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литовск. diêwas и древнеинд. dèwà y различных народов в позднейшее 
время». 

Max Millier допускает .возможность, что надежда восстановить арий
скую мифологию, пользуясь методом от последующего к предыдущему, 
«окажется иллюзорной».104 

В другом своем произведении тот же автор указывает, что если в ве
дийских гимнах слово dèwà мы стали бы передавать словом deus, мы 
допустили бы «анахронизм в тысячу лет».105 

В общем, по вопросу об арийских верованиях сравнительная мифология 
до сих пор еще находится в периоде исканий. Метод ее не дал еще 
надежных результатов. 

Во всяком случае и численность индо-европейских богов и культов, 
относительно которых между индо-еврапеистами существует полное согла
сие, невелика. Это: 1) вера в души усопших, 2) культ неба (Varouna, 
Ouranos), 3) культ огня (Agni) и 4) почитание матери—-Земли (Prithvi). 
К этому перечню одни прибавляют: 1) пастушьего бога, бывшего одно
временно и богом дорог и тропинок, и 2) неизвестную по своей функции 
богиню утренней зари,106 другие — пару богов Ашвин, относительно 
которых «неизвестно, что понимали под этими божествами древние 
арийцы»,107 но существует предположение, что это братья-близнецы, 
«внуки» Dyaus — божества неба, создателя мира.108 Третьи говорят о боге 
солнца и боге у грома и дождя (Indra).109 Однако же известно, что бог 
грома и дождя в начальной своей стадии был тождественен с богом неба,110 

и весьма вероятно, что в начале и бог солнца совпадал с богом неба. 
При таком положении вопроса об индо-европейских верованиях мы 

вправе утверждать, что сходство румынских и русских языческих верова
ний, иногда прослеживаемое до деталей, не может быть случайным явле
нием или результатом общего индо-европейского происхождения, а объяс
няется взаимным румынско-славянским влиянием и общей, при совместном 
жительстве, выработкой верований. 
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При решении вопроса о Трояне авторы, писавшие по этому поводу, 
строя свои теории, имели в виду все четыре загадочных места «Слова» 
о Трояне. Поэтому объяснения этих мест тесно связаны у них с общими 
предпосылками и развитием теорий и падают одновременно с падением 
защищаемых ими воззрений. 

Подведем краткие итоги объяснений. 
Под веками различные авторы разумеют или века от покорения Дакии 

(«римское» течение), или века бога Трояна, предшествовавшие векам 
русских князей или совпадавшие с веками этих князей («русское» течение), 
или, наконец, просто века господства бога Трояна над верившим в него 
населением («дако-славянское» течение). 
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