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ВВЕДЕНИЕ

▶ В данной презентации будут рассматриваться основные религиозные течения Древней Руси в период с 
образования древнеславянских племен до принятия христианства на Руси.

▶ Во многом начальное развитие верований древних славянских племен мало чем отличалось от подобного на 
территории других стран и народов. Славяне жили в тесном контакте с природой, поэтому неудивительно, что 
они обожествляли природные явления и при помощи ритуалов пытались управлять ими, что было заметно не 
только у славянских этносов, но и среди остальных общностей на подобной стадии развития духовных 
ценностей. Но славянская мифология имела и свои особенности, и по сей день позволяющие выделять ее в 
отдельную (от иных верований) группу.



ФОРМИРОВАНИЕ СЛАВЯНСКОЙ 
РЕЛИГИИ

▶ Язычество древних славян - это термин, который используют для обозначения комплекса религиозных и 
культурных воззрений на жизнь древних славянских племен до того, как они приняли христианство и перешли в 
новую веру. Существует мнение, что сам термин в отношении древней религиозной и обрядовой культуры 
славян произошел не от понятия политеизма (множества божеств), а от того, что древние племена, хоть и жили 
разрозненно, имели в основе один язык. Так, Нестор-летописец в своих записях говорит об этих племенах как о 
язычниках, то есть имеющих один язык, общие корни. Позднее этот термин постепенно стали относить к 
славянским религиозным воззрениям и употреблять для обозначения религии.

▶ Славянское язычество начало формироваться примерно во 2-1-м тысячелетии до н.э. под влиянием 
индоевропейской культуры, когда славяне стали из нее выделяться в самостоятельные племена. Перемещаясь и 
занимая новые территории, славяне знакомились с культурой своих соседей и перенимали у них определенные 
черты. Так, именно индоевропейская культура принесла в славянскую мифологию образы бога грозы, бога 
скота и образ матери-земли. Немалое влияние на славянские племена оказали и кельты, которые также 
обогатили славянский пантеон и, кроме того, принесли славянам само понятие «бог», ранее не 
использовавшееся. Славянское язычество имеет немало общего с германо-скандинавской культурой, оттуда 
славяне взяли образ мирового древа, драконов и многих других божеств, которые позднее 
трансформировались в зависимости от условий проживания и особенностей славянской культуры.



▶ После того как славянские племена сформировались и начали активно заселять новые 
территории, уходить друг от друга и разъединяться, трансформировалось и язычество, в 
каждом племени появились свои особенные ритуалы, свои названия для богов и сами 
божества. Так, к 6-7-му вв. религия восточных славян довольно ощутимо отличалась от 
религии западных славян.

▶ Следует отметить, что часто верования верхушки общества сильно отличались от 
верований низших слоев и то, во что верили в крупных городах и поселениях, не всегда 
совпадало с убеждениями мелких деревень.

▶ С того момента как славянские племена стали объединяться, начало формироваться 
единое централизованное государство, стали развиваться внешние связи славян с 
Византией, постепенно язычество начало подвергаться гонениям, в старых верованиях 
стали сомневаться, появились даже поучения против язычества. В итоге после Крещения 
Руси в 988 г., когда христианство стало официальной религией, славяне начали 
постепенно отходить от старых традиций, хотя отношения язычества и христианства были 
непростые. По некоторым сведениям, на многих территориях язычество сохраняется до 
сих пор, а на Руси оно еще довольно долго существовало, вплоть до 12-го в.



СУТЬ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА
▶ Хотя существует достаточное количество источников, по которым можно судить о верованиях славян, трудно 

сформировать единую картину мира восточнославянских язычников. Принято считать, что суть славянского 
язычества заключалась в вере в силы природы, которые и определяли жизнь человека, управляли ею и решали 
судьбы. Отсюда вытекают и боги - повелители стихий и природных явлений, матушка-земля. Помимо высшего 
пантеона богов, у славян были и более мелкие божества - домовые, русалки и пр. Мелкие божества и демоны 
не оказывали серьезного влияния на жизнь человека, но активно в ней участвовали. Славяне верили в 
существование у человека души, в небесное и подземное царство, в жизнь после смерти.

▶ Славянское язычество имеет немало ритуалов, которые связаны со взаимодействием богов и людей. Богам 
поклонялись, у них просили защиты, покровительства, им приносили жертвы - чаще всего это был скот. Нет 
точных сведений о наличии человеческих жертвоприношений у языческих славян.



▶ Общеславянские боги:

Мать - Сыра Земля - главный женский образ, богиня плодородия, ей поклонялись 

и просили хорошего урожая, хорошего приплода;

Перун - бог-громовержец, главный бог пантеона.

▶ Другие боги восточных славян (называются также пантеоном Владимира):

Велес - покровитель сказителей и поэзии;

Волос - покровитель скота;

Даждьбог - солнечное божество, считается предком всех русских людей;

Мокошь - покровительница прядения и ткачества;

Род и рожаницы - божества, олицетворяющие судьбу;

Сварог - бог-кузнец;

Сварожич - олицетворение огня;

Симаргл - вестник между небесами и землей;

Стрибог - божество, связанное с ветрами;

Хорс - олицетворение солнца.

▶ У славянских язычников существовали также различные образы, которые олицетворяли те или иные явления природы, но не были 
божествами. К ним можно отнести Масленицу, Коляду, Купалу и др. Чучела этих образов сжигались во время праздников и 
ритуалов.



ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ
▶ Князь Владимир Святославич, выбирая государственную религию, 

рассматривал также ислам и иудаизм. Последний отпал сам собой, 
так как его исповедовал вечный враг древнерусского государства 
Хазарский каганат. Ислам как религия только формировался. А 
христианство с его величественной обрядностью и соборностью было 
наиболее близко к духовному коллективизму славян. Не последнюю 
роль сыграли и тесные экономические и культурные связи с Византией, 
являвшейся центром цивилизации европейского мира. В летописи тех 
времен отмечалось, что русское посольство, оказавшееся в 
Царьградском храме, было потрясено великолепием православного 
богослужения. По их словам, они не знали «на небе пребывают или на 
земле».



▶ К концу Х столетия христианское вероисповедание было уже достаточно 
распространено на Руси. Многие купцы, бояре и представители среднего сословья 
считали себя христианами. Жена князя Игоря княгиня Ольга крестилась в православной 
вере ещё в 955 году. Но в массе своей это встречало яростное неприятие со стороны 
языческого большинства. Появились и первые мученики за веру, обличавшие служение 
«глиняным божкам».

▶ 28 июля (по старому стилю 15-го) 988 года волею Владимира все население Киева 
собрали на берегу Днепра и крестили в его водах. Обряд проводили приглашенные 
специально для этого византийские священники. Эта дата считается официальным днем 
празднования крещения Руси. Она только положила начало процессу распространения 
христианства, растянувшемуся на несколько столетий. Во многих княжествах язычество 
оставалось ещё очень сильным, много распрей пришлось преодолеть прежде чем новая 
вера полностью утвердилось как официальная религия. В 1024 году было подавлено 
восстание приверженцев старой веры во Владимиро-Суздальском княжестве, в 1071 — в 
Новгороде, только к концу ХI века принял крещение Ростов, Муром продержался до ХII 
века.



ГОНЕНИЯ В СТОРОНУ 
ЯЗЫЧНИКОВ

▶ Чем сильнее объединялась Русь, чем больше она 
наращивала свою политическую мощь и расширяла 
контакты с другими, более развитыми государствами, тем 
сильнее язычники подвергались гонениям со стороны 
приверженцев христианства. После того, как произошло 
Крещение Руси, христианство стало не просто новой 
религией. Но новым образом мысли, стало иметь 
огромную политическую и общественную роль. Язычники, 
которые не хотели принимать новую религию (а таких было 
очень много) вступали в открытое противостояние с 
христианами, однако последние делали все, чтобы 
образумить «варваров». Язычество сохранялось до 12 века, 
однако затем стало постепенно угасать.



ВЫВОД
▶ Долгие годы русская культура - устное народное творчество, искусство, архитектура, 

живопись, художественное ремесло - развивалась под влиянием языческой религии, 
языческого мировоззрения. Язычество прошло сложный многовековой путь от 
архаических, примитивных верований древнего человека до государственной 
«княжеской» религии Киевской Руси к 9 веку. К этому времени язычество обогатилось 
сложными обрядами, чёткой иерархией божеств и имело огромное влияние на культуру 
и быт древних славян. Именно язычество помогало древнему человеку противостоять 
неизвестной и враждебной стихии, делая мир ближе и понятнее.

▶ Устное народное творчество, берущее начало из дохристианских времен, явилось 
неисчерпаемым источником образов и сюжетов, веками питавшим русскую литературу 
и обогащавшим литературный язык.

▶ В материальной культуре некоторые отголоски дохристианских времен сохранились до 
наших дней. Архаичные мотивы веками воспроизводились в народной орнаментальной 
вышивке, украшении жилища, народном деревянном зодчестве. Наполняясь новым, 
христианским содержанием, древние орнаменты могли использоваться в украшении 
храмов, что и происходит и по сей день…
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