
Тема 1. КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯН В VI-IX вв.



Культура – это совокупность 
материальных и духовных 
ценностей, созданных 
человечеством в процессе его 
общественно-исторической 
трудовой практики.



Восточнославянские племена и их соседи
Концепции 
происхож-

дения и прародины 
славян

Миграционная 
(переселе-

ние народов на Восточно-
Европейскую равнину)

Автохтонная

Славяне как этнос 
сформировались на 

территории Восточно-
Европейской равнины и 

являлись исконным 
населением.                  Б.

А. Рыбаков

«Дунайская»                      (С.
М. Соловьёв,                   В.О. 

Ключевский)

«Прибалтийская»              (М.
В. Ломоносов,               А.Г. 

Кузьмин)





Западные Южные Восточные 

Центральная и 
Восточная Европа

Юго-Восток Европы Восточная Европа

поляки, чехи, 
словаки.

болгары, сербы, 
хорваты, словенцы, 

македонцы, 
черногорцы

русские, украинцы, 
белорусы

 Активные участники великого переселения народов 
– славяне.

    Современные славянские народы – три группы:



Восточнославянские племена и их соседи
Основные племена

Кривичи 

Вятичи 

Ильменские словене

Радимичи

Древляне

Дреговичи

Поляне

Уличи и тиверцы

Северяне



Восточнославянские 
племена и их соседи



Восточнославянские племена и их соседи

Племена
балтов 

Византия

Волжская
Булгария Хазарский 

каганат 

Аварский
каганат 

Тюркский
каганат 

Скифо-сар-
матское 

население

Финно-
угорские
племена

Соседи 
восточных 

славян 



Занятия, общественный 
строй, верования 
восточных славян

Бортничеств
о 

Рыболовств
о

Охота

Земледелие

Занятия
Восточных

славян



Торговый путь из варяг в греки

От Балтийского 
моря по реке Неве, 
Ладожскому озеру, 

реке Волхову, 
озеру Ильмень, 

реке Ловать, 
волоком до 

Западной Двины, 
волоком до Днепра 
и далее в Черное 

море. 



Балтийское море – 
Нева,_Ладожское озеро, Волхов, 
Ильмень озеро, Ловать,  волоки 

до притоков Днепра, Днепр, 
Чёрное море.

Торговый путь из варяг в греки



Вече – собрания общинников (мужчин-воинов), на 
которых решались важнейшие вопросы жизни 
племени, в том числе и выбор предводителей –  
военных вождей.

Военная 
демократия







Религиозные верования



Язычество

Язычество - это система первобытных 
верований, основанных на 
обожествлении окружающей среды и 
политеизме.

1 этап - представления об упырях и берегинях
2 этап - культ Рода и Рожаниц (Лады и Лели) - 
земледельческий этап 
3 этап - многобожие и впоследствии культ 
Перуна



Характерные черты язычества
■ политеизм – многобожие
■ анимизм - вера в существование духов
■ тотемизм - воображаемый родственный союз человека с 

тем или иным природным объектом – тотемом: животным 
или растением

■ фетишизм - поклонение фетишам, т.е. неодушевлённым 
предметам, наделяемым, сверхъестественными 
свойствами.

■ магия - набор обрядов и ритуальных практик, которые 
основываются на вере в возможность воздействия через 
сверхъестественные силы на людей, животных и явления 
природы.

■ культ предков



■ шаманизм - совокупность представлений и действий, 
вызванных верой в способность особых лиц (ведунов, 
волхвов) быть посредниками между людьми и духами

■ одушевление и олицетворение природы
■ цикличность сознания - т.е. вера в круговорот явлений
■ мифическое мировоззрение - воображения 

коллективной, общенародной или индивидуальной 
фантазии, обобщённо отражающее действительность в 
виде существ, которые преломляются в сознании как 
вполне реальные.



Языческие праздники

Коляда
Масленица

Ивана Купала
В славянском календаре крупные праздники были 

связаны в первую очередь с круговоротом 
солнца. Весеннее и осеннее равноденствие, 
летнее и зимнее солнцестояние 
символизировали цикличность природы и начало 
нового периода в жизни человека.



Сказочные персонажи, унаследованные с языческих 
времён

Кощей бессмертный
Баба-Яга

Змей-Горыныч
Дед Мороз
Снегурочка



Во что верили славяне

БогиДухи

Ярило
Перун
Сварог
Велес

Мокошь
и др.

Леший
Домовой
Водяной 

Лихо 
Банник 
и др.



Духи

хозяин лесалеший

запрещала работать в полденьполуденница

хозяин болота болотник

существо, олицетворяющее плодородиекаравай

хозяин овинаовинник

хозяин банибанник

хозяин полей, пастбищполевой

хозяин двора дворовой

хозяин домадомовой
ДеятельностьИмя



Духи

райская птица алконост

гамаюн

сладкозвучно поющая птица с женским лицом и грудьюсирин

дух, несущий смертьвий

мнимое пугало, которым пугают детейбука

оборотеньвурдалак

древний женский дух, обитающий в водах русалка

злой дух, живущий в доме за печкой и занимающаяся 
прядением и тканьем.

кикимора

хозяин водводяной
ДеятельностьИмя





бог обилия Купала
богиня плодородия, жатвы и смертиМара

бог солнечного диска Хорс
богиня плодородия Ляля

богиня любви, бракаЛада
бог зла, тьмы Чернобог

бог белого света Белобог 
бог ветров Стрибог

прародитель богов и творец мира Рожаница

бог скота, богатства и материального благополучия Велес
бог-кузнец Сварог

бог плодородия, солнечного света и живительной силы Даждьбог
бог солнца Ярило 

бог подземного мира Семаргл
богиня земли, судьбыМокошь 
бог грома, молний, войныПерун 



Занятия, общественный строй, верования восточных славян

Даждьбог Род Сварог

Стрибог



Древнеславянские боги
■ Сварог был у славян 

богом Неба, отцом всего 
сущего. Сварог - отец 
ряда богов (Перун, 
Даждьбог-Радегаст, Огонь-
Рарог-Семаргл); бог 
огненной стихии, творец, 
соотносимый с Гефестом 
орфической традиции и с 
ригведовским Тваштаром. 



■ Славянским громовержцем был 
Перун. Его культ является одним 
из древнейших и восходит еще к 
3 тысячелетию до н. э., когда 
воинственные иноевропейцы 
(арии) на боевых колесницах, 
обладавшие бронзовым 
оружием, подчиняли себе 
соседние племена. 

■ Перун был в большей степени 
богом-воином, чем воплощение 
оплодотворяющих землю 
весенних гроз, поэтому 
неудивительно, что вплоть до X 
в. - времени военных походов 
киевлян - его культ не занимал 
центрального места, а в 
некоторых областях славянского 
мира был вообще неизвестен. 



■ Богом плодородия, связанным с 
Навью (нижним миром), был 
Велес (Волос). Имя Велеса 
восходит к древнейшему корню 
"вел" со значением "мертвый". 
Но поскольку с миром мертвых 
связывались представления о 
магической силе, обладатель 
которой подчиняет себе людей, 
то этот же корень означает 
могущество и встречается в 
словах "власть", "велеть", 
"владеть","великий". 
Нисхождение в иной мир 
приносит герою всеведение, 
особую мудрость, нередко 
связанную с поэтическими 
особенностями, поэтому Велес - 
одновременно бог мудрости и 
поэзии (вещий певец Боян в 
"Слове о полку Игореве" назван 
внуком "внуком Велеса"). 



            Чернобог 
■ Повелитель Нави, Пекельного 

царства, Тьмы - есть могучий 
властитель Чернобог. Велика 
власть Черного бога, стремится 
он повергнуть Светлых богов и 
подчинить все своей власти, 
сковать вечным холодом. 
Вечным оппонентом Чернобога 
является Белобог, воплощение 
сил Яви. Вечно бьются они и ни 
один не может одержать 
решающей победы. Но раз в год 
Чернобог превращается в 
сияющего златовласого 
Белобога и ведет ожесточенную 
борьбу с Богом Тьмы (с самим 
собой). Так в мифе 
проиллюстрирована 
взаимосвязь и цикличность 
света и тьмы. 



Святилища, капища – место проведения 
обрядов
■ Языческие обряды проводились нашими предками на протяжении 

столетий. В ритуалах участвовало все население деревни, а 
проходили ритуалы в специальных местах, святилищах или 
капищах. Во время языческих праздников в такие места 
собирались тысячи славян, чтобы участвовать в обрядах и 
принести жертву богам. Археологи утверждают, что у славян не 
было человеческих жертвоприношений – все обнаруженные кости 
принадлежат домашним животным, в основном петухам и баранам. 
У древних славян было более 50 различных божеств, 
существовали интереснейшие мифы, отличные от греческих и 
европейских. Славянские боги, как и люди, влюблялись и умирали, 
правили племенами и рожали детей. 

■ Но к высшим богам славяне сами не обращались, это делали 
Волхвы по особым случаям, когда проблема касалась всей 
общины. 



Берегини, Макошь

■ Были и женские Божества ,которые были призваны охранять 
род, помогать женщине, оберегать ее и детей, хранить 
семейный очаг. Их так и называли – Берегини. 

■ Макошь (Макошь, Мокоша, Мокуша) - славянская богиня. 
Занимает одно из самых важных и значимых мест в 
языческом пантеоне славян. Макошь - богиня земли и дождя, 
урожая, прядения, ткачества, покровительница ремёсел, 
покровительница женщин, богиня судьбы.  



Занятия, общественный строй, верования восточных славян

Хорс Перун Мокошь

Велес

Лада



Языческая реформа Владимира Красное 
Солнышко в 980 г.

■ Первая религиозная реформа Владимира – попытка 
унифицировать язычество и ввести культ языческого бога 
Перуна в качестве единой общегосударственной религии

■ Языческая реформа преследовала две цели: во-первых, она 
подчеркивала суверенность молодого русского государства 
по отношению к христианской Византии; во-вторых, она 
укрепляла положение великого князя, главного 
военачальника державы, так как во главе пантеона стал бог 
грозы и воинских успехов.



Двоеверие
■ Религиозные верования наших дней напрямую восходят к 

прошлому. Как известно, современное православное 
христианство в России соседствует и переплетается с 
языческими поверьями и обрядами, которые зачастую 
совершаются людьми, считающими себя истинными 
христианами. 

■ Например: оставление на могиле умершего стаканчика 
водки, конфет, печенья и прочего съестного ассортимента, 
праздничный стол с обильной едой сразу после погребения 
человека, устраиваемый его родственниками и некоторые 
другие обычаи настоящего времени.

■ Культ Велеса был заменен культом св. Власия, Мокошь 
была заменена св. Параскевой Пятницей.



Двоеверие 
■ В рамках русской православной традиции явление 

«двоеверия» проявляется в отождествлении у народа 
некоторых христианских святых с языческими божествами 
(например, Илья Пророк — Перун, Святой Николай — Велес) и 
в языческом происхождении некоторых признанных 
православием особо почитаемых народом языческих аграрных 
праздников (например, масленица). Также большое количество 
чисто православных церковных праздников умышленно было 
приурочено к основным языческим славянским с целью 
постепенной подмены традиционных языческих верований на 
христианские. Такая практика осуществлялась и в отношении 
других объектов дохристианской культуры. В частности, 
православные храмы зачастую строились на местах бывших 
языческих святилищ, «святых рощ» и т. п.


