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ЯЗЫЧЕСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В VIII–XI вв. (С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
МАТЕРИАЛОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК НА ЗМИЕВЩИНЕ) 

 
Часть 1. Роль язычества в жизни восточных славян 

 
О славянах Аль-Масуди сообщает: «славяне делятся на много народов; 

некоторые из них христиане, между ними есть также язычники, также как 
и солнцепоклонники. Бо́льшая часть их племён – язычники, которые сжи-
гают своих мертвецов и поклоняются им. Они имеют много городов, также 
церкви, где вешают колокола, в которые бьют молотом подобно тому, как у 
нас христиане бьют деревянной колотушкой по доске» [1]. Примечательна 
характеристика, данная мусульманином Аль-Масуди язычеству. Он пишет, 
что в столице Хазарии, Итиле, «было семь судей: двое из них для мусульман, 
двое для хазар – эти судят по закону Торы, двое для тамошних христиан – 
эти судят по закону Евангелия, один же из них для славян, русов и других 
язычников, – он судит по законам язычества, то есть по закону разума» [2]. 

Первые письменные сведения о достоверно славянской религии отно-
сятся к началу раннего средневековья. Прокопий Кесарийский сообщает о 
верованиях антов следующее: «Они считают, что один только Бог, творец 
молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и со-
вершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не при-
знают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им 
вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в 
опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же прине-
сти Богу жертву за свою душу; избегнув смерти, они приносят в жертву то, 
что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они 
почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем 
им и при помощи этих жертв производят и гадания» [3]. 

Относительно того, кого из верховных славянских Богов Прокопий Ке-
сарийский называл «единым», общего мнения нет. Б. А. Рыбаков указывал, 
что теоним Род является однокоренным со словом ро́дия «шаровая мол-
ния», поэтому Рода можно считать «творцом молний» [4]. А поскольку Род 
является Творцом земного и вышнего миров, прародителем Богов и людей, 
то вполне может быть, что именно он и являлся «владыкой над всеми». По 
мнению других исследователей, М. С. Грушевского, в частности, в «едином 
Боге» следует усматривать непосредственного Отца Богов – Сварога. Он не 
был «творцом молний», однако, как воплощение космического огня, может 
быть к ним причастен. Летописи сообщают, что во времена царствования 
Сварога …спадоша клѣщѣ съ небесѣ, нача ковати оружье… «упали с неба 
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клещи, [люди] начали ковать оружие» [5]. Славянская мифология подтвер-
ждает это преданием о том, что Сварог научил людей обрабатывать ме-
таллы. Данный фрагмент летописи позволяет предположить, что мифоло-
гическая эра Сварога может соответствовать исторической эпохе энеолита 
и бронзового века. Род предшествовал Сварогу – возникновение его культа 
нужно относить ко временам неолита. В то же время русские летописи 
называют верховным Богом Киевской Руси Перуна. Таким образом, роль 
«владыки над всеми» в антский период отводилась, скорее всего, Перуну. 
Этого же мнения придерживается Ю. В. Павленко [6]. 

Без сомнения, определяющим фактором в идеологии славянства было 
язычество. Все остальные проявления духовной культуры, а также зависи-
мые от неё элементы материальной культуры и искусства во многом были 
определены языческим мировоззрением. 

Учитывая многочисленность трактовок самого термина язычество, 
определимся – в настоящей работе под язычеством мы будем подразуме-
вать этническую религию, в данном случае восточнославянскую. 

Язычество восточных славян являет собой непрерывную линию разви-
тия общеиндоевропейской мифологической системы. К началу раннего 
средневековья языческие воззрения славян прошли долгий путь развития: 
от примитивных анималистических и тотемистических верований к разви-
тому пантеону с красочной и многогранной обрядностью. 

По словам Б. А. Рыбакова, главным, первенствующим в религиозных 
действиях древнего славянина-земледельца было обращение к Природе, к 
макрокосму во всех его проявлениях, так как именно от этого зависело его 
существование [7]. При этом, не следует обращение язычников к природе 
считать лишь слепым поклонением её силам. «Создалась очень пустая и 
бессодержательная формула: "славяне обожествляли природу и верили в 
леших, русалок, водяных и домовых”…» [8]. Скорее верно следующее: в яв-
лениях живой и неживой природы (в творении) язычники видели эмана-
цию, проявление Бога (Творца). 

Приступая к рассмотрению мифологии восточных славян, следует от-
метить некоторые моменты. В отличие от целостных мифологических си-
стем Древней Эллады или Индии, мифология которых сохранилась в почти 
полном виде, наши знания о мифологии славян крайне фрагментарны. По-
этому основным методом в изучении религии, культов и духовной куль-
туры славян является сопоставление данных сравнительно-исторической 
мифологии, этнографии, археологии и письменных свидетельств современ-
ников, а также волшебных сказок, в которых в упрощённой форме пере-
даны древние мифы. 

Наиболее полное изучение славянского мифологического наследия 
было проведено выдающимся историком и фольклористом А. Н. Афанасье-
вым. Его книга, написанная в середине XIX в., до сих пор остаётся непревзой-
дённой по широте охвата источниковой базы и глубине анализа [9]. 
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Значительный вклад в изучение славянского язычества внёс чешский 
славист Любор Нидерле [10]. Следует также отметить фундаментальные 
труды академика Б. А. Рыбакова [11], книгу М. Гимбутас «Славяне. Сыны Пе-
руна» [12] и работы нашего современника Д. М. Дудко [13]. Значительным 
вкладом в изучение язычества восточных славян явился выход в свет фун-
даментального труда религиоведа В. Н. Войтовича, суммировавшего значи-
тельный объём сведений по рассматриваемому вопросу [14]. 

В последнее время появился ряд популярных изданий, среди которых 
необходимо упомянуть книги археолога А. А. Бычкова «Энциклопедия сла-
вянских Богов» [15] и филолога Ф. С. Капицы «Тайны славянских Богов» 
[16]. Ценность данных изданий состоит в максимально полном изложении 
результатов многолетних исследований учёных. При критическом подходе 
данные книги могут послужить ценным источником информации в изуче-
нии язычества восточных славян. 
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