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между латинским и румынским языком. Такие румынские слова, как 
Cráciun (рождество), colinda (коляда), Rusalii (весенний праздник) и 
troian, не являются прямыми заимствованиями из латинского языка соот
ветствующих слов creatione, calendae, Rosalia и Traianus, a воспроизводят 
характерные черты слов древнего южнославянского языка: kračun, kolenda, 
rusaliia, Troian. Некоторые исследователи называют этот старославянский 
язык берегов Дуная «дако-славянским» языком (Bernstein, Е. Petrovici).60 

Следовательно, тезис французского автора Л. Леже должен быть изме- | 
нен в том смысле, что, с одной стороны, традиция почитания императора 
Траяна не могла начаться у даков, предков нынешних румын, а с другой 
стороны, не может быть речи об обожествлении его, а только о заимство
вании имени. 

Хотя мы не имеем никаких исторических данных для дако-румын V I — 
VII вв. н. э., но сохранился как исторический пережиток давних времен 
термин «rumîn» (румын), означающий человека, говорящего на латинском 
языке (римлян), и в то же время подневольного, крепостного человека. 
По традиции с тех пор в русском языке сохраняются названия «румын» 
и «Румыния», хотя румыны называют себя «ромынами» (romîni), a свою 
страну—«Ромыния» (Romînia). Славяне находились тогда на положении 
владык, а румыны в своей массе — в положении полузависимых людей. 
Естественно, что заимствование и подражание должны были идти от выс-
шегс социального слоя к низшему, а не наоборот. Именно таким путем 
и мог получиться от имени императора Траяна румынско-славянский язы
ческий бог в славянской языковой форме Троян. 

Очень возможно, что почва для этого была подготовлена всем пред
шествующим развитием культуры на Балканском полуострове, в том числе 
и болгарскими и сербскими сказками о царе Трояне с ослиными или козли
ными ушами, как предполагал Ф . И. Буслаев и допускает Н. С. Державин, 
и что настоящим фундаментом для этих сказок в конечном счете были 
фригийские сказания, как полагал Вс. Миллер.61 

Однако здесь необходимо несколько остановиться, чтобы показать, что 
является приемлемым и что неприемлемым в предположениях Вс. Миллера. 

Согласно сербской сказке, приуроченной к развалинам города Трояна 
на горе Цере, царь Троян с козьими ушами ездил ночью в Срем к своей 
возлюбленной и возвращался поутру до восхода солнца из боязни быть 
растопленным им. Когда кони успевали съесть корм, а петухи начинали 
петь, он отправлялся домой. Однажды муж или брат любовницы вырвал 
петухам языки, а коням дал песок вместо овса. Из-за этого царь Троян 
замешкался и на обратном пути был растоплен солнцем (сказка фигури
рует в словаре Вука Караджича). 

Вс. Миллер возводил эту сказку к фригийским преданиям о царе Ми-
дасе с ослиными ушами. 

И так как луна олицетворялась с ослом, а осел в мифологических ска
заниях получил фаллический характер, то автор вывел отсюда заключение, 
что и Троян, заступивший место Мидаса, — лунное и фаллическое боже
ство. «Фригийский царь Мидас, — пишет Вс. Миллер, — получил у южных 
славян, поселившихся в той местности, где ходили о нем сказания, имя царя 
Трояна... Работа народной фантазии в создании некоторых песен о Трояне 
о г р а н и ч и в а л а с ь л и ш ь т е м , что п р и у р о ч и л а ч е р т ы М<идаса 
к и с т о р и ч е с к о м у имени и м п е р а т о р а Т р а я н а » . 6 2 
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