достигается 
лишь въ обновлепной вселеыной, т.-е. въ условіяхъ неоии-
суемо прекрасной, іі])еображенноіі, ио земной жизіш. 

П. 

Древнѣйпшмъ изъ западныхъ мистеріальныхъ культові> 
является греческій культъ Деметры, отлившіПся въ форму 
элевзинскихъ таинствъ, суідествованіе которыхъ уже въ λΊΙ 

28) (jumont, Textes et mon., I. p. 31<> ss. (Gehr.. S. 106 ff'.). Les rel. or., p. 
235 ss. 
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вѣкѣ до P. X. указывается однимъ изъ гомерическихъ пім-
новъ '29). 

ІІоложенный въ основаніе культа Деметры миѳъ ο похи-
щеніи π ііеріодическомъ возвращеніи изъ подземнаго цар-
ства Коры-ІІерсефоны, какъ извѣстно, объясняется двояко. 
Ik) иервыхъ, сторонники натуралистическаго ироисхожденія 
религій стремятся впдѣть въ немъ не что иное, какъ сим-
волизацію ежегоднаго, зимняго замиранія и весенняго про-
бужденія природы, или, въ болѣе узкомъ смыслѣ, посѣва и 
всхода зерна. Другіе полагаютъ, что этотъ миоъ и его дра-
матическое изображеніе въ элевзынскихъ мистеріяхъ должны 
были вселять въ иосвященыыхъ вѣру въ посмертное воз-
рожденіе души для божественноіі и безсмертной жизни. 

Натуралистическое истолкованіе миѳа Персефоны въ суіц-
ности весьма наивно н чрезвычайно скудно по мысли. Оно 
справедливо осуждается Роде, совершенно основательно по-
лагающимъ, что „Особенно нуждается въ доказательствѣ το, 
что сами греки могли усмотрѣть что-либо религіозное въ 
какомъ-то переряживаніи (Vermummung) простыхъ явленій 
природы, да еще и облекавшихся въ образы божествъ, весьма 
сходныхъ съ людьми" :і0). Еще болѣе сомнѣвается Роде въ 
возможности утвержденія вѣры въ безсмертіе на аллегоріи 
зерна, a также относится отрицательно и къ убѣдительности, 

-,,J) Hymni Homerici, V. 273:—οργιά δ'αντη ϊ-γων νπο&ήοομαι; 476:—και έπί-
φραόερ οργιά лйгіу attira, κτλ. 

^1) Rohde, Psych., I. S. 260—293. Образцомъ удивптельнаго „натурали-
стическаго** пустословія можетъ служить заимствуемое Кюмономъ y Фу" 
кара (Le culte de Dionysos en Attique, 1904, p. 22 ss.) „разъясненіе" культа 
Діовпса (Les rel. or., pp. 74—76), a для иллюстраціи того, наскольке про-
стодугаными, почѳму-то, считаются совремеаными изслѣдователями люди 
античнаго міра, можно привестл два слѣдующіе примѣра. Такъ, Гаскѳ 
(Essai, p. 119) повидимому вполнѣ серіезно отвосится къ извѣствому раз-
сказу ο томъ, что какой-то языческій гонитель христіаеъ не мвгъ отли-
чить „Едиваго Бога" отъ „бога солвца" въ словахъ христіавиеа, что онъ 
яоклоняется ,Единому Богу" (Domino soli), a С. Рейнахъ (Orpheus, p. 61) 
объясняетъ красивое преданіе ο возгласѣ: иУмеръ великій Павъ" тѣмъ, 
что будто бы карабелыцикъ, no имени Таммузъ, слышалъ ритуальвьій 
возгласъ почитателей бога Таммуза: θαμμονζ, θαμμονζ πανμίγαι τί&νηκεν, 
и прпвялъ это за таивственное извѣщеніе: Πάν μέγας τέθ-νίκβν... Всѳ это 
очень вапоминаетъ забавлявшій еще Лихтенберга переводъ однимъ уче-
нико.мъ афоризма Горація: „Pallida mors aequo pulsat pede, etc чрезъ: 
„Смерть стучитъ лошадиной ногой, и т. д." 
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въ этомъ отноіпеніи, драматическаго изображенія (δρώμενα) 
той же аллегоріи въ таинствахъ Элевзина 31). 

Если, не вдаваясь въ особешю сложныя разсужденія, про-
сто признать, что :->левзинскій культъ, какъ одинъ изъ хто-
ническихъ культовъ, имѣлъ въ основѣ стремленіе, путемъ 
посвященія въ таннства, умилостивителыіыхъ жертвъ, и пр., 
смягчить суровость мрачныхъ божествъ Аида 3-), то все-таки 
миѳъ Персефоны остается неразъясненнымъ т). Поэтому, 
быть можетъ позволительно будетъ предиоложить н въ немъ 
все тотъ-же проблескъ еще черезчуръ далекой отъ своего 
полнаго выявленія, еще не дошедшей до религіознаго со-
знанія, но упорно возникающей идеи воскресенія, и притомъ 
воскресенія въ земную дѣйствителыюсть, куда выходитъ и 
Иерсефона изъ подземныхъ обителей смерти. Мысль ο дѣй-
ствительномъ, плотскомъ возвраіценіи отъ смерти къ жизни 
могла иолучать себѣ нѣкоторую опору еще и въ томъ, что 
въ таинствахъ Деметры и Иерсефоны совершснно отсут-
ствуетъ свойственная напр. егииетскимъ мистеріямъ идея 
возсоединенія съ божествомъ, какъ-бы облеченія смертной 
плоти божественнымъ безсмертіемъ: человѣкъ и богъ рѣзко 
дѣлятся и не смѣшиваются въ мистеріяхъ Элевзина: εν 
ανδρών εν ϋ-εαν γένος 34). Здѣсь просто липіь ожидалось и 
подтверждалось символическими дѣйствами (эпоптіями) ми-
стерій, что счастливецъ, удостоившійся посвященія (ος τάδ4 

οπωπεν), иолучитъ иную загробную участь во мракѣ смерти 
(φ&ίμενος περ' ѵло ζόφο>), чѣмъ человѣкъ. не причастный къ 

31) Шеллингъ иронически замѣчаетъ по этому же поводу, что при столь 
„земледѣльчѳскихъ" аллегоріяхъ, не слѣдовало бы забывать, кстати, и ο 
навоаѣ—этой „душЪ" сельскаго хозяйства... (Еуно-Фишеръ, Шѳллингъ, 
1905, стр. 836). 

32) А. Dieterich, Nekyia. 1&93. S. 03—61. 
3S) Rohde, Psych., T, S. 288 ft'. Роде (S. 190) говоритъ, что въ настоящее 

время совершенно покончено (abgethaii) съ символическими истолкова-
ніями мистерій во вкусѣ старыхъ теорій Шеллинга и Крейцера (Symbo
lik), предполагавшихъ въ языческихъ таинствахъ присутствіе остатковъ 
первобытнаго, чистаго религіознаго учѳвія (CM. En. Хрпсанѳъ, II, стр. 542). 
Но ѳдва ли можно согласиться и съ черѳзчуръ упрощѳннымъ взглядомъ 
Лобека (A^laopham), Фукзра (Recherches sur les mystères e'Eleusis), и др.. 
считающихъ. что вся суть мистерій заключалась только въ чисто внѣшнихъ 
возбуждеаіяхъ интенсивнаго религіозваго чувства. 

34) Rohde Psych., I, S. 293. 
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таинствамъ (Hymn. Horn., V, 480). II даже въ своей земной 
жизни будетъ счастливъ тотъ, кого любятъ обѣ богини Элев-
зипа: онѣ пошлютъ въ его домъ Плутона. раздаятеля бо-
гатствъ (ος αν&ρώποις αφενός όίόωαιν, ibid., 489). Впрочемъ, 
какая именио участь ожидаетъ, но смерти, посвященныхъ 
остается неяснымъ: можно лишь предположить, что они бу-
дутъ лзбавлены отъ адскихъ наказаній ;ί5) и вселятся въ 
прекрасную страну, ο котороіі говоритъ Гераклъ y Аристи-
фана („Лягушкіг')· 

Тамъ охватятъ тебя какъ бы звуки флейтъ; 
Ты увидишь свѣтъ, болѣе прекрасный, чѣмъ здѣсь. 
И миртовыя рощи, и блаженные хоры (ΰιάσον^) 
Женъ и мужей, бьющихъ въ ладони. 

A хоръ блаженныхъ мистовъ Діониса подтверждаетъ это 
веселой нѣснью: 

ІІойдемъ на усѣянный розами. 
Цвѣтущій лугъ... 

Вѣдь для насъ однихъ день 
И свѣтъ веселый сіяетъ 
Ибо мы, посвященные, 
Жили благочестиво.... 

Такимъ образомъ, блаженство посвященныхъ рисуется въ 
чисто чувственныхъ чертахъ, хотя и при несомнѣнной окраскѣ 
въ мистическіе тона: тамъ сіяетъ особый, ирекраснѣйшій 
с в ѣ т ъ (φως χάλλιβτον, ώοπερ έν&άδε), с л ы ш а т с я какІе-ТО необы-
4aiiHHe з в у к и (αυλών τις Οε περίείοίν πνοή), ТОЛЬКО ДЛЯ бла-
женныхъ сіяетъ день ('ήλιος) въ вѣчномъ мракѣ Аида. 

Но въ результатѣ все-таки оказывается, что весь смыслъ 
мистерій Деметры и Иерсефоны не идетъ далыпе достиже-
нія земного благоиолучія чрезъ религіозное почитаніе бо-
гинь. Ири этомъ не.только совершенно не возннкаетъ даже 
намека на какое-либо сліяніе съ божествомъ, но не предви-
дится и простого сходства, простого перенесенія на людеіі 
чего-либо, подобнаго своеобразной судьбѣ Персефоны, еще 
впервые, въ греческой миѳологіи, явившейся какъ бы по-
средницей между двумя мірами—видимымъ и невидимымъ. 

35) Dieterich, Nekyia, S. 69—70, no даннымъ картинъ Полигнота, onu-
саавыхъ Иавзаніемъ (X, 2»). 
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II тѣмъ не менѣе, намекъ на гармонпчную двойственность 
природы человѣка, на возможность не только духовнаго, но 
и плотского безсмертія и возстановленія вырисовывается ц 
здѣсь уже довольно отчетливо, хотя и ые доходитъ до ре-
лигіознаго сознанія тогдашняго ѳллинскаго міра. Миѳъ Нер-
сефоны какъ бы подготовляетъ почву для воспріятія двухъ 
родственныхъ течсиій, направляюшихся съ сѣвера, изъ полу-
варварской Ѳракіи и съ юга—ігзъ таннственно-мудраго Египта, 
теченій, несшихъ съ собой вѣрованіе въ страдающаго, умираю-
щаго и воскресающаго бога. Ѳракійскій Діонисъ и египет-
скій Озирисъ возводятъ западныя мистеріи на слѣдующую, 
высшую ступень зсхатологическихъ чаяній на которой такъ 
п остановилась, затѣмъ, греческая религіозная мысль, со-
вершенно не восиринявшая восточныхъ, персидскихъ влія-
ній, бывшихъ антипатичными грекамъ уже въ силу одного 
пронсхожденія своего отъ ихъ давнихъ и злыхъ враговъ ",6). 
Дальнѣйшее развитіе мистерій принадлежитъ уже не эллп-
низму, a вьгроешей изъ иего римской культурѣ. 

Если признать справедливымъ, что древній египетскШ 
культъ Озириса сталъ распространяться въ античномъ мірѣ 
почти за 14 вѣковъ до Р. X. 37), то вполнѣ ионятны тѣ ана-
логіи, которыя часто обнаружпваются между нѣкоторыми 
частностями этого культа н древнѣйшими изъ западныхт> 
мистерій—элевзинскішн ;ія). Но еще болѣе понятно принци-
піальное сходство между мпѳамп Озириса и Діониса, такъ 
какъ, съ одной стороны, Геродотъ говорнтъ, что орфическіе 
обряды являются, въ сущности, епшетскими (11, 81) да), a 
если ііринять во вниманіе категорическое утвержденіе Апол-
лодора, что: Ενρε оь Όρφεύς τα Διοννοου μυϋτήρια 4 0 ) , το с в я з ь 

36) Впрочемъ, если это справедливо относительно важнѣйшаго изъ в<>-
сточныхъ культовъ—мистерій Митры,—то болѣе или менѣе ясную гене-
тическую связь греческаго (ѳракійскаго) Діониса съ вавилонскимъ Там-
музомъ (черезъ фригійцѳвъ и финикіянъ) можно прослѣдить довольво 
отчетливо (См. Брикнеръ, Страдающій богъ въ рѳлигіяхъ дрѳвняго міргі. 
1909, стр. 26. 23 и 21). 

зт) De Jong, Das antike Mysterienwesen, S. 34 (no давнымъ Группѳ и 
Дрекслера). 

38) De Jong, op. cit., S. 257 (Cp. Herod, II, 170). 
39) Справедливость именно этого, повидпмому, нѳ отрицаетъ и вообщэ 

ве благосклонный къ Геродоту Роде (Psych., II, S 107, 1). 
*') RoMe, Psych., II. 103, 1. 
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епшетскаго и греческаго боговъ совершенно уясняется. Да 
кстати, эта связь, иовидимому, не отрицалась и самгіми гре-
ками, не говоря уже ο Геродотѣ, который и тутъ рѣши-
тельно заявляетъ: Οοιρις όέ εθτι Αώνυους κατά Έλλάόα γλώοβαν 
(II, 144). Далѣе, можно разгадать и путь, которымъ Озирисъ 
дошелъ пзъ Егинта въ далекую Ѳракію, превратившись, по-
стеііенно, въ Діониса. Путь этотъ пролегалъ по малоазій-
скому побережью, чрезъ фішикійскаго Адониса и фригій-
скаго Аттиса 41). Вся эта груіша боговъ имѣетъ сходныя и 
характерныя черты въ своихъ страданіяхъ, смерш и воскре· 
сеніи—залогѣ воскресенгя в-ѣрующихъ. Это уже было вполнѣ 
новымъ принципомъ, совершенно чуждымъ древнимъ грече-
скимъ вѣрованіямъ: ІІерсефона цросто лигаь возвращалась 
въ міръ, іі въ Аидѣ могла быть лишь предстательницей за 
своихъ ііочитателей, тогда какъ здѣсь самая участъ бога су-
лится вѣрующему и посвященному. 

Затѣмъ, если въ египетскомъ воскресеніи „въ Озириса* 
въ сущности, нѣтъ ничего земного, a лишь иросто перене-
сеніе плотскихъ свойствъ въ сверхчувственную область вѣч-
Hoii жизни, то уже въ культѣ Адониса воскресеніе начина-
етъ пріобрѣтать болѣе реальныя, болѣе земныя черты: тогда 
какъ умсрщвленный Сетомъ Озирисъ, впослѣдствіи, чрезъ 
погребеніе пробуждаетея къ жизни Анубисомъ, дѣлаясь, за-
тѣмъ, владыкой загробнаю міра, Адонисъ, π ο крайней мѣрѣ 
въ позднѣіішей rpe4ecKOit версіи, подобно Персефонѣ, воз-
вращается къ земной жизни періодпчески, по волѣ Зевса *2). 

Двигаясь къ сѣверу, культъ Адониса очевидно подвер-
гается восточнымъ, иранскимъ вліяніямъ, такъ какъ фригій-
скій Аттлсъ, во вссмъ почти сходный со своимъ финикій-
скпмъ ирототииомъ, уже не только воскресаетъ самъ, но и 
даетъ адептамъ своихъ таинствъ надежду на такую-же участь. 
„Успокойтесь, мисты, ибо богъ спасенъ: такъ и вамъ будетъ 
спасеніе отъ страданій"—вотъ священная формула воскре-
сенія Аттпса 43), a затѣмъ уже слѣдуетъ символнческое по-

41 ) Генѳтическую связь этихъ оожествъ между собой и съ Озирисомъ 
см. въ обстояте.іьномъ трудѣ Baudissin: Adonis und Esmun, 1911. 

Аг) Брикнеръ, op. cit., стр. 29 и 19. 
4:!) Firm. Maternus, De errore profanarum religionum, c. XXII. Изъ раз-

смотрѣнія, впрочѳмъ, различнахъ подробностей культа, Ф. Матернъ вы-
водитъ слѣдующѳе выразительное заключеніе: Habet ergo diabolus chris-

α ... Ο 
.-ісхатолопя Η.)ΐ.ΐ4Η(.·κιιχι> мцсгерш. -
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гребеніе и возстаніе изъ гроба чрозъ ритуальную церемонію 
тавроболій. Возрожденіе къ вѣчноіі жизни мистически свя-
зывалось. здѣсь, съ вепдествомъ крови, омываясь которой, 
„возрожденный44 (renatus) уже могъ разсчитывать на полное, 
божеское безсмертіе—ему поклонялись какъ богу 44). Если 
принять во вниманіе τυ таішственное, жизненное значеніе, 
которое издавна приписывалось крови, то всего вѣроятнѣе 
окажется предположеніе, что символомъ тавроболіГі какъ бы 
указывалось на возможность возрожденія не только духов· 
наго, но и тѣлеснагб, плотского начала человѣческаго су· 
щества, a изъ тѣхъ высокихъ почестей (божескаго поклоне-
нія), которыхъ удостоивался „возрождонный въ вѣчность" 
(in aeternum renatus) видно, что ята возможность переходила 
въ вѣру. 

Но какъ только культъ страдаюіцаго и воскресающаго бога 
переходитъ иа западныіі материкъ, хотя бы лишь въ иолу-
варскую Ѳракію, какъ тотчасъ же въ немъ исчезаютъ черты 
антииатичнаго Западу, восточнаго вліянія, и вѣра въ вос· 
кресеніе смѣняется неопредѣленными образами липіь болѣе 
или менѣе утонченно понимаемаго безсмертія дуішг. Ознрисъ 
Адонисъ, Аттисъ возстаютъ во всей полнотѣ cBoeir духов-
ной и плотской природы, давая вѣрующимъ надежду на та-
кое-же, посмертное возстановлеиіе, но уже западный образъ 
ихъ—Діонисъ пожирается титанами, тѣла которыхъ, по ис-
требленіи ихъ Зевсомъ, служатъ тѣмъ сѣменемъ, изъ кото-
раго возникаютъ люди съ ихъ двойствепной природой, съ 
ихъ титаническимъ (плотскимъ) и діописіанскимъ (духов-
нымъ) началомъ. И считается, что лишь это послѣднее бо-

tos suos, et quia ipse antichristus est, ad infamiam nominis sui miseros 
homines scelerata societate perducit. 

u) Cumont, Les rel. or., pp. 100—103. Кюмоеъ дѣлаетъ неудачную по-
пытку свести загадочный обрядъ тавроболій къ пережитку охотничьяго 
періода жизни человѣчества и къ грубому суевѣрію. еогласно которому 
кровь животныхъ передаетъ человѣку ихъ силу. Того же мнѣнія дер-
жится и Λ. Рейвахъ (Revue d. idées, 1912, № 98, p. 143), низводя, вдоба-
вокъ, тавроболіи чуть ли нѳ еа степень эффектнаго публичнаго зрѣлища. 
Объ очищающимъ значеніѳ крови животныхъ сообщеній очень много 
(между прочимъ y au. Павла: Евр., IX, 12—13, 19—22·. Но вѣдь въ та-
вроболіяхъ дѣло шло не ο еилѣ и даже не объ одномъ лишь очищенія, 
a ο безсмертіи, даруемомъ посвящаемому, котороѳ никогда и никѣмъ не 
приаисывалось животнымъ. 
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жествешю и црекрасно, тогда какъ титаническая илоть есть 
нѣчто грубое н злое, держаіцее душу въ своихъ тяжелыхъ 
узахъ. Тѣло есть гробъ души (орфическое—αώμα-βήμα), и 
воскресеніе возможно лишь не съ тѣломъ, a отъ тѣла (ob 
μετά αώματος αλΧ άπο οώματος), изъ его презрѣннаго гроба .. 
Реалистическіе, хотя быть можетъ и черезчуръ массивные 
образы Востока утоычаются, дѣлаются болѣе прозрачными, 
уфемерными. Полнота жизни человѣческаго существа иере-
ходитъ въ неуловнмое разумомъ, a лшиь чаемое, невѣдомое 
дѣйствительной че.іовѣческон жизнн блаженство безсмертнои 
души. 

Такимъ образомъ на Западѣ, эволюція эсхатологическихь 
взглядовъ, состоящая въ нереходѣ отъ ііростого уміілости-
вленія хтоническихъ божествг3 къ вѣрованію въ спаееніе, 
(οωτηρία) тотчасъ-же иодмѣняется обычными чертами без-
■смертія лишь духовной, безилотной части человѣческаго су-
щества. Слабые, иробиваюіціеся съ Востока лучи великой 
истины поглощаются матеріалистической средой Заііада. Но 
-зато изъ Ѳракіи въ спокойныіі духомъ, эллинскііі міръ впер-
вые врывается волпа вакхическаго экстаза, и силою своего 
мистическаго порыва подчиняетъ себѣ умы и дуиш. Вмѣсто 
величаво развивающейся элевзинской драмы: 

Медея, съ власами, подъятыми вѣтромъ, 
Несѳтся въ вакхическомъ танцѣ, 
Вкругъ священнаго пламени жертвы... 45) 

Но даже чувствеиный подъемъ вакхизма только лишь съ 
еще болыпею рѣзкостью выставляетъ предъ трезвымъ эллин-
скимъ духомъ все грубое безобразіе скрытой въ человѣкѣ 
животности. Отдѣлить-же ее отъ самаго существа человѣ-
ческаго тѣла (οώμα), a тѣмъ болѣе „плоти" (βάρξ, саго), при-
знавъ за нѣчто лишь привнесеннос. не изначальное и не 
вѣчное, было недоступно античной мысли, еще лишенной 
черезчуръ далекихъ отъ яея, грядущихъ откровеній іістин-
ной религіи. 

Этимъ же, отчасти, освѣщается и интересный вопросъ ο 
томъ: почему именно на Западѣ, въ Греціи въ эпоху ея 

^) Nonni Dionysiakorum 1. XXVII, 257 (цитирую no De Jong, op. cit., 
S. 166). 
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расцвѣта, культъ прекраснаго человѣческаго тѣла, выра-
оігвшійоя въ великихъ, до сихъ поръ не превзойдеішыхъ 
твореніяхъ пластическаго искусства, шелъ объ руку съ фило-
софскимъ и религіознымъ отрицаніемъ всякаго участія 
„шюти" въ безсмертіи человѣческаго существа, тогда какъ 
на Востокѣ аскетическое презрѣніе къ „илоти" въ »τοίΐ 
жизни сопровождалось отведеніемъ ей виднаго мѣста вь 
эсхатологическпхъ упованіяхъ? Вопросъ этотъ конечно, мо-
жетъ быть здѣсь ліппь затронутъ, π именно лишь съ той 
его стороны, которая, до извѣстяой стеиени, освѣщается об-
іцимъ, принципіальнымъ отличіемъ воззрѣтііп Востока и За-
иада на посмертную судьбу человѣка. 

Западъ иоложителенъ и матеріалистиченъ, Востокъ скло-
ненъ къ умозрѣніямъ и легко виадаетъ въ крайности самой 
головокружительной мистики. Это положеніе не нуждается 
въ доказательствахъ, такъ какъ вытекаетъ изъ самыхъ раз-
нообразныхъ сторонъ исторіи, культуры и религіи обѣихъ 
ІІОЛОВННЪ античнаго міра 46). Спокойное, эстетическое мі-
росозерцаніе эллина, открывая перодъ нимъ красоту формъ 
и типа прекраснаго человѣческаго тѣла, не заслоияло, од-
нако, отъ его взора грубыхъ, матеріалистическііхъ сторонъ 
плотской жизни. Реалисту Запада было чрезвычайио трудно 
даже невозможно, иримиріпъся съ обожествленіемъ и нере-
несеніемъ въ свѣтлый міръ идей грубо-чувственныхъ иод-
робяостей земной жизни п) , трудно было представить себѣ 
"ΛΊΟ плоть (οάρξ), ιιριι всеіі іірелести одѣваемаго ею тѣла 
(ϋώμα), будетъ иужна, или даже просто умѣстна, въ загроб· 
номъ мірѣ. Но однако и здѣсь все-таки пробивается какая-
то смутная мысль ο томъ, что плоть можетъ понадобиться 

46) Эта противоположность между Востокомъ и Западомъ очень сжато 
и отчетливо обрисовывается въ статьѣ проф. 11. Β. Ποηοβα: „Идея обо-
женія въ древне-восточной церкви" (Вопр. фил. и псих. 1909). 

47) Вѣроятно именно отсюда проистекаютъ π самыя ранеія, еще догнос-
тическія ндеи докетизма. (CM. S. Ignatius Ant., Ep. ad Smyrn., II, если нѳ 
считать, какъ быть можетъ болѣе поздній источникъ, оба посланія ап. 
Іоанна: I, 4, 2 и II, 7). Связь докетизма съ воздѣйствіемъ на христіан-
cfBO эллиеизма предполагаетъ Лоофсъ (Leitfad. / . Studium d. Dogmen
geschichte, S. 77), a Гарнакъ утверждаетъ, что „Christus in einen Genius 
umzuwandeln, der ältesten Zeit und nicht der späteren angehören" (Dog 
mengesch., 1905, S. 63). 
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для достиженія надлежащей полноты существоваиія, иодни-
маюіцейся надъ уровнемъ безплотной и безсильной при-
зрачности: тѣни Аида, для того, чтобы получиіъ простую спо-
собность рѣчи, должны уже иредварительно вкусить крови— 
этой эссенціи илотской жизни по вѣрованіямъ древнихъ. 
Сизифъ и Титій страдаютъ тѣлесно, и столь же тѣлесно 
блаженствуютъ герои въ поляхъ Элизія. 

Греческая пластика V—IV вв. до Р. X., цостигшая въ 
лицѣ Фидія и Праксителя своего апогея, осуществляетъ, въ 
искусствѣ, наивысшій, по крайней мѣрѣ для той эпохи, 
идеалъ внѣшней красоты человѣческаго тѣла (οώμα), при 
чемъ невольно бросается въ глаза, что ея лучшія произве-
денія относятся не къ реальному изображенію тѣла, но, ско-
рѣе къ выявленію въ эстетическихъ формахъ, его идеаль-
наго образа. его вѣчнаго типа тогда какъ реалистически-
точныя подражанія природѣ уже какъ бы характеризукѵгъ 
собоіі нѣкоторую уиадочность. Для этого достаточно срав-
шіть хотя бы общеизвѣстную, величественно прекрасную го-
лову Зевса (т. н. маска Ортиколи) съ отталкивающей сво-
имъ грубымъ реализмомъ головой олимпійскаго „панкраті-
дста" цриписываемой Ираксителю 48), Идеальнѣйшія произ-
веденія греческой пластики являются, такимъ образомъ, 
исканіями воплощснія въ мраморѣ того ирекраснаго типа. ко-
торый умѣли прозрѣвать геніи искусства чрезъ плотскую 
оболочку обычныхъ человѣческихъ тѣлъ. Художникъ, силою 
своего генія, тоже извлекалъ нѣчто идеальное изъ „гроб-
ницы" тѣла (οώμα·οήμα)% и въ то же время стремнлся во-
іиотить ятотъ идеалъ въ создаваемыхъ имъ вновь, ужо 
іиюлнѣ тѣлесныхъ формахъ, показывая, какъ бы въ геніаль-
номъ прозрѣніи, то, чѣмъ можетъ и должна быть идеаль-
ная „плоть". Но даже болЬе того.—въ позднемъ язычествѣ 
очевидно стала мало-ио-малу возникать мысль ο возможности 
божествеішаго и демоническаго оживленія, одухотворенія са-
мыхъ статуй49). И еслп, особенно въ александріііскомъ культѣ 

*) Обѣ головы относятся къ одной и той же эпохѣ—IV с. до Р. X. 
Изображеніе первой можно найти въ книгѣ Knackfuss, Allgem. Kunstges
chichte, J, 1900, Abb. 163, a второй—y F. Baumgarten, Die Hellenistische 
Kultur, 1908, Abb. 400. 

4!)) Подробности объ этомъ CM. De Jong. Das ant. Mysterienw., S. 102 ft'. 
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египетскихъ божествъ, эти чудесныя оживленія идоловъ 
достигались путемъ болѣе нли менѣе пскусныхъ, механиче-
счшхъ присііособленій, то во всякомъ случаѣ, съ нашей 
точки зрѣнія. важно именно лдеШюе стремленіе къ совер-
шенно реалыюму воплощенію божества, какъ-бы къ пресу-
шествленію неодушевленнаго матеріала статуи въ живое π 
совершенное тѣло бога 50). 

Востоку, вмѣсто спокойнаго, эстетическаго созерцанія, быль 
болѣе свойствененъ экстазъ мистическихъ пореживаній, когда. 
съ одной стороны, душа какъ бы отдѣлялась отъ мѣшав-
шаго еіі, a потому и ненавистнаго тѣла, a съ другой—иыл-
кость и воспріимчивость восточнаго темперамента заставляла 
человѣка высоко цѣнить, но въ то же время, подчасъ, н 
глубоко ненавидѣть чисто чувственныя ощущенія п порывы. 
иногда чудовищно переплетавшіеся съ самымъ высокимъ 
мистическимъ подъемомъ, какъ напр. это было y „галловъ" 
Кибелы. Жгучесть чувственнаго ощуіценія давала особенную 
цѣнностъ „илоти", какъ орудію яркой интенсивности жнзни. 
но и дѣлала ту же „гілоть" предметомъ ненависти предъ ли-
цомъ грозящнхъ пменно за ея соблазнителыіыя ирегрѣше-
нія загробныхъ, по восточному ярко воображаемыхъ мукъ. 
Причудливость іі богатство восточнаго воображенія, кромѣ-
того, очевидно не укладывались въ рамки изобразителышхъ 
искусствъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда ириходилось пз<>-

-бражать что либо изъ области отвлеченныхъ идей, вслѣд-
ствіе чего напр. на египетскихъ фрескахъ мы встрѣчаемъ 
безконечное богатство бытовыхъ сценъ, и въ то-же время 
краіінюю неудачность трактовки сколько-нибудь „потусто-
роннихъ", по существу невыразимыхъ событій и дѣлъ. A y 
сомитическихъ народовъ, особенио тамъ, гдѣ монотеистиче-
скіе образы достигали нанболыдаго величія, какъ, наир., это 

ы>) Въ египетской религіи это связывалось, повидимому, съ вѣрова-
ніемъ въ существоваеіе ,,двойника" (Ка), который могъ оживлять изобра-
женіе своего оригинала. Де Іонгъ (Op. cit., S. 105) приводитъ слѣдуюіцее 
мнѣніе Масперо: Theoretisch sprach und bewegte sich der Doppelgänger. 
der das Bild beseelte: die Weihe bewirkte im Standbilde eine Art Trans-

•subsantion, welche die steinernen Glieder gelenkig machte und ihnen eine 
Stimme verlieh. Praktisch sprach und bewegte das Standbild durch leicht 
begreifliche Vorgänge. Удивительно лишь, что эффектъ производшіся не 
только на невѣжественную толпу. по и на очень скептически настроен-
ныѳ круги высшаго языческаго общества. 
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было y евреевъ, уже очень рано развилось полное и неире-
одолимое отвращеніе ко всякому чувственному изображенію 
божества, ко всякой попыткѣ эстетической обработки рели-
гіозныхъ сюжетовъ. 

Вырастающее на этой почвѣ, аскетическое презрѣніе и 
умерщнленіе этой, земной илоти. мало по малу превращается 
въ страстное чаяніе πιιοίϊ, ирсображенпои, цока, ыаконецъ, въ 
христіанствѣ, не выливается въ священную жажду благодат-
наго, еще прижизненнаго обновленія и преображенія природы 
человѣка, въ стремленіе къ достиженію того, что христіан-
скіе, восточные аскеты называютъ „совершенною любовью". 
A кто достигъ такой любви, тотъ, по словамъ св. Макарія 
Епшетскаго, „Связанъ и упоенъ ею, тотъ погруженъ и от-
веденъ плѣнникомъ въ иной міръ, какъ бы не чувствуя своей 
ирироды" (Horn. XVII, 14—16) й1). 

Мистическія вѣрованія Ирана, доходя какъ ирямо, такъ и 
косвенно, дальними, окружнымп иутямп, чрезъ Малую Азію 
и Ѳракію, до самаго сердца греко-римскоіі культуры, встрѣ-
чаютъ тамъ, въ таинствахъ Діониса, нѣчто сродное по духу, 
нѣчто еще задолго до этого какъ-бы предуготовлявшее, въ 
экстазахъ вакхмзма, воспрінмчпвую античную душу къ 
воздѣйствію новыхъ для нея ясхатологическихъ откровеній. 

III. 

ІІриблизительно ко II в. до Р. X. главыѣйшіе изъ мнсте-
ріальныхъ культовъ какъ Востока, такъ и Запада уже виолнѣ 
сложились въ совершенно опредѣленныя формы доктринъ 
и ритуала, ш> сравнительно лпшь очень поздно, именно уже 
въ III вѣкѣ наитей эры, при Северахъ, восточныя мистеріи 
получіглн наибольшее расііространеніе, были признаны оф-
фиціально іі, по словамъ одного изъ изслѣдователеіі той 
эиохіі, отъ III до Y вѣка пхъ религіознымъ вліяніемъ было 
проникнуто (pénétré) все высшее римское общество 5-). 

Синкретизмъ западной и восточной релпгіозной мысли 
достигъ къ этому времени наивысшаго развитія, но тѣмъ 

51) См. И. В. Поповъ, Мистическое оправданіе аскетизма въ твор. прѳп. 
Макарія Епшетскаго , 1905, с. 29. 

52) A . Reinach, Les cultes orientaux dans l'Occident romain (Rev. d. idées, 
1912, № 98). 



не менѣе совершенно отчетлігво разлпчались двт> главныя 
групиы восточныхъ мистерій: египетская (Изиды-Сераписа), 
черты которой особенно выступали въ мистеріяхъ греческаго 
происхожденія (кулг>ты /Цониса · Аполлона, Орфея-Вакха) 
и иранская (Митры), съ прнмыкающими къ ней малоазііі-
скими культами Кибелы, Аттиса, Эшмуна и пр. 

Всѣ эти мистеріп быліг легко восприняты рігмской куль· 
турой прежде всего потому, что рѣзкой опредѣленностью 
своихъ догматовъ и ясностыо упованій до извѣстной сте-
пени удовлетворяли мучительнымъ запросамъ извѣрившихся 
и усталыхъ душъ упадка язычества. Посвяіценнымъ въ ми-
стеріи не только указывался путь спасенія и вѣчной жизшг, 
но внушалась твердая и осязательная увѣренность въ воз-
можности возрожденія, возсоедішепія съ божествомъ. ΓΙ ο 
словамъ Гаске: „Мистерііі древішхъ имѣли цѣлію разъясне-
ніе посвященнымъ смысла земной жизни, стремились умѣ-
рить страхъ смерти, убѣдттть дугау въ загробномъ существо-
ваніи и освободить ее, чрезъ очиіценіе отъ грѣха. отъ роко-
вой необходимости его искупленія труднымъ путемъ метем-
психоза" г>3). Такая цѣль какъ нельзя болѣе подходігла къ 
объявшей древній міръ въ концѣ до-христіанскихъ времепъ 
лихорадочиой жаждѣ разрѣшенія вопросовъ ο жизни и 
смерти, стремленію понять смыслъ всего этого. и мало по 
малу ставшему всеобіцимъ ожиданіто близости конца міра. 
H a ряду съ жалобой Лукреція: 

Нынѣ къ упадку идутъ времена... 
Нынѣ, главою качая, вздыхаетъ сѣдой земледѣлецъ... 
He понимаетъ того онъ, что чахнетъ все мало по малу 
И направляется къ гробу, подъ бременемъ лѣтъ истомившись, 

(De rer. nat. II, 1150—1174) 

въ эпоху Христа, все чащѳ и чаіце звучитъ иризывъ къ 
спасенію чрезъ таігнственное общеніе съ божествомъ: θαρ
ρείτε, μνοται τοϋ ΰ-εον ΟεϋωΟμενον έ'ΰται γαρ ημΐν ε'κ πόνων θω-
τηρία г>4). Колеблющаяся мысль, переставшая удовлетворяться 
CKy4HOii добродѣтелью стоиковъ, все болыпе и больгае жа-
ждетъ сколько нибудь твердо установленныхъ догматовъ, на 

ra) Gasquet, Essai sur le calte et les myst. d. Mithra, p. 4-5. 
•>i) Firm Maiernus, De errore profanarum religionum, 22. Cp. Beitzenstein, 

Die Hellenistischen Mysterienreligionen, 1910, S. 52, 205. Gaaquet, op. cit., p. 8. 
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которыхъона могла-бы успокоиться и отдохнуть хотя на время. 
PI именно это дали „избраннымъ" адептамъ таинствъ при-
іиедшіе съ Востока мистеріальные культы, a всѣмъ „тру-
ждающимся и обремененнымъ"—хрігстіанство. 

Сущность мистерій и тѣ пути, которыми достигалась НО-
поколебпмая вѣра посвяіценныхъ, остаются для насъ на-
всегда закрытыми, такъ какъ все, что извѣстно въ этомъ 
направленіи, носитъ печать столь явной. вѣроятно преду-
мышленноіі, наивности, что нѣтъ никакой возможности 
сколько ішбудь серіезно отпестись къ тому, что сообщается. 
И дѣйствительно: неужелн наир. завершеніемъ таинетвъ 
Деметры могло быть лишь то, что „главный жрецъ иоказы-
валъ при всеобщемъ благоговѣііномъ молчаніи колосъ шне-
ницы (!)" 5:'). Нельзя отдѣлаться отъ нѣсколько компческаго 
виечатлѣнія, остающагося отъ описанія этого торя«ественнаго 
акта. Очевидно суть дѣла тщательно скрывалась, a TO не-
многое. что можио ііочеринуть y языческихъ, a впослѣд-
ствіи и y христіанскихъ писателеіі, относится ночтіг исклю-
чительно къ внѣшнимъ обрядностямъ культа, да, въ сущно-
сти, и вообще не отличается ии особоіі достовѣрностью. ни 
достаточной вразумительностью г,н). Но для спеціалыюіі за-
дачи нашего изслѣдованія мелкія подробности мистеріаль· 
ныхъ культовъ и не представляютъ иніч^реса—важенъ лишь 
конечный результатъ ихъ тайнодѣйствіп, какъ несомнѣнный 
<|)актъ внѣдренія въ самую глубину дупш миста неиоколе-
бимой увѣ])енностіі въ его сиасеііііг н блаженномъ посмерт-

00) См. Кулаковскій, Смерть и безсмертіе въ представленіяхъ древннхъ 
грековъ, 1899, стр. 95. Проф. Кулаковскій вполнѣ справедливо сомнѣ-
вается въ томъ, что столь наивно-торжественный актъ могъ дать мистамъ 
ихъ увѣренность въ .лучшѳмъ удѣлѣ" послѣ смерти. 

•)в) Овѣдѣвія ο мистеріальныхъ культахъ встрѣчаются y слвдующихъ 
языческихъ писателей: Плутарха (De Iside et Osiride), Лукіава Самосат-
скаго (De dea Syria), Апулея (Metamorphoseon), Иорфирія (De abstinentia), 
Ямвлиха (De mysteriis), Фирмика Матерна (De errore prof, relig.) и, от-
части съ идейной стороеы, въ т. н. книгахъ Гермеса Триждывеличайпіаго. 

Нѣкоторые изъ этихъ источниковъ имѣются въ переводахъ. Такъ напр. 
квига Апулея—въ старомъ, тяжеломъ переводѣ Rocmpoea (Нереиздана 
въ 1870 г. подъ заглавіемъ: „Золотой оселъ"). Изъ иностраввыхъ лзда-
ній можно указать слѣдующія: Е. Talbot. Oeuvres complètes de Lucien de 
Samosate, T. I—II, 19Γ2; A. Wilder. Theurgia or the Egyptian Mysteries by 
Jamblichos; L. Menard, Hermès Trismegiste, 1910. 
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номъ будущемъ. Какъ это достигалось—мы можемъ лишь 
догадываться. 

Наиболѣе ясно и достовѣрно все это вырисовывается въ 
самомъ типнчномъ пзъ восточныхъ культовъ—культѣ „не-
побѣднмаго" іМитры, считаемаго болыиинетвомъ изслѣдова· 
телей, послѣднимъ и могучимъ соііерннкомъ Христа. Такъ 
Ренанъ полагаетъ, что „On peut dire, que si le christianisme 
eu été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle (?), 
le monde eût été mithriaste" (Marc-Aurèle, 11 ed., ρ, 579) Γ)7). 
Ііоятому особенно интереснымъ является узнать: что-же та-
кое столь привлекало къ себѣ, въ культѣ Митры, не только 
утомленныя души культурныхъ слоевъ греко-римскаго об· 
іцества, но и народныя массы, солдатъ восточныхъ легіоновъ 
іі даже малоазійскихъ пиратовъ? г>8) Неужели же, въ самомъ 
дѣлѣ, для этого было достаточно, проіідя черезъ цѣлыіі 
рядъ трудныхъ и даже опасныхъ испытаній, добраться лиіпь 
до познанія такой „истины", какъ нревраіценіе зерна въ 
растеніе? Или, неужели такъ могла дѣйствовать только лишь 
довольно театральная обстановка посвященія со всѣми сво-
ими звуковыми и свѣтовыми эффектами, весьма ііримитив-
ными даяхе съ технической стороны? 

Такъ, если вѣрить Руфину (Hist, eccl., XI, 23), то оказы-
вается, что ,,для того, чтобы нсиолнить присутствуюіцпхъ 
удивленіемъ и страхомъ", въ александрійскомъ храмѣ Сера-
ииса примѣнялись слѣдующіе иріемы: напр., устрапвалось 
особое отверстів въ стѣнѣ святилшца, откуда солнечный 
лучъ падалъ, въ извѣстныіі моментъ, на лицо изваянія. 

Ь7) Приблизительно того же .мнѣнія ο первеествующемъ значеніи культа 
Митры дѳржатся: Кюмовъ (Les rel or., p. 237. Text, et mon., I, 1899, p. 
344), C. Рейнахъ fOrph., 1909, p. 100), Тиксеронъ (Hist, des dogmes, I. 
1909, p. 23). Лоофсъ (Dogmengesch., 1906, S. 176), проф. Зѣлинскій (Со-
перники христіанства, 1907, стр. 81) и др. Но Гаске (Ess. 1. culte, p. 141) 
придаетъ культу Мигры меньшее значеніе, a Де Іонгъ (Das ant. Myste-
riomv.. S. 59) ръшительно ставовптся на сторову египетскихъ мистерій 
Изиды-Сераписа, тогда какъ Гарнакъ (Dogmengesch. 1905, S. 31) счи-
таетъ болѣе опасвымъ соперникомъ христіанства—іудейство. 

Впрочемъ для того, чтобы наглядно убѣдиться въ громадвости распро-
стравевія культа Митры, достаточно взглявуть на карту, приложенную къ 
нѣмецкому иаданію части капитальнэго труда Кюмона (Die Mysterien d 
Mithras, V. G. Gehrich). 

і6) Cumonl, Les rel. orient., p. 211 ss. 



имитируя какъ бы поцѣлуй солнечнаго бога. Или, при но-
мощи „магическаго камня" (магнита?), статуя бога подни-
малась кверху предъ изумленными взорами вѣрующихъ г,п). 
Сообщеніе Ѳеодорита (Hist, eccl., Y, 22) ο пустыхъ внутри 
идолахъ, устами которыхъ говорили жрецы—общеизвѣстно. 
Было бы страпно. если бы все это, и только это, могло истор-
гнуть y посвяіценныхъ такое наир. іірнзнапіе: „Я достигъ 
вратъ смерти, я переступилъ порогъ Іірозерпины, и послѣ 
того, какъ я прошелъ чрезъ всѣ ялементы, я возвратился 
назадъ; въ іючп узрѣлъ я солнце въ его чистомъ сіяніи, я 
приблизился къ высшимъ п низшимъ божествамъ и покло-
нился имъ ліщомъ къ лицу" (і0). Конечно здѣсь было нѣчто 
болѣе серіезное, болѣе глубоко связанное съ самыми таин-
ственными нѣдрами человѣчоскаго духа. Едва-ли также 
можно согласиться и сгь тѣмъ, что для достиженія могучей 
увѣренности не только въ личномъ безсмертіи, но даже, 
какъ ято было въ культѣ Митры, еще и въ предетоящемъ 
илотскомъ воскресоніи, было достаточно лишь однпхъ маги-
ческихъ и символическихъ формулъ (τα λεγόμενα), какъ это 
натір. предлагаетъ Фукаръ. Но за то полное вѣроятіе нмѣетъ 
достиженіе всего ^того иутем'ь яіѵстаза, какъ состоянія, обычно 
сознаваемаго человѣкомъ въ видѣ таинственнаго единенія, 
сліянія съ божественной силой. И именно па экстазъ. пови-

59) CM. De Jong Das ant. Mysteriemv., S. 105. Аналогичные пріемы су-
ществовали и въ другихъ культахъ (См. сообщеніе Audollent o резуль-
татахъ раскопокъ въ Террачирѣ, Кеѵ. hist. d. rel., ХХХП, 1895. p. 21). Ο 
свѣтовыхъ эффектахъ въ элевзинскихъ мистеріяхъ CM. Foucart, Recher-
chesur les myst. d'El., 1895, p. 58. въ таинствахъ Гекаты—y Евнапія (Vit 
tae sophistorum, Λ1). Ο мистеріяхъ Митры Кюмонъ говоритъ: „Des jeux de 
lumière inattendus, habilement menage's, frappaient ses (de néophyte) yeux 
et son esprit" (Textes et mom., I. p. 323). Такжѳ y св. Григорія Бог. (Or. 
IV, 55), гдѣ разсказывается о посвящевіи въ таинства Мптры имиера-
тора Юліана. 

,;0) Apul, Met., XJ, с. 23: Accessi confinum mortis et calcato Proserpinae 
limine per omnia vectus elementa remeavi; nocte media vidi solem candido 
coruscantem lumine; deos inferos et superos accessi coram et adoravi de 
proxumo. Упомиваніе ο „чистомъ сіяніи" мистпческаго солнца какъ будто 
указываетъ на общее н характерное для позднѣйшей какъ языческой 
(неоплатовики), такъ и хрнстіапской мистики віідѣніе таинствѳннаго (у 
христіанъ т. н. яѳаворскаго") свѣта. См. И. В. Ноповъ. Мист. опр. аск. въ 
твор. пр. Мак. Егип., стр. 31—37. 
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димому, указываетъ и приведенное выше, мистическое при-
знаніе. 

Великое, хотя обычно и не сознаваемое значеніе въ жизни 
всѣхъ людей безъ нсключенія имѣютъ эксгатическія состоя-
нія самаго разнообразнаго свойства и интенсивности, ыачи-
чая съ высочайшихъ экстазовъ непосредствеішаго богоио-
знанія и вплоть до самыхъ пизменяыхъ наркотическихъ 
аффектовъ ь1). И едва ли мы будемъ далеки отъ истины, 
утверждал, что вся суть нашей жизненной сутолоки имѣетъ 
конечною цѣлью, въ области лачнон жизни, достиженіе 'до-
суга, свободы, необходимой для гвхъ или иныхъ, высокихъ 
или иизменныхъ, но по существу, въ болыпей или меныпей 
степени экстатическихъ иереживаній, изъ которыхъ слагается 
ощущеніе самаго желаннаго счаствя. Для нѣкоторыхъ, осо-
бенно о])ганизовашіыхъ натуръ, всякое экстатическое состоя-
ніе странно и неразрывно вяжется съ мыслью ο смерти, a 
на вершинахъ экстаза для ннхъ какъ бы пріоткрывается 
завѣса иноіі. безсмертноіі жизни. Въ нѣкоторыхь случаяхъ 
экстаза, ио словамъ Мюризье, „Душа исиытываетъ, съ не-
обычаііаымъ наслажденіемъ, что .тѣло дѣлается невѣсомымъ 
и съ глубокою благодарностьн) чувствуетъ, что Боіъ при-
влекаетъ къ себѣ не только духовную и безсмертную сущ·. 
ность человѣка, но возвышаетъ до Себя его матеріальное н 
презрѣнное (méprisable) суіцество... Человѣкъ ощущаетъ 
счастье, чувствуя, что Богъ овладѣваетъ не только его ду-
ιιιοί'ι, no и тѣломъ" 02). Ύο же самое согласно указываютъ и 
величайшіе мистики какъ языческаго, такъ и христіанскаго 
міра. Такъ Плотинъ (Еші. VI, 9) гоноритъ, что въ состояніи 
высшаго экстаза, „Дупіа преисполнена умопостигаемаго свъ-
та и сама дѣлаѳтся чистѣйшимъ свѣтомгь, легкимъ и ти-

61) Такъ напр. В. Джемсъ совершенно опредѣлеино утверждаетъ, что 
„Власть алкоголя вадъ людьми безъ сомнѣнія объясняется его способ-
ностью возбуждать къ дѣятельности мистическія свойства человѣческой 
природы... Эфиръ и въ особенности окись азота, въ извѣстяой дозѣ при-
мѣшанные къ воздуху, являются также могучими стимулами къ про-
бужденію мистическаго созванія" (Многообразіе религ. опыта, 1910, стр. 
3^5 376). Возбуждающіе наіштки, какъ извѣстно, игрэли нѣкоторую роль 
и въ церемоніяхъ мистеріальныхъ посвященій (См. Ситопі, Textes et mon. 
I, p. 323; Les rel. or., p. 45). 

62) Murisier, Les maladies du sentiment religieux, 1903, p. 07. 
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хнмъ, сама становится богомъ" β:{). Α св. Макарій Египет-
скій пишетъ: „Духъ Святой, ояшвотворяя дугау, проникаетъ 
все ея существо (лабаѵ την νπύοταοιν της φνχής), всѣ ея по-
мыслы; a также Онъ прохлаждаетъ (αναψύχει) и упокоеваетъ 
(άν,απάνεί) вею сущность тѣла (жаааѵ την ονοίαν του σώματος)" β4), 
Такимъ образомъ языческШ мистикъ остается вѣрнымъ 
античной мысліг, придававшей самой душѣ извѣстную ма-
теріалыюсть, тогда какъ y христіанскаго иодвижника уже 
ясно выступаетъ ираво п тѣла на участіе въ благодатныхъ 
дарахъ Духа Святаго. Согласло съ этимъ, въ экстазахъ язы-
чества идея воскресснія предвосхищалась въ формахъ ду-
ховнаго возрожденія, и лишь въ христіанствѣ получила зна-
ченіе вполнѣ реальнаго эсхатологическаго акта. 

Экстазъ восточныхъ мистерій по существу не былъ со-
вершенно новъ для западнаго античнаго міра, такъ какъ 
въ оргіяхъ Діониса онъ занималъ видное мѣсто, хотя и въ 
нѣсколько иныхъ формахъ своего внѣшняго проявленія: 
тамъ это было „священное безуміе" (ίερομανία), вознігкающее 
подъ вліяпіемъ грубо-чувственныхъ возбужденій — дикой 
пляски и круженія, сопровояѵдавшихея шумной музыкой, 
криками и даже растерзываніемъ, зубами, жертвенныхъ жи-
вотныхъ **>). Пропсходило нѣчто, хороіио знакомое ггрими-
тивнымъ мистикамъ всѣхъ временъ и народовъ, ио тѣмъ не 
менѣе трудно объяснимое съ точки зрѣнія неизмѣнно ио-
лучающагося, въ результатѣ, непоколебимаго убѣжденія въ 
единеніи именно съ Богомъ, a не съ духомъ зла, хотя вѣра 
въ демоновъ столь-же стара, какъ и религія. Всѣ ?»тн бур-
ные мистики одинаково считаютъ себя какъ бы „богоодер-
жимыми" (у грековъ — εν&εοι), иртіписывая демонітческому 
вліянію лишь тяягелыя формы психическихъ заболѣваній. 

Трезвая натура грековъ иолучила экстатическій толчекъ 
извнѣ, такъ какъ древнѣйпгія, ло суіцеству греческія, ми-
стеріи Элевзина, какъ объ этомъ уже упоминалось выпіе, 
совершенно не зналп экстаза, въ формѣ мистическаго слія-

,і3) ...,φωτυ^ πλήρη νοητού, μάλλον oh φως αντο κα&αρόν, άβαρή, χυνφον, θΐυν 
γίνόμενον. CM. Zeller, Phil, d' Griech., Ill, 2, S. 669—670. 

G4) Horn. II, 4 (Migne, P. G. XXXIV, 465CJ. CM. Заринг, Аскетизмъ no 
православео-христіанскому ученію, II, 1907, стр. 64. 

°5) Кулаковскгй, См. И безсм., стр. 82—83. 
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нія съ божествомъ (εν ανδρών εν д-εών γένοι), a y Гомера 
(Ил. VI, 132) мы встрѣчаемъ даже указаніе на жестокій про-
тестъ протпвъ неистовыхъ „питателышцъ буйнаго Вакха". 
Лишь позднѣе, оргіастическій экстазъ звучитъ y Платона 
въ его идеѣ ο безуміи (μανία) души, созерцающей красоту 
(Phaedr. XXX), a затѣмъ, еще болѣе отдаленно, въ арнсто-
телевскбй теоріи катарсиса (Poet. 1449b, 24). 

Ho если экстатическія иереживанія даютъ неизгладимое 
впечатлѣніе отрѣшеиности отъ тѣла, сліянія съ божествомъ, 
a слѣдователыіо и безсмертія, то гораздо труднѣе ію-
нять — какимъ образомъ тотъ же путь можетъ нривести къ 
вѣрѣ въ воскресеніо плоти, отъ котороіі именно н чувствуетъ 
себя освобожденнымъ экстатикъ на вершинахъ мистическаго 
изступленія. И дѣйствительно, мы вндимъ, что вѣра въ 
плотскоо воскресеніе приходитъ съ Востока уже вь видѣ 
совершенно сложившихся доктринъ, скорѣе какъ нѣкій от-
звукъ какихъ-то далекихъ, полузабытыхъ откровеній, и лишь 
распространяется на Западѣ, получая болѣе стройную и за-
конченную форму въ сравнительно иозднюю, уже христіан-
скую эпоху. Поэтому виолнѣ возможно предположить, что 
на ряду съ уже достаточно выясненнымъ, въ наукѣ, влія-
ніемъ языческихъ мистерій на христіанство 66), существовало 
и обратпое, христіанское воздѣйствіе на мистеріальныя вѣ-
рованія вообще, a въ частности именно на наиболѣе близкую 
къ христіанской идею воскресенія плоти. Вѣдь если оказы-
вается возможнымъ разсуждать ο предполагаемомъ христіа-

86) Этому вопросу посвящено спеціальное изслѣдованіе Wobbermin'a: 
,Religionsgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung des Urchri
stentums durch das antike Mysterienwesen. Тѣмъ же воцросомъ занима-
лись: Anrieh (Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Chri
stentum >, и, отчасти, Geffken (Aus der Werdezeit des Christentums), Gruppe 
(Griechische Mythologie), Hamack (Beiträge zur Einleitung in das Neue Te
stament), Cheine (Bible problems), и др. Сюда же относятся мнѣнія нѣкс-
торыхъ изслѣдователей относительно даже поямого заимствованія хри-
стіаествомъ y мистерій извѣствыхъ датъ и обычаевъ. Такъ, наар, Фрэ-
зеръ (Osiris, Attis, Adonis. 1907, p. 25<> fil.) пслагаетъ, что въ большиа-
ствѣ древнихъ церквей смергь Христа отвосилась къ 25 марта, взамѣнъ 
языческаго празднованія смерти Аттиса, a праздникъ Рождества Хрй-
стова замѣнилъ собой Natalis fnvicti. Даже обычай рождественской ёлки 
пытаются (CM. A. Reinach, Les cultes or. d. 1'Üccident rom., Rev. d. idées, 
1912, № 98) отождествить съ девдрофоріями Аттиса... 
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низированіп религіозно-философскихъ взглядовъ Сенекн, то 
это еіде болЬе возможно и естественно ио отношенію къ 
мистеріямъ вѣка Северовъ, когда восточные культы совер-
іпенно явно выступали и выдвигались защитниками пага-
низма въ послѣдній противовѣсъ властно наступавшему хріг-
стіанству. 

Главнѣйшія изъ восточныхъ мистерій дохристіанскаго 
міра. болѣе илн менѣе причастныя къ идеѣ воскресенія. не 
получали на Западѣ особаго значенія до II—III вѣка нашеіі 
эры. Такъ, египетскій культъ Изиды уже въ III вѣкѣ до 
Р. X. иринявшіи свою окончателыіую. александрійскую форму 
(Изида-Сераписъ), долгое время влачилъ, на Западѣ. столь 
скудное суіцествованіе, что шшр. Кюмонъ полагаетъ. что y 
насъ нѣтъ даже прямыхъ указаній ira самое распространеніе 
зтого культа въ римскомъ мірѣ до временъ Калигулы. оффи: 

ціально признавшаго его въ 38 г. ,і7). Въ Греціп, впрочемъ, 
египетскія мистеріи были извѣстны еіце до временъ Геро-
дота (У в. до Р. X.), въ связи съ національными культаміг 
Деметры и Діошгса G8). Ho въ римскомъ мірѣ имъ было 
суждено достичь своего апогея лишь вмѣстѣ съ мистеріямн 
Митры, т. е. тоже въ III столѣтін, когда въ числѣ своихъ 
адептовъ онѣ насчитывали уже самихъ цезарей 69). Мрачный 
культъ „Великой Матери" (Кибелы-Аттиса) тоже, не смотря 
на то, что онъ былъ введенъ въ Римѣ еще за два столѣтія 
до Р. X., тѣмъ не менѣо оставался неггоиулярнымъ п дажв 
преслѣдуемымъ 70) до временъ Клавдія, a no мнѣнію нѣко-
торыхъ изслѣдователей даже до эпохи Антошшовъ 71). Но 
заслуживаетъ вниманія и то, что если дѣйствительно Клав-
дій ввелъ оффиціально культъ Кибелы въ число религій 
Рима, то именно на царствованіе этого императора прихо-
дится и первое извѣстіе Светонія ο римских'ь хрпстіанахъ 
(De vita caesar., Div. Cl.. XXV, 4), да еще и въ видѣ сообще-

67) Cumont, Les rel. or., p. 126 et 336, i. 
68) Cumont, ibid., p. 115. Фукаръ полагаетъ даже, что сліявіе Изиды съ 

Деметрой, a Озириса съ Діонисомъ. произошло въ чрѳзвычайно отдален-
ную эаоху (à l'époque préhistorique). См. ibid.. p. 116 et 336, 8. 

ь'3) De Jong, Das ant. Mysterienw.. S. 2. 
Ï°) Digest. XLVIIÏ, 8. 4, 2. 
71) Впрочемъ Кюмонъ оспариваегъ эту послѣднюю дату, болѣе довѣ-

ряя показанію Іоанна Лида ο Клавдіи (Les rel. or., p. 83). 
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нія о томъ, что „іудеи, постоянно волпуемые Христомъ", 
былн изгнаны изъ Рима. Можно предположлть, что Клав· 
діемъ руководило, прн нокровнтельствѣ фріггійскому культу, 
не одно лишь желаніе усилнть новый культъ въ противо-
вѣсъ введенному его предшественникомъ культу Изиды 7-). 
но быть можетъ н нарождающемуея христіанству, на кото 
рое, конечно, этотъ религіозный консерваторъ не могъ не 
■смотрѣть ііидозрительно. 

Наконецъ самыіі значительньпі н интересный изъ позднихъ 
мистеріальныхъ культовъ—культъ Митры, гючти неизвѣст-
ный эллинскому міру, выступаетъ, сперва, въ видѣ скром-
наго спутника оффиціально признанныхъ мистерій Кибелы, 
въ дунайскихъ ировннціяхъ Рнма (раньше всего въ Кар-
нунтѣ), принесенный съ Востока XV легіономъ Веспасіана7:і). 
Коммодъ легализируетъ митраизмъ 74), a уже къ концу 
II вѣка онъ насчитываетъ едва-ли меньше адинтовъ, чѣмъ 
и христіанство, и наир. Кюмонъ Ѵ)) полагаетъ, что любой 
митраистъ того времени могъ-бы съ одинаковымъ иравомъ 
воснодьзоваться гордымн словами Тертулліана: „Hesterni 
suraus et vestra omnia implevimus...". Впрочемъ даже въ :->то 
время мнстеріи, иовидимому, не пользовалпеі> особымъ ува-
женіемъ среди передовыхъ умовъ язычества, такъ какъ наир. 
Оригенъ (С. Cels., 1, 9) прішисываетъ Цельсу сравненіе слу-
жителей Митры и Вакха съ „фиглярами и фокусниками" 
(μητραγνρται xal τερατοοκό^οί) ™). 

„Недостойный сынъ М. Аврелія",какъ извѣстно, относился 
къ христіанству весьма благосклонно, вѣроятно подъ интим-
нымъ вліяніемъ CBoeii наложішцы - христіанки, Марціи, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы знаемъ, что именыо Коммодъ, иервыіі 
изъ цезарей принялъ л мптраіістнческое носвящепіе. Быть 

7'-) Cumont. Les rel. or., p. 84. 
73) Cumont, Text, et monura., f. p. 24.r>. Единеніе культовъ Кибелы и Митры 

было настолько тѣснымъ, что не только митреумы и храмы ,,Вѳликой 
Матери' стояли рядомъ, но иногда они совмѣщались въ одномъ и томъ 
же здавіи, и даже въ таинства Кибелы посвящались жены и дочери ми-
траистовъ, такъ какъ женщинамъ былъ закрыіъ доступъ къ мисторіямъ 
Митры (CM. Cumont, Les rel. or. p. 99). Съ этямъ, впрочемъ, не согласенъ 
A. Reinach (Rev. d. idées. 1312, Λ» 98, p. 146». 

~Ч Cumont, Text. et. mon., 1, p. 481; Les rel. or., p. 221. 
75) Cumont, ibid. I, p. 338. 
76) CM. русск. перев. въ изд. Казанск. Д. Α., ч. Τ, стр. 19, 
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можетъ и здѣеь сыграли роль тѣ, хотя и поверхностныя, но 
все-таки аналогіи, что стали все болѣе и болѣе ііростунать 
между митраизмомъ и христіанствомъ. Позднѣе, Северы и 
императоры-солдаты (Филиппъ, Авреліанъ) уже становятся 
ревностными митраистами, и всего за 7 лѣтъ до Миланскаго 
эдикта, Діоклетіанъ, Галерій и Лициній ііосвящаютъ, въ 
Карнунтѣ, храмъ Митрѣ, какъ „ііокровителю ихъ имперіи" 
(fautore imperii sui) т>). Послѣдній, запоздалый язычникъ-
имнераторъ Юліапъ противопоставляетъ христіанскому кре-
щенію и иріобщенію тавроболію — эту существеннѣйшую 
часть мистерій Митры 78), стремясь, въ остальномъ, рабскп 
подражать христіанскимъ учрежденіямъ. Поэтому нельзя 
сомнѣваться въ болыпомъ вліяніи христіанства на послѣд· 
нія, мистеріальныя вспышки языческой религіи, и извѣстное, 
ириводимое Августиномъ выраженіе фригійскаго жреца: Et 
ipse Pileatus christianus est, едва ли мояшо принять. какъ :->то 
полагаетъ Кюмонъ, за ироническій возгласъ, намекающій на 
заимствованіе христіанствомъ y язычества его обрядовъ. 
Скорѣе здѣсь звучитъ послѣдняя, отчаянная надежда на 
■соглашеніе съ тогда уже почти господствовавшимь хри-
•стіанствомъ 79). 

IV. 

Въ самоіі послѣдовательности оффиціальнаго распростра-
ленія восточныхъ мистерій въ римскомъ мірѣ, именно: ми-
стерій Сераішса при Калигулѣ, Кибелы — при Клавдіи, іг 
лишь долго спустя, Митры — при Коммодѣ, можно подмѣ-
тить идейный переходъ отъ туманнаго воскресенія „въ Ози-
риса" къ натуралистическому возрожденію Аттиса и, нако-
нецъ, къ уже вполнѣ реалистическому ожиданію воскреше-
нія мертвыхъ магическимъ актомъ обяовляющаго вселенную 
Митры. Сообразно этому должньг были измѣняться и самые 
пріемы ритуала и иосвященія, пріобрѣтая болѣе сложныя, 
мпстагогическія формы. 

Хотя экстатическія переживанія были извѣстны доисторн-
ческой древности, служа одннмъ изъ источниковъ вѣры въ 

т·) Cumont, Text, et mon.. II. p. !46, inscr. № Л67. 
7«) CM. ce. Григорій Вог., Сл. IV, 52. (Твор. т. I, стр. 116). 
:9) CM. Cumont, Les rel. or., p. 107. 
Эсхатологія язі.іческихь мштерій. 3 
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безсмертіе духовнаго начала человѣка, но тѣмъ не менѣе· 
необходимо отмѣтить, что наиболѣе древнему истолкователю 
вѣрованій языческаго Заиада—Гомеру экетазъ, въ сущности, 
былъ совершенно чуждъ. Гомерическій аргументъ въ пользу 
безсмертія души почтп цѣликомъ обосновывается на самомъ 
фактѣ смерти, какъ внезапнаго ііревращенія живого чело-
вѣка въ бeзжизнeнныίi трупъ. Съ послѣднимъ вздохомъ, 
какъ-бы нѣчто матеріалыюе, нѣчто воздушное удаляется 
изъ тѣла, тотчасъ-же превраіцающагося во что-то ішое. чѵж-
дое человѣку и жизни 80). Несравненно труднѣе наііти 
источникъ другого, очень онредѣленнаго гомерическаго вЪ-
рованія въ то, что душа представляетъ собою особаго рода 
сущесмво, хотя и не иоддающееся чувственному восиріятію, 
но все-таки обладающее своеобразной, призрачной жизнью ч1). 
Обычная теорія сновъ и перенесенія въ діміствіітвль-
ность образовъ сонныхъ видѣній является лишь Оолѣе пли 
менѣе удачной натяжкой, такъ какъ прилагается только къ 
этому случаю, тогда какъ вліянія всего богатетва π разно-
образія сновъ на какія-либо иныя стороны дЬйствіітельыо-
сти мы ночти не обнаруживаемъ. Болыпаго ннііманія заслу-
жнвали-бы галлюцинаціи, но, къ сожалѣнію, прн всемъ обп-
лін данныхъ современной науки, мы все-таки почтн нпчего 
не знаемъ ни объ ихъ сущности, ни объ ихъ ііропсхожденіп. 
И если внимательно цроанализируемъ современыую человѣ· 
ческую душу, то легко обнаружимъ, что уіідя очень далеко 
отъ нервобытнаго, наивнаго удивленія иередъ тайнамп сыа 
и галлюцинацій, она тѣмъ не менѣе н теперь ііолучаетъ 
увѣренность въ своемъ безсмертіи, илн вѣрнѣе, чувство его 
какимн-то иными, невѣдомыми путями. лншь безплодно за-
громождаемыми различными „научыымп" гипотезами, ири 
чемъ это чувство неуклонно просвѣчиваетъ черезъ всю груду 
самыхъ матеріалистическихъ наносовъ 82>. 

ΗΙ) Od. XI, 221: ...елы xcà πρώτα /.inij '/.ьѵх οοτία Э-νμό.;, 
ψν/ij ό ήντ оѵщюс αποσταμένη πβπότηταί. 

Здѣсь интересно сопоставленіе особаго, раэрушимаго ыачала (9νμός) съ 
самымъ существомъ душа. Ср. Eohde, Psych., I, S. 45, 1; 11, 141, 2. 

81) Однако настолько осязательной, что Одиссей можѳтъ угрожать тѣ-
нямъ Аида мечемъ (Od. XI, 48, 82, 88, 95, 232) и иронически замѣчаетъг 
что Эльпеноръ, очутившись, въ видѣ тѣни, въ Аидѣ: „Пѣшій проворыѣе 
былъ, чѣмъ мы въ кораолѣ оыстроходномъ" (ibid., 58). 

82) He даромъ-же и современная психологія считаетъ возможнымъ 
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Всего вѣроятнѣе, что вѣра въ безсмертіе, или, ио крайней 
мѣрѣ, въ посмертное существованіе души хотя-бы лишь въ 
видѣ тѣни Аида, возникла тоже изъ переживаній »кстаза,. 
изъ ощуіценія экстатическаго соединенія съ божествомъ, 
изъ чувства одержимости инымъ, таинственнымъ существомъ. 
какъ-бы входящпмъ въ опустошенное экстазомъ тѣло. Но 
такь какъ это состояніе е.ознастея человѣкомъ какъ извѣст-
ное раздвоеніе личности, при чемъ обѣ половпны ея—чело-
вѣческая и божеская—ощущаются какъ единая, живая лич-
ность, существенно отличная отъ обычнаго, реальнаго чело-
вѣческаго существа, то, конечно и получающееся въ резуль-
татѣ расширенное н просвѣтленное экстазомъ сознаніе отно-
сптся не къ тѣлу, впадающему, часто, при этомъ въ каталеп-
тическое состояніе, a къ душѣ, какъ нѣкоему воспринима-
ющему высшее бытіе субъекту. Повидимому именно такое 
состояніе экстаза считалось и адеитами древнихъ мистерій 
высшимъ мистическимъ подъемомъ, когда человѣческая лич-
ность оказывалась какъ-бы одержимой божествомъ (χατέχεο&αι 
sx frsov) кк). И ішенно этотъ видъ экстаза былъ познанъ. 
впервые, въ оргіяхъ Діониса нХ), если не считать уже го-
раздо раньше извѣстные, ѳдиннчные случаи своеобразной 
одержимости (транса) Пиѳій, Сивиллъ, и up. To, что здѣсь 
открывалось и ирозрѣвалось исклточительно личнымъ Спо 
современному — медіумическлмъ) наитіемъ, въ вакханаліяхъ 
достигалось чисто внѣшнимъ, такъ сказать, физіологическимъ 
возбужден іемъ : οί βακχίυόμενοι και κυρν^αντιώντες έν&ουοιάόοοϋι 
μέχρις αν το πο&ονμενον ϊόωοιν 8Γ>). С л у ж и т е л и Д іониса т а к ъ 
и назывались „одержимыми" (κατοχοί), a вакханки — „безум-

установить слѣдующій взглядъ на „безсознательное·*—этотъ якорь спа-
сенія отъ всякихъ неразрѣшимыхъ вопросовъ: „Безсознательное есть 
истинно реальное психнческое, столько-же неизвѣстное намъ въ своѳй 
веутренней сущности, какъ реальность внѣшняго міра, и раскрываемое 
данными сновидгьнія въ столь-же незначительпой степени, какъ ν внгъшній 
міръ показаніями нашихъ органовъ чувствъ". (Фрейдъ, Толковзніе сновидѣ-
ній, 1913, стр. 441, курсивъ мойу. 

83) Mohde, Psych., Ιί, S. 101; 413, 4. 
84) Eohde, ibid. S. 5: Sie (der gottgesandte Wahnsinn/ stammt ihrem Ur

sprünge nach aus der Dionysosreligion, und tritt mit dieser als ein Frem
des und Neues in griechisches Leben. 

8δ) Philo, De vita contemplative, II, 473M (Цитирую no Rohde, Psych., II, 
S. I l , 2/. 
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ствующиміг" {μαινάόες) какъ одержимыя „священнымъ безу-
міемъ" (ίερομανία) ІЗакха. 

Элевзинскія мистерін лишь виослѣдствіи, иодъ вліяніемъ 
ѳракійскаго культа, цріобрѣли зкстатнческій оттѣнокъ, не 
иолучившій, однако, большого развитія 8(і). Но кромѣ того 
и бурный культгь Діониса, если и сыгралъ извѣстную роль 
въ смыслѣ внѣдреыія въ религіозное сознаніе грековъ болѣе 
осязательныхъ образовъ безсмертія, то онъ же остался и со-
вершенно чуждымъ вѣровапію въ воскресеніе плотн. Ile смотря 
на свое, хотя и отдаленное знакомство съ егииетскими мисте-
ріальными идеями, именыо самаго факта воскресенія не од-
ного только бога, но еще и вѣрующихъ въ него посвящен-
ныхъ, не могъ охватить черезчуръ трезвый и прозаическій 
умъ алліша даже на вершинахъ экстаза. 

Дѣйствительно, уже y еракійцевъ высшимъ мистическимъ 
даромъ является или просто безсмертіе (άπα&ανατιομός), иони-
маемое въ смыслѣ безконечнаго, виолнѣ сознательнаго су-
ществованія душн 87), или-же возвращенія къ жизни, ко-
торое, иовидимому понималось какъ метемпсихозъ 88). Съ 
переходомъ-же ѳракійскихъ мистерій на греческую почву, онѣ 
иолучили смягченныя орфическія формы, но зато именно 
тогда впервые вполнѣ отчетливо установилось представленіе 
υ тѣлѣ, какъ гробницѣ души (αωμα-οήμα), a мистическія обѣ-
тованія свелись къ вѣрѣ лишь въ освобожденіе души отъ 
тѣла чрезъ соединеніе съ божествомъ. 

Въ пришедшихъ изъ Египта талнствахъ Изиды, и особенно 
въ ихъ позднѣПшнхъ формахъ мистерій Сераписа, мы встрѣ-
чаемъ уже значителъную эволюцію античной эсхатологіи 

86) Впрочемъ уже въ IV в. до Р. X. (CM. Bolide, Psych. I, S. 284, 1. a 
no Дѳ Іонг.ѵ, op. cit., S. 16, даже въ Ѵ в.) Якхъ Элевзинскихъ мистерій 
былъ отождествленъ съ Діонисомъ, и уже тогда драматическое изобра-
»еніе миѳа Деметры начало пріобрѣтать нѣсколько экстатическій харак-
рактеръ, сопровождаясь плясками, музыкой и даже примѣненіемъ осо-
баго возбуждающаго напитка (κνκεών). 

8') CM. Herod., IV, 93. ІІо сооогценію нмп. Юліана, Ѳракійцы (Геты): 
оѵх апоЬіч)г,хиѵ, ά'/.λά μίτιχιζετ&αί νομίζονσιν {Julian Caes., 327D). a Помп. 
Мела (ChroD., Il, 18) говоритъ о нихъ-же.' Animas putant non extingui sed 
ad beatiora transire. CM. Rohdee, Psych., II, S. 29. 

88) CM. мою статыо: „Идея воскр. въ дохрист. филос. сознаніи", гл. II, 
(Бог. В. 1913, № 3). 
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именно въ сторону болыией отчетливости проведенія въ 
религіозное сознаніе вѣроваиія въ воскресеніе. Безплотныя 
тѣни Аида получаютъ уже надежду не только на очисти-
тельное, метемпсихическое перевоплощеніе, согласно ученію 
орфиковъ, но уже прямо на воскресеніе для новой, совер-
шенной жизни, и притомъ въ царствѣ Озирпса, столь сход-
номъ съ живой, хотя и преображенной дѣйствительностью. 
„Алексаядрійцы", говоритъ Лафай, „дали новос направленіе 
сгарымъ идеямъ Запада, присоедипивъ къ нимъ надежду 
на воскресеніе" w)> ири чемъ даже символическій цвѣтокъ 
лотоса, изъ чашечки котораго выходитъ младенецъ-Карпо-
кратъ, сынъ Изиды и Озириса-Сераписа, долженъ былъ по-
стоянпо напоминать посвященнымъ объ этой новой, еще не-
бывалой надеждѣ. Какъ чашечка лотоса раскрываетея каж-
дое утро, такъ и возрожденный (renatus) получитъ новую 
жизнь, возсоединивіпись съ безсмертноіі природой Бога 9()). 

Какъ-же, какимъ путемъ, достигалась, въ таинствахъ Изи· 
ды, увѣренность въ грядущемъ воскресеніи? Для этого, по 
словамъ Лафаіія: „Избранники, на которыхъ упалъ взглядъ 
богини, должны были сперва ііогрузитьея въ таинственную 
купель, очищавшую ихъ отъ пороковъ гі дававшую имъ воз-
можность заслужить милость божества; затѣмъ, поелѣ того 
какъ они иретерпѣваліг всѣ испытанія иосвяіценія, опи 
получали уже неизгладимую печать избранія. Достигнувъ 
вратъ смерти, они вновь какъ-бы возвращались къ жизни 
иромыслительнымъ дѣйствіемъ богини". 91) І^азсмотримъ, 
послѣдовательно, все то, что заключается въ этомъ сжатомъ 
иоречнѣ мистическихъ достиженій. ГІрежде всего: кто-же 
были эти избранники? Какой цѣной достигалась твердая 
увѣренность въ посмертномъ блаженствѣ и воскресеиіи? Ока-
зывается, что съ моральной точки зрѣнія требованія, предъ-
являемыя мисту, не были слишкомъ высокими, быть можетъ 
въ виду его обязательнаго, ритуальнаго очищенія и, конечно, 
какъ это обыкновенно и бываетъ, съ цѣлями болѣе успѣттт-
наго тірозелитизма. Такъ, почти едіінстненішмъ условісмъ 

ич\ Lafuye, Hist. d. culte d. div. d'Alexandrie, p. 95. 
9°) Lafm/e, ibid., p. 96—97. 
91) Lafaye, ibid., p. 9rs Apul. Met., XI. 21: Sua Providentia quodam modo 

Tenatos. 
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цринятія въ культъ была, во первыхъ, незаиятнанность убій-
ствомъ, a затѣмъ обладаніе присутствіемъ духа, достаточ-
нымъ для иреодолѣнія иногда очень многочисленныхъ и 
разшюбразныхъ (напр. въ мистеріяхъ Митры—до 80!) испы-
танііі. сходныхъ со средневѣковыми пробами огнемъ и во-
дой у-), a также различныхъ, на иашъ взглядъ довольно 
наивныхъ, оптическихъ и акустическихъ „ужасовъ". Въ 
остальномъ требованія были настолько слабы, что дали воз-
можность Діогену-цинику очень .'̂ ффектно отказаться отъ 
иоовященія въ мистеріи Элевзина на томгь основанііг, что 
оыъ виолнѣ основательно усумнился, что воръ Па-
текіонъ получитъ лучшую посмертную участь, чѣмъ Эпами-
нондъ только иотому, что былъ посвященнымъ ί,η). И вмѣ-
стѣ съ тѣмъ оказывалось, что никто ігзъ самыхъ добродѣ-
тельныхъ и благочестивыхъ людей не могъ разсчитывать на 
блаженную жизнь за гробомъ, если только не былъ сочле· 
ыомъ мистеріальнаго братства и соучастникомъ таинствъ іи\ 
A такъ какъ въ мистеріи посвящались даже со-
всѣмъ маленькія дѣти, что, впрочемъ, оправдывалось жела-
ніемъ имѣть идеально безгрѣшныхъ и непорочыыхъ мистовъ, 
то очевидно и сознательность участія въ культѣ тоже не 
играла особой роли 9δ). He мудрено, иоэтому, еслн многіе 
искали посвяіценія въ нѣсколько культовъ сразу, каічъ пи-
ступилъ напр. Аііулей, хвастающійся своимъ посвященіемъ 
во всѣ современные ему культы 96). Такимъ образомъ, не-
посвяіценнымъ оставалось лшпь скромное утѣшеніе, что нхъ 
посмертная участь не будетъ хуже, чѣмъ y другихъ обыкно-
венныхъ людей: „Мужайся, никто не безсмертенъ" (Εόφνχει, 
ουδείς άϋ-άνατος) гласятъ эпитафіи непосвященныхъ, тогда 

92) Все касающееся испытаній посвящаѳмыхъ настолько не ясно, что 
напт). Де Іонгъ (Das ant. Mysterienw., Χι придумываетъ. между прочимъ. 
даже спиритическое (!) объяснееіе для испытанія водой, предцолагая, 
что исиытуемый могъ не тонуть. благодаря чсму-то. сходвому съ т. н. 
медіумияеской левитаціей. 

93) Rohde. Psych., ί. S. 295. Относительно слабыхъ моральныхъ треоо-
ваній, предъявлявшихся къ адептамъ мистерій см. Кулаковскііі, См. и 
безсм. въ предст. дрекн. грековъ. стр. 90. 

w) Rohde, Psych., !. S. 2».ï. 
!0) Gasquet, Essai s. le culte et les myst. de Mithra. p. 3—9. 
M) Gasquet ibid., p. 136. 
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какъ на гробницахъ иосвященныхъ эта надпись сокращается 
до многозначителыш - лаконическаго: ύύφνχβι, достаточішч» 
для указанія, что „возрожденному" не нужно опасаться во-
обще за свою загробную долю и"). 

Такимъ образомъ, въ язычествѣ мы находимъ или свое-
образное обоженіе героевъ-избранниковъ или, въ мистері-
альныхъ культахъ— сиасеніе избраннпковъ-ііосвященішх7>. 
При ;-»томъ невольно напраншвается соиоставленіе УТОІХ», такъ 
сказать, тюсмертнаго аристократизма съ христіанскимъ обѣ-
тованіемъ спасенія всіь.гъ вѣрующихъ: „'Гакъ-υυ возлюбплъ 
Богъ міръ. яко іі Сына Своего Единороднаго далъ есть, да 
всякъ вѣруяіі въ Онь. не погибнетъ, но имать животъ вѣч-
яыИ-—говорнтъ Никодиму Христосъ (Ін. III, 16). 

Но кто-же были, далѣе, тѣ „избраннпки, на которыхъ 
упалъ взглядъ богпни" въ таинствахъ Изиды, и какимъ 
образомъ они получили столь свящешюе преимущество? 
Здѣсь дЪло шло. ііовидимому, ο таішственномъ общеніл съ 
божествомъ нрн ничномъ пребываніи въ храмъ, т. е. ο чемъ-
то, сходномъ съ извѣстнымъ языческимъ обычаемъ т. н. 
инкі/оаціи. Сущность-же ятого сиособа полученія откровенія 
божества, остающаяся, какъ « многое другое изъ иодробно-
стей языческаго ритуала, намъ почти неизвѣстной, чаще всег<> 
предполагается состоящей въ иолученіи чудесныхъ лсцѣ-
леній отъ различнаго рода болѣзней, какъ это обыкновенно 
и бывало въ храмахъ Асклепія 9S). Ho затѣмъ, инкубація 
ііревратилась уже въ средство неіюсредственнаго богообще-
нія, такъ какъ божество являлось {έπεφαίνεται) неофиту въ 
таішственной, ночной тиши святилпща ") . Мы не знаемъ— 

97 ) Cumont. Les rel, or., p. 35Ü—351, η. 91. Надииси относятся къ гроО-
ницамъ посвященныхъ въ египѳтскія таинства Изиды-Серааиса, a вт. 
первой формѣ встрѣчаются на муміяхъ александрійскаго пѳріода (Ом. 
Lafaye op. cit.. p. 95, 4). 

Ьъ) Въ „Нлутосѣ" Аристофана, явленіе Асклопія со своими божествен-
ными снутниками (Ясо, Панацеей и др.) описывается въ ироничеекоп 
формъ. 

^) Ο сущности инкубдціи Де Іонгъ говоржтъ слѣдующее: „Die Inku
bation war kein gewonnener Schlaf, sondern eine seeliche Erregung, in 
welcher die Patienten alles zu sehen und zu hören wähnten und den Unter
schied zwischen Realitäten und Phantasiegebilden ott gänzlich vergessen 
<Das ant. Mysterienw., S. 30?)). См. также Rohde. Psych.. I. S. 121. I; Ter-
tull. Apol., 23. 
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какими средствами достигалось психическое состояніе, пред-
располагающее къ сверхчувственнымъ воспріятіямъ, но оче-
видно что здѣсь болыпую роль играла какъ предваритель-
ная, аскетическая ыодготовка, такъ и самое настроеніе всей 
обстановки, a затѣмъ, кажется, и примѣненіе средствъ 
на]жотическаго характера 10°). 

ІІристуііая къ посвященію, всякііі избранныіі долженъ 
былъ очистітться физически и нравственно, цутемъ воздер 
жанія, a также цѣлаго ряда ритуальныхъ обрядовъ, вслѣд-
ствіе чего именно въ мистеріяхъ стало особенно выдвигаться 
аскетическое начало, какъ условіе достиженія иосмертнаго 
блаженства. Послѣдующее якстатическое состояніе, являю-
щееся сущностью и цѣлг̂ ю всѣхъ дальнѣйшнхъ шістеріаль-
ныхъ дѣйствШ иосвященія, какъ можно лишь болѣе или 
менѣе вѣроятно догадаться, обосновывалось, въ вакхиче-
скихъ культахъ, на возбужденіи пляской, ііѣніемъ, криками 
іі, наконецъ, примѣненіемъ возбуждающихъ наиитковъ. Въ 
позднѣйшихъ мистеріяхъ болѣе спокойнаго настроенія, иередъ 
глазами посвящаемаго развивались особаго рода драматпче-
скія представленія (δρώμενα, όραμα μνοτιχόν), сильно дѣйство 
вавшія на подготовленпое и извѣстнымъ образомъ настроен· 
ное воображеніе. И, наконецъ, въ заключеніе, ііосвящаемиму 
открывалось „неизреченное" (απόρρητα), сущность котораго 
такъ и осталась для насъ скрытой, благодаря чрезвычаііной 
строгости мистеріальной тайны | ,ц). На ряду со всѣмъ этимъ. 
впрочемъ, и въ мистеріяхъ не вакхическихъ тоже примѣня-
лись особаго рода наіштки (напр. уже упоминавшійся выше 
κνκεών), na что стоитъ обратить вниманіе уже по одному 
тому, что именно „напитокъ безсмертія" {φάρμακον α&αναοΐας) 
игралъ особун), таинственную роль въ эсхатологическихъ 
чаяніяхъ мистерій, и именно въ связи съ ожиданіемъ не 
только безсмертія, но и воскресенія. 

ItK') Rohde, Psych., I, S. 58, 1; Apul. Met., XI; En. Хрисанѳг, Ре.і. древн. 
міра, П, стр. 540, гдѣ указывается на примѣнѳніе прянаго, подкрѣпляю-
шаго „кикеона". 

01) Очевидно вынуждевный имевно крайней скудвостью свѣдѣвій ο 
средствахъ достижѳвія мистеріальныхъ откровевій, Де Іонгъ и прибѣ-
гаетъ къ спиритическимъ теоріямъ въ своемъ ивтересвомъ, ужѳ ве разъ 
упомивавшемся выше трудЪ ^Das ant Mysterienwesen). 
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Мы уже знаемъ, что и Озирисъ, и Митра, предполагались 
обладающими „живоіі водой", которая или ііредназначалась 
для облегченія загробной участи почитателей Озириса (Δοίη 
ooL ο "Οοιρις το ψνχρον νόορ), или-же для конечнаго, маги-
ческаго воскрешенія ираведниковъ Митрой. Въ позднѣи-
шихъ египетскихъ мистеріяхъ В])еменъ Клеопатры (I в. д<> 
Р. X.) уже несомнѣнно уііотребляетея „наиитокъ безсмер-
тія", при чемъ какъ въ примѣненіи къ літшь уснув-
шимъ во время ішк.убаціоннаго испытанія, такъ и къ умер-
шішъ [0~). Трудно установить — былъ-лп этотъ напитокъ 
опьяняющимъ, или-же, наоборотъ, оживляющимъ и ііриво-
дящимъ въ чувство. Быть можетъ именно онъ давалъ, 
свонмъ отрезвляющимъ дѣйствіемъ, особенную интенсив-
ность чувству пробужденія и какъ-бы возрождеыія къ но-
вой, уже освященной божествомъ жизни. Быть можетъ ему-
же былъ обязанъ „возрожденный" (renatus) и особенной жиз-
ненностью своего мистическаго пережпванія, такъ какъ рѣз-
кость и быстрота иробужденія несомнѣнно вліяетъ на жп-
вость и иногда до жуткости жизненное виечатлѣніе дажо 
обычиаго, иормалыіаго сна. 

И такъ, экстазы мистерій сообщали іюсвяіценному живое 
и непоколебимое ощущеніе иотусторошіяго міра, тайны кото-
раго познавались въ священныхъ формулахъ (λεγόμενα) π 
драматическихъ символахъ (ορώμενα), но иолнаго соединенія 
съ божествомъ, воскресенія въ немъ, или чрезъ него, пред^ 
стояло каждому мисту достигнуть лишь ігли въ загробномъ 
мірѣ, или въ эсхатологической дали, согласно съ характе-
ромъ его мистеріальнаго иосвященія. Въ позднѣйшихъ ми-
стеріальныхъ культахъ, носившихъ явно восточный отиеча-
TüK'b, считалось неизбѣжнымъ посмертное, очищающее вос-
хожденіе души миста чрезъ рядъ планетныхъ сферъ, до 
„восьмого неба" вѣчнаго, бож^ственнаго свѣта. Въ каждой 
изъ этихъ сферъ душа освобождалась отъ облегаюіцпхъ а\ 
чувственныхъ узъ, достпгая обителеіі свѣта вполнѣ обна-

1С'-І Къ послѣднимъ лишь въ видѣ священнаго помазанія (CM. Reit-
zemstein Die hellenistischen Mysterienreligionen, SS. 52 und 141—142. Инте-
ресныя свѣдѣнія о магическихъ напиткахъ древности можно найти ві. 
книгѣ Berihdot: Les alchimistes jn'ecs. 
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женной 10:!). Вѣроятно именно эта подробность возсоединенія 
съ божествомъ находитъ себіі отображеніе н въ нѣкоторыхъ 
символахъ культа Митры. Дѣйствигелыю, если иризнать, 
что ио мѣрѣ цриближенія къ вершинамъ экстаза, человѣкъ 
ощущаетъ себя какъ-бы все болѣе и болѣе освобожденнымъ, 
обнаженнымъ отъ узъ цлоти, то, быть можетъ, семь степе-
ней митраистическаго посвящешя J()4) именно и соотвѣтство-
вали семи очпщаюідимъ сферамь, при чемъ можно думать, 
что самыя названія этихъ степеней въ ихъ ритуальной по-
слѣдовательности. отчасти характеризовали собой восхожде-
ніе отъ нпзшихъ, болѣе грубыхъ формъ жизни къ завер-
шительному соединенію съ богомъ, отцомъ всего сущаго 
(Pater Pat rum), И вмѣстѣ. съ тѣмъ, эта довольно характер-
ная для позднихъ мистеріальныхъ культовъ постепенность 
достиженія божественныхъ сферъ, находящая себѣ, впро-
чемъ, отзвукъ въ допускаемомъ и христіанской Церковью 
вѣриваніл въ посмертяыя мытарства души, должна быть 
рѣзко противопоставлена тому обѣтованію немедленнаго спа-
сенія, что Самъ Христосъ открываетъ всякому, искренно 
кающемуся Своимъ милосердымъ словомъ благоразушіому 
разбойнику: „Ампнь, глаголю тебѣ, Ьнееь со Мною будеши 
въ раи"... 

He менѣе глубокая разница обнаруживается и меягду ми-
стеріальнымъ принцииомъ „обоженія", какъ сліянія съ боже-

1о:Ч Это иранское и отчасти (у ассиро-вавилонянъ) семитическоѳ ьъро-
ваніе даетъ, быть можетъ. нѣкоторый ключъ къ истолковаиію одного 
темнаго мѣста РО II Посл. Ап. Павла къ Коринѳяпамъ <Ѵ, 2—4). Дѣй-
ствительно, если ііризнать, что это посланіе написано изъ Филиппъ, т. е. 
изъ города очѳнь близкаго къ вракіи—этому очагу митраизма, то жела-
ніе Апостола: „He совлочься. но облечься, чтобы смертеое было погло-
щено жизнью"—не есть-ли намекъ на митраистическое ученіе ο „совле-
ченіи" жизни съ восходящей на „восьмое неоо" душиѴ A еіце болѣе за-
гадочвое выраженіе: „Только-бы иамъ и одѣтымъ нѳ отказаться нагими"— 
нѳ звучитъ-ли просго ироніей по адресу того-же вѣрованія? Конечно это 
лишь догадка, но быть можетъ позволительная въ виду необъясвимости 
этихъ выражваій, отмѣчевной проф. Н. Н. Глуооковскимъ въ его изслъ-
довавіи ученія au. Павла (См. Хр. Чт. 1899, IV). 

104) Cumont, Text et monum., p. 315. Мистъ (μίοτι,ς, sacratus) получалъ, 
no мѣрѣ своего восхожденія no стеденямъ посвященія. слѣдующія 7 сим-
волическихъ имень, смыслъ которыхъ для насъ. къ сожалѣнію. поте-
рянъ: corax, cryphius, miles, Іѳо, perses, heliodromus, pater. Глава мистовъ 
восилъ имя: Pater Patrum, или Pater patratus. 
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•ствомъ іі хриетіанскимъ „сиасеніемъ". II въ самомъ дѣлѣ, 
коіда, ію языческому вѣрованію, душа умершаго достигаетъ 
■сліяиія съ Озприсомъ, нли, очпстившпсъ, вступаетъ въ СВІУГЪ 
Ормузда, το въ обоихъ этихъ случаяхъ божество какъ-бы 
лпшь воспринимаетъ в'ь себя, возсоединяетъ съ собоіі до-
стоіінаги, π тѣмъ самымъ даруетъ ему свои божествеыныя 
качества, и прежде ксего—-безсмертіе. Самъ же богъ, и даже 
своеобразный „сынъ божііі"—Митра. отразившій въ сѵ.0Ъ 
черты александріпскаго Логоса, посредникъ (μεοίτης) между 
Оогомъ (Ормуздомъ; п людьми, остается, тѣмъ ые менЬе, 
лишв божественнымъ еуществомъ, безкинечно итъ нпхъ 
далекимъ. Онъ ихъ пли лншь таинственно воспршшмаетъ 
въ себя (Озирисъ-Серашісъ), илп магически воскрешаетъ 
{Міітра). Совсѣмъ иначе y хрпстіаыъ. 

„Религіозныя уиованія христіанъ Бостока очень точно 
выражаются слѣдующпми сотеріолошческими формулами·*, 
шішетъ цроф. И. В. Поповъ 10Г'), a именно: „Богъ сталъ 
человѣкомъ, чтобы человѣкъ сталъ боюмъ", или: „Сынъ 
Божій сдѣлался сыном.'.і> человѣческимъ, чтобы сыны чело-
вѣческіе содѣлалпсь сынами Божіими" (Iren. Adv. haer. HI, 
10). Здѣсь мы видимъ уже нѣчто совершенно новое ы ори-
пшальное, совершенно новыіі религіозный догматъ, невѣдо-
мыіі язычеству дажс вь восточныхъ мистическихъ открове-
ніяхъ: Самъ Богъ шюстасно воплощается и тѣмъ самымъ 
освящаетъ и обоживаетъ всю человѣческую природу, уни-
чтожаетъ въ неі"і отраву грѣха π открываетъ всему неловіь-
Mfcmeij, въ мі>ру вѣры и іюдвига, цуть къ вѣчной жизни π 
вискресенію. A чудесный фактъ Христова Воскресенія и 
обнаружпвшіеся, вслѣдъ за тѣмъ, совершенно новыя, но 
чаапо физическія свойства воскресшаго тізла Хрисгова, ука-
зали на новыя, еще невѣдомыя доселѣ возможностп, π нри-
то.чъ возможности чисто реальныя, сообщающія самому акту 
воскресенія плити рѣзко опредьлепныя черты. И при этимъ, 
въ сѵщности, съ идейніш стороыы, не имііетъ большого зна-
ченія даже самое скеитическое отношеніе раціоналистиче-
CKoii критики къ только что указаннымъ, евангельскнмъ 
фактамъ, такъ какъ важно лишь то, что съ христіанствимъ 
въ антігшыіі міръ вишло нѣчто ему не только невѣдимое, но 

1υ·') Идѳя обоженія въ древне-восточной Церкви, стр. 3. 
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ii совершешю не укладывавшееся въ его сознаніи пменно 
потому, что ни языческііі мистицизмъ, ни самыя прпчудли-
выя построенія восточныхъ культовъ, не знали ничего ио-
добнаго. Во всякомъ случаѣ ііроизошло чудо въ исторіи 
религіознаго сознанія человѣчества, и при томъ чудо столь 
внезапное и неожиданное, что надъ нимъ невольно должна 
призадуматься серіезное скептическое невѣріе. 

Фактъ обоженія человѣческой природы совершился ре-
ально и не въ недоступныхъ, потусторошшхъ сферахъ, a на 
землѣ, въ условіяхъ обыденной дѣйствительности, запечат-
лЪвшись тѣми, опять-таки вполнѣ реальными явленіями 
первохристіанскаго времени, что обращали въ новую вѣру 
тысячи иростыхъ сердецъ, a y скептиковъ, смотря по сте-
иеші ихъ развптія. вызывали илп обвинеыія христіанъ въ 
чародѣйствѣ (Цельсъ и др.), или-же болѣе простыя пред-
положенія ихъ полнѣйшаго безумія и невмѣняемости („Яко 
виномъ исиолнени суть..."—Дѣяній). И, вмѣстѣ съ тѣмъ, все 
это выдвинуло па первый иланъ въ дѣлѣ личнаго спасенія 
не ѵраво на него, какъ это было y посвященныхъ въ язы-

. ческія таинства a лишь доступное всятлі/ упованіе на міг-
лость и благодать Божію, какъ великій стимулъ нравствен-
наго прогресса 1П6). На мѣсто гордости нзбранія стало смн-
реніе надежды. 

V. 

Если признать, что источникомъ мистеріальнаго чувства 
единенія съ божествомъ, какъ особаго рода богоодержимо-
сти, a затѣмъ и возрожденія къ новой, болѣе совершенной 
жнзни, былп экстатическія переживанія, то особепно инге-
реснымъ является сопоставить ихъ съ совершенно особыми 
явлепіяміг, такъ сказать „тихаго" экстаза созерцані/і. впер-
вые вознпкшаго y неаплатониковъ, a затѣмъ достигшаго 
краіінихъ иредѣловъ въ христіанскомъ аскетизмѣ. Это пнте-
PÎ'ÎMIO потому, что въ христіанствѣ созерцательное богооб-

('6) Имѳвно ато подчѳркиваетъ, между прочимъ, Гарнакъ въ своемъ 
изслѣдованіи: Ueber den privaten Gebrauch der heiligen Schriften in der 
alten Kirche (1912), говоря о томъ, что въ противоположность мистеріямъ 
имѣвшимъ эсотерическую литературу, древняя Церковь не оставила нп-
какихъ пропятствій къ чтенію всѣми вѣрующими ея священныхъ книгъ. 
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щеніе приводило, и до сихъ поръ приводитъ, къ ощущеніямъ 
совсѣмъ иного порядка, къ таинственнымъ дѣйствіямъ нио 
ходящей на человѣка благодати Вожіей, благодатныхъ да-
ровъ Духа Святаго, при чемъ надежда безсмертія и воскре-
оенія уже не ироистекаетъ изъ экстаза но входитъ, какъ 
неизбѣжный атрибутъ, въ обусловливающую его, живую и 
дѣйственную вѣру. 

Внимательно вглядываясь въ безграничное разнообразіе 
якстатическихъ переживаній, легко иодмѣтить ясно распа-
деніе, прежде всего, явленій бурнаго якстаза на двѣ основ-
ныя группы, изъ которыхъ къ одной принадлежатъ экстазы, 
возбуждаемые индивидуалглшми физіологическими состоя-
ніями организма, подъ вліяніемъ рѣзкихъ тѣлодвиженій, 
иляски, круженія, неистовыхъ криковъ и вообще всего того, 
что столь характерно какъ для древнихъ вакхическихъ куль-
товъ, такъ и для всякаго рода т. н. мистическаго сектант-
ства. Нѣсколько иной характеръ носятъ экстазы другоіі 
группы, возникающіе чисто психическимъ путемъ сперва 
сиокойнаго, a затѣмъ все болѣе и болѣе возбужденнаго со-
зерцанія происходящихъ передъ глазами зрителя, болѣе 
нли менѣе выразительныхъ символическихъ и ритуалышхъ 
дѣйствіи. 

Общеизвѣстенъ тотъ фактъ, что и въ настоящее время 
существуютъ чпсто „мистическія" секты, вродѣ нашихъ, рус-
скихъ хлыстовъ, гдѣ всецѣло царитъ самый неистовый эк-
стазъ физіологическаго тииа, но гораздо болыпее расиро-
страненіе имѣютъ экстазы второго рода, обосновывающіеся 
на-своеобразной психической заразѣ и, въ сущности, весьма 
близкіе ко всевозможнымъ эксцессамъ массовой психики. 
Именно этотъ видъ экстатическихъ состояній широко рас-
пространенъ на молитвенныхъ собраніяхъ т. н. раціонали-
стическихъ сектъ, гдѣ иодъ вліяніемъ энергичной пропо-
вѣди, звуковъ гармоніума и вообще молитвенной настроен-
ности, возникаютъ истерическіе порывы покаянія, слезъ, a 
иногда дѣло доходитъ и до чисто припадочныхъ конвуль-
сій 107). Сюда отыосится все το, что происходитъ на т. н. 

107) См Е. Murisier, Les maladies du sentiment religieux; J. R. Fmsac' 
Un mouvement mystique contemporain; J. Pachu, L'expérience mystique et 
''activité' subconsciente. 
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„ревиваляхъ" С. Америки, на собраніяхъ „Арміи Спасенія*, 
и даже, въ болѣе дикихъ и уродливыхъ формахъ, при ша-
манскихъ богослуженіяхъ сіібирскихъ инородцевъ и, нако-
нецъ, въ явленіяхъ истерической заразы нашего деревен-
скаго кликушества. 

Именно къ двумъ этимъ разрядамъ экстатическихъ воз-
бужденій ОТІІОСІІЛИСЬ всѣ извѣстные намъ экстазы языче-
скихъ мистерій, при чемъ въ позднѣйшихъ миетеріальныхъ 
культахъ восточнаго типа преобладали экстазы, вызываемые 
зрѣлищемъ эф([)ектио развивавпгеііся передъ посвяіцаемыми 
мистической драмы (όραμα μνοηχόν), Въ результатѣ неизмѣнно 
получалось чувство богоодержимости, мистическаго сліянія 
съ божествомъ, какъ ято и указывалось выше, a въ болѣе 
спокойныхъ и уравновѣшенныхъ душахъ,—просто возникалъ 
лишь повышенный религіозный и молитвенный тюрывъ. Но 
въ сущности вѣдъ нѣчто подобное свойственно л всякому 
иубличному богослуженію, когда символизмъ священнодѣй· 
ствія, и самое его развитіе, настраиваютъ душу извѣстнымъ 
образомъ. Поэтому-то въ мистеріяхъ и ириходилось ириб1>-
гать къ особеннымъ мѣрамъ экстатическаго возбужденія для 
достиженія неизгладимаго виечатлѣнія свяиі,енной таііпы, 
но зато это-же и ставило мистеріальвыя дѣйствія на одну 
доску съ мистическими возбудителями болѣе низкаго по-
рядка, хотя и базирующимися на самыхъ загадочныхъ CBOÎI-
ствахъ человѣческой души, но не запечатлѣнными объек-
тивнымъ, дѣйствительнымъ, a ne кажущимся лишь, ырояв-
леніемъ Божества. 

Но вотъ, въ цозднюю иору язычества, на ішчвѣ утончив-
шей духовныя восиріятія усталости отживавшей языческоіі 
культуры, еіце виервые возникаетъ тихій экстаз-і> пасспв-
ныхъ созерцанііі неоилатонизма. Интересно и знаменательни, 
что первоначальному христіанству и этотъ новый видъ экста-
тическихъ переживаній былъ не менѣе чуждъ, чѣмъ и бур-
ные иорывы экстатическнхъ возбужденій, или психической 
заразы 108). Если же здѣсь и встрѣчалось нѣчто какъ будто 

108) Нѣчто сходное съ бурнымь экстазомъ обнаруживалось, впрочемъ, и 
въ первохристіанскихъ общинахъ, начиная съ торжеетвѳннаго событія 
св. Пятидесятницы, но необходимо отмѣтить ту глубокую разаицу, что 
христіанское благодатное возбуждѳніѳ сопровождалось харизматическими 
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сходное съ буриыми иорывами богообщенія, достигшее сво-
ихъ крайнихъ иредѣловъ въ эксцеесахъ монтанизма, то въ 
основу этого залегло совершенно новое, невѣдомое и чуж-
дое язычеству, истинное или ложное, богооткровеніе въ ви-
дѣ благодатнаго наптія Духа Святаго. Лшііь впослѣдствіи. 
при далыіѣйшемъ, уже мирномъ развитіи хрпстіанетва, въ 
средѣ вновь народившагося монашества, начинаетъ властно 
вмстуиать третііі, тихій видъ зкстаза уединенныхъ, аскети-
ческихъ созерцаній. И именно этому іюрядку экстатыческихъ 
переживанііі было суждено ирочно утвердиться нъ христіан-
скомъ религіозномъ быту и наложить свою суровую печать 
на многія стороны свѣтлой религіи Христа. 

Существеішую и цриыциіііальнуіо разницу въ результа-
тахъ экстатическихъ достііженій язычества и христіанства 
составляло то, что въ иервомъ случаѣ общеніе съ богомъ 
ощущалось какъ богоодержимость (κατοχή), или въ болѣе 
ІІОЗДНИХЪ, созерцательныхъ экстазахъ,—какъ особое, непо-
стижпмое умомъ сліяыіе (αύγχυοις) съ божественнымъ Еди-
нымъ, тогда какъ y христіаыъ, по крайней мѣрѣ въ ихъ 
ортодоксальномъ религіозномъ сознаніи, не могло возшікнуть 
даже мысли ο какомъ либо полномъ и нераздѣльномъ слія-
ніи съ ннсиосылаемымъ на нихъ Духомъ Святымъ Ш)). Они 
лишь благоговѣііно ощущали на всей своеи, чудесно ире-
ображаемой ириродѣ Его божественный даръ (χάριομα) 11()). 
Ипостасно воплотившійся во Христѣ Богъ тѣмъ самымъ 

ларованіями, т. е. тѣмъ, чего были совершеняо лишены экстазы языче-
ства. еели нѳ считать очень ма.ю извѣстныхъ намь, цѣлительныхъ инку-
бацій въ свягилищахъ Эскулапа, къ которымъ, кстати сказать, напр. 
Аристофанъ считалъ возможнымъ отаоситься съ нескрываемой ироніѳй. 

109) Относнтѳльно самаго способа соединенія души и тѣла съ нисхо-
дяшимъ въ нихъ Духомъ Святымъ, можяо вполнѣ согласиться съ лроф. 
И. В. Поповымъ (Мистич. оправд. аскетизма въ твор. преп. Макарія Егип., 
стр. 21), что здѣсь наиболѣе подходящимъ словомъ является κρησίς, κο-
тороѳ „означаетъ то, что тѳперь въ химіи вазывается механической 
смѣсью" (ibid.). Ho аапр. y Плотина (См. Zeller, Phil. d. Griechen, ill, 2, 
S. 666 ff.) способъ единеніе съ Божествомъ скорѣе можетъ быть описанъ 
словомъ пѵу/ѵоі:, которое проф. Поповъ опредѣляетъ какъ „соединеніе 
кислоты и щелочи, дающѳе соль". 

ш ) Подробногти интереснаго вопроса ο харизматичѳскихъ дарованіяхъ 
CM.: H. Weinel, Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachaposto-
Jisrheo Zeitalter bis auf Irenäus. 
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лишь сдѣлалъ человѣческую іірироду способной и достой-
ной воспріятія не Самой третьеіі ипостаси св. Троицы, a лишь 
Ея необычайныхъ дарованій. 

Уже самый терминъ —„харисма", введенный въ греческій 
языкъ христіанствомъ, своимъ яснымъ родствомъ со сло-
вомъ „радость" (χάρις), указываетъ на рѣзкую разницу въ 
самомъ настроеніи христіанскаго харизматика и языческаги 
„одержимаго" (κάτοχος). II въ самомъ дѣлѣ, тогда какъ язы-
ческое богообщеніе, и именно въ своей высшей формѣ не-
оплатоническаго возсоединенія съ Божествомъ, удаляло 
мысль и чувство отъ реальной дѣйствительности въ сверх-
чувственную область чистыхъ идей, христіанскія, благодат-
ныя дарованія. безгранично расширяя возможности чув-
ственныхъ воспріятій какъ-бы цредуказывали то, что иред-
стояло праведнику, по воскресеніи его, въ преображеннон, 
•ісхатологическоіі дѣйствительности. Совершенно понятно, 
иоэтому, что все болѣе и болѣе пессимистическій взглядъ 
поздняго язычества на матеріальную основу міра, a въ част-
ности и на іиштскую сторону человѣческой природы, см1>-
нялся y христіанъ оіітимистнческимъ упованіемъ на неоші-
суемо прекрасное будущее, неиоколебимо утвержденное для 
христіанскаго сознанія чудомъ Хріістова Воскресенія и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ достушюе иониманію всякаго, хотя въ слабок 
степени испытавшаго на себѣ харизматическое дѣйствіе. 
Пессимистическое отрицаніе не только возможности плот-
ского воскресенія, но даже самой его идеи, ирошворѣчащеіі 
итвращенію къ матеріи, какъ темному и злому началу, ста-
вило передъ язычникомъ даже въ самомъ лучшемъ случаѣ 
не вполнѣ ясное, посмертное сліяніе его душп съ непости-
жимымъ божествомъ, ο сущностп чего можно было судить 
лишь по смутнымъ экстатическимъ ощущеніямъ. У хри-
стіанъ-же, таинственное воспріятіе даровъ Духа Святаго по-
селяло совершенно реалыіую надежду иерехода ихъ див-
ыыхъ душевныхъ и тѣлесныхъ состоянііі въ живую дѣіістви-
тельность, a это конечно не могло не ііоселять въ ихъ ду-
шахъ радостяаго и вообщо оптимистігческаго настроенія, 
сильно іюддерживавшагося еще, вдобавокъ, въ иервохри-
стіаыствѣ, треиетнымъ и непрестаннымъ оліиданіемъ близ-
каго второго пришествія. 

„Радуйтеся"—говоритъ Хрлстосъ женщинамъ по воскре-
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сеніи, и съ тѣхъ nop'b на всемъ ііротяженіп первыхъ. золо 
тыхъ вѣковъ христіаиства, радостное настроеніе не поки-
даетъ истинныхъ сыновъ Христовой Церкви, a уныніе воз-
водится на степень смертнаго грѣха, какъ показатель нече-
стиваго недовѣрія къ обѣтованіямъ Учптеля И даже когда 
чистые экстазы вѣры удаляются въ тгішь монастыреГг, то и 
оттуда продолжаютъ время отъ времеіш раздаваться оптими-
стическіе призывы истинно святыхъ послѣдователей Христа: 
.Достойныя дуіпи чрезъ дѣйственное обіцеиіе Духа здѣсь 
еще пріемлютъ залогъ и начатокъ того наслажденія, той ра-
дости, тиго духовнаго веселія которыхъ въ царствѣ Хри-
стовомъ пріобщаться будутъ въ вѣчномъ свѣтѣ", шшіетъ св. 
Макарій Египетскій ш ) ; Ta же радость исторгаетъ y св. Фран-
циска Ассизскаго его восторженный „Солнечный ги.ѵшв" п-), 
и она же звучитъ въ словахъ св. Серафима Саровскаго Мо-
товилову: „Духъ Вожій сішсходитъ κτ> человѣку и исѣняетъ 
его полнотою Своего наитія, тогда душа человѣчоская пре-
исполняется неизреченною радостію, ибо Духъ Божій ра-
достотворитъ все, къ чему бы Онъ ни прикоснулся" n:î). 

Вотъ эта-то скрытая радость, :̂ тотъ непскоренимый опти-
мизмъ христіанства, скрывшійся иодъ темными одеждами 
смиренія, теплящійся какъ малая пскра подъ ііепломъ са-
мыхъ мрачныхъ атеистическихъ зцохъ, и давалъ, да даетъ 
и теперь, христіанству его сшіы въ борьбѣ съ его многочн-
сленнымп врагами. Онъ же, въ свое время далъ ΐί 
гонимому христіанству возможность водвориться на разва 
линахъ побѣжденнаго имъ язычества. иаденіе котораго было 
лишъ ускорено его скептическимъ пессимизмомъ. И отъ .тгого 
иессимизма не смогли спасти его всѣ мистическія открове-
нія и всѣ искусно разработанные зкстазы послѣдгшхъ ми-
стерій... 

To, что легло въ основу свѣжаго христіанскаго оптимизма,— 
вѣра въ Христово Воскресеніе. a черезъ него и въ гряду-
щее, плотское воскресеніе всякаго вѣрующаго—было іірин-
ципіалыю отвергнуто умиравишмъ язычествомъ въ лицѣ 
величайшихъ представителей его утончеитюи фшюсофскоП 

ш ) De orat., 1. Цишрую no проф. И. В. Иоцову, on. cit.. стр. -Иі. 
,12) P. Sabatier, Vie de S François d'Assise. Hi ed., p. :U9— :*')!. 
,1;i) C. Нилусъ. Великое въ маломъ, 1911, стр. -01. 
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мысли. Матерія и плоть были низведены ца степень грубой 
и мрачной гробницы безсмертной дуиш; но сиасаясь изъ 
этой гробшщы, безилотная и рафинированная душа безнлодно 
растворялась въ волнахъ пантеистическихъ спекуляцій. A 
христіанство, отвергая и смиряя грѣховную, искушаемун) 
плоть -- отвело еіі, нреображенной, подобаюіцее мѣсто въ 
своихъ надеждахъ воскресенія. 

Итакъ, если христіаиство и заимствовало кое-что изъ ри-
туала мистерій, то мистеріалышя идеи воскресенія, обосно-
вывавшіяся на смутныхъ откровеніяхъ якстаза, были no cy-
ществу совершенно чужды христіанскому догмату, и даже 
столь сходный no внінпности съ неонлатоническимТ), тихій 
экстазъ христіанскаго аскетизма возбуждался не внутрен-
нимъ, кажущимся сліяніемъ съ божествомъ. a чнсто внѣш-
нимъ вторженіемт^ ΒΊ> человѣческую душу благодатной силы 
Во;кіей. 

II. Страховъ. 
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