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Статья посвящена изучению и анализу историографии посвященной набору 
функциональных характеристик древнеславянского языческого божества Си- 
маргла. Выбор мифологической фигуры Симаргла из всех известных славянских 
божеств определяется его непонятностью для исследователей славянской рели
гии и культуры, о чем свидетельствует неоднозначный набор его функционала. 
Факты, известные о Симаргле, являются противоречивыми, взаимоисключаю
щими друг друга, ввиду недостатка источниковой базы.

Симаргл (Семаргл) -  славянское языческое божество, входившее в число 
семи божеств древнерусского пантеона, идолы которых были установлены в Ки
еве при князе Владимире Святославовиче. Симаргл не считается самым попу
лярным славянским богом, зато является самым загадочным для современных 
ученых и историков. Ученые не могут прийти к консенсусу по вопросу о его внеш
нем виде, происхождении, связи с другими иноязычными и славянскими боже
ствами, не говоря уже о разночтениях в количестве выполняемых им функций.

Одной из самых популярных версий среди историков является гипотеза ака
демика Б. А. Рыбакова, который отождествляет Симаргла и Переплута в славян
ской мифологии, утверждая, что имя первого просто заменяется на имя второго 
с течением времени, соответственно ему предаются и все функциональные осо
бенности, которые были присущи Переплуту, а именно, охрана посевов, ростков 
и семян.

Так же Б. А. Рыбаков отмечает изобилие в те времена мелкого рогатого зве
рья (косули, сервы, дикие козы), указывая на необходимость охраны посевов 
от поедания и вытаптывания этими животными. Историк называет аграрные 
функции рассматриваемого нами божества мирными, но наделяет его когтями, 
зубами и крыльями, олицетворяя как «вооруженное добро» [9, с. 408]. По его 
мнению, охрана семян, посевов, ростков и корней растений -  основная функция 
Симаргла.

Немаловажной теорией является версия Д. А. Гаврилова и А. Е. Наговицина
о присущих Симарглу функций бога огня. Иными словами, он охраняет вечный 
живой огонь и следит за выполнением точного соблюдения всех огненных об
рядов, очищений, жертвоприношений в его честь [3, с. 93].

Сторонником теории о Симаргле-огнебоге является исследователь А. И. Гиз- 
брехт. Анализируя изобразительное искусство, связанное с ним, автор говорит о 
том, что во всех работах отчетливо прослеживается связь с огнем: костры, языки 
пламени, из которых выходит данное божество [4, с. 87].

В свою очередь, говоря о Симаргле в работе «Сэнмурв-Паскудж, собака- 
птица», К. В. Тревер приводит концепцию о том, что рассматриваемое божество 
считается полным прототипом Сэнмурва (Симурга). Симург -  иранское мифоло
гическое существо, сочетавшее во внешнем виде элементы собаки и птицы, ко
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торое К. В. Тревер считала полиорнитозооморфным. Таким образом, исследова
тель выделяла его функцию посредника между богами и людьми. По ее мнению, 
этот бог охраняет небесное Древо жизни, на котором находятся семена всех 
растений, после он слетает с небес на землю и приносит на нее жизнь и пло
дородие, этим и определяется его роль посредника между богами и людьми [9]. 
Историк А. В. Великанов также отмечает у Симаргла возможность являться по
средником, но не между богами и людьми, а между царством мертвых и миром 
живых [2, с. 99-100]. Такую же функцию мы можем найти у еще одного персона
жа владимировского пантеона -  Велеса, встречающего умершего на Калиновом 
мосту и провожавшего его через реку Смородину [8]. Отечественный писатель 
и историк Е. Л. Мадлевская является сторонницей теории К. В. Тревер о схоже
сти Симурга (Сэнмурва) с рассматриваемым нами божеством, выделяя у него 
аналогичные функции. Но интересным является то, что она соотносит данное 
божество «с образом Дива -  древнерусского демонического существа, имею
щего птичий облик и «кличущего беду»» [6, с. 51], и даже описывает момент из 
произведения «Слово о полку Игореве», где Симаргл сидит на верхушке дерева 
и предвещает русскому войску поражение в битве [6, с. 51-52].

О еще одной функциональной составляющей нам повествует исследова
тель Г. Климов, который утверждает, что Симаргла призывают при заболеваниях 
животных и людей, для того, чтобы справиться с болезнью. Считается, что, когда 
у человека поднимается температура, это огненный бог таким образом лечит 
заболевшего [5, с. 4].

Активная деятельность ученых по исследованию данного вопроса позволя
ет нам иметь основу для формирования и вырабатывания выводов о рассматри
ваемом нами божестве. Таким образом, основываясь на рассмотренных нами 
версиях, можно сделать вывод о том, что ученые выделяют несколько основ
ных функциональных составляющих данного славянского божества. Во-первых, 
функция охранителя семян, корней растений и посевов от мелкого рогатого зве
рья. Во-вторых, предназначением Симаргла является охрана Вечного живого 
огня и наблюдение за правильным выполнением всех огненных обрядов, очи
щений, жертвоприношений. В-третьих, многие исследователи присваивают ему 
функции посредника между богами и людьми, другие -  между царствами живых 
и мертвых. В-четвертых, отмечается роль Симаргла как предвестника беды. 
В-пятых, считается, что рассматриваемое божество может лечить болезни жи
вотных и людей.
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