
Язычество древней Руси.  Иерархия Богов.



Язычество Древней Руси – это система представлений о человеке и мире, что 
существовала в древнерусском государстве. Именно эта вера была официальной и 
преобладающей религией среди восточных славян вплоть до Крещения Руси в 988 
году.
Даже после того, как христианство полностью вытеснило его, традиции и верования 
язычников оказывали и оказывают до наших дней существенное влияние на 
культуру, традиции и уклад жизни русских людей. 



История 
возникновения и 
развития 
язычества 
Древней Руси

Само по себе название «язычество» нельзя считать 
точным, поскольку в это понятие входит слишком 
большой культурный пласт. В наши дни чаще 
употребляются такие термины, как «политеизм», 
«тотемизм» или «этническая религия».
Термин же «язычество древних славян» используют, 
когда возникает необходимость обозначить 
религиозные и культурные воззрения всех племен, 
проживавших на территории древней Руси до момента 
принятия этими племенами христианства.
Начало формирования славянского язычества в Древней 
Руси относится к I-II тысячелетиям до н.э., то есть к тем 
временам, когда племена славян начали отделяться от 
племен индоевропейской группы, расселяться на новых 
территориях и взаимодействовать с культурными 
традициями соседей. Именно индоевропейская 
культура привнесла в культуру древних славян такие 
образы, как бог грозы, боевую дружину, бог скота и 
один из важнейших прообразов матери-земли.



Большое значение для славян имели кельты, 
не только привнесшие в языческую религию 
ряд определенных образов, но и давших само 
название «бог», которым эти образы 
обозначались. Много общего у славянского 
язычества с германо-скандинавской 
мифологией, сюда можно отнести наличие 
мотивов мирового древа, драконов и прочих 
божеств, которые менялись в соответствии с 
условиями жизни славян.

После активного разделения славянских 
племен и расселения их по различным 
территориям, начало изменяться и само 
язычество Древней Руси, у каждого племени 
стали появляться присущие лишь ему 
элементы. В VI-VII веках между религиями 
восточных и западных славян различия были 
довольно ощутимые.



Пантеон богов в язычестве 
Древней Руси
Древний славянский бог Род

В язычестве Древней Руси верховным богом считался Род, 
повелевающий всем существующим во Вселенной, в том числе и 
всеми остальными богами. Он возглавлял вершину языческого 
пантеона богов, являлся творцом и родоначальником. Именно 
всемогущий бог Род оказывал влияние на весь круговорот жизни. 
У него не было ни конца, ни начала, он существовал везде. 
Именно так описывают Бога все ныне существующие религии. 
После Рода остальные божества и духовные сущности язычества 
Древней Руси распределялись по разным ступеням, которые 
соответствовали степени их воздействия на жизнь людей. 
На верхней ступени располагались боги, которые управляли 
глобальными и общенародными делами – войнами, 
межнациональными конфликтами, погодными катаклизмами, 
плодородностью и голодом, рождаемостью и смертностью. 
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Бог славян Хорс и его 
воплощения

Хорс в язычестве Древней 
Руси являлся сыном бога Рода 
и братом Велеса. На Руси он 
назывался богом Солнца. Его 
лик был подобен солнечному 
дню – желтый, лучистый, 
ослепительно яркий.



• У Хорса было четыре 
воплощения:
• Коляда;
• Ярило;
• Даждьбог;
• Сварог.

Каждое из них 
действовало в свой 
сезон года, люди 
обращались к ним за 
помощью, используя 
определенные обряды 
и ритуалы. 



Коляда
В язычестве Древней Руси годичный цикл начинался с 
Коляды, его владычество начиналось в день зимнего 
солнцестояния и продолжалось до дня весеннего 
равноденствия (с 22 декабря по 21 марта). В декабре 
славяне при помощи ритуальных песен приветствовали 
молодое Солнце и восхваляли Коляду, празднования 
продолжались до 7 января и назывались Святками.

В это время было принято забивать домашнюю скотину, 
открывать соленья, везти запасы на ярмарку. Весь период 
Святок славился своими посиделками, обильными 
застольями, гаданиями, весельем, сватовством и свадьбами. 
«Ничегонеделанье» в это время было законным 
времяпрепровождением. В это время также полагалось 
проявлять милосердие и щедрость к беднякам, за это 
Коляда был особенно благосклонен к благодетелям.



Ярило

Иначе в язычестве Древней Руси его называли Яровитом, 
Руевитом, Яром. Древние славяне описывали его как 
юного солнечного бога, босоногого молодца, 
восседающего на белом коне. Там, куда он обращал свой 
взгляд, всходили посевы, там, где он проходил, начинали 
колоситься травы. Голову его венчал венок, сплетенный из 
колосьев, левой рукой он держал лук со стрелами, правой 
удерживал вожжи. Он начинал править в день весеннего 
равноденствия и заканчивал в день летнего солнцестояния 
(с 22 марта по 21 июня). К этому времени домашние 
припасы у людей подходили к концу, а трудиться по-
прежнему надо было много. Когда же солнце 
поворачивало вспять, спадало напряжение в работе, тогда 
наступало время Даждьбога.



Даждьбог

В язычестве Древней Руси по-другому его 
называли Купалой или Купайлой, он был богом 
Солнца с лицом зрелого мужчины. Владычествовал 
Даждьбог с летнего солнцестояния и до осеннего 
равноденствия (с 22 июня до 23 сентября). Из-за 
горячей рабочей страды празднования в честь этого 
бога переносились на 6-7 июля. Этой ночью 
славяне на огромном костре сжигали чучело 
Ярилы, девушки прыгали через огонь и пускали по 
воде венки, сплетенные из цветов. И парни, и 
девушки были заняты поисками цветущего 
папоротника, исполняющего желания. Забот в это 
время тоже было много: надо было косить траву, 
заготавливать запасы на зиму, чинить дома, 
подготавливать сани к зимней поре.



Сварог

Сварог, иначе его называли Световидом, 
принимал эстафету власти у Даждьбога. 
Солнце клонилось к горизонту все ниже, 
Сварога славяне представляли в образе 
высокого седого крепкого старца. Его 
взгляд был обращен на север, в руках он 
сжимал тяжелый меч, призванный 
разгонять силы тьмы. Световид был мужем 
Земли, отцом Даждьбога и остальных богов 
природы. Он правил с 23 сентября по 21 
декабря, это время считалось временем 
сытости, покоя и достатка. У людей в этот 
период не было особых забот и печалей, 
они устраивали ярмарки, играли свадьбы.



Перун – бог грома и 
молнии

В язычестве Древней Руси особое место 
занимал бог войны Перун, правой рукой 
он сжимал меч-радугу, левой держал 
стрелы-молнии. Славяне говорили о 
том, что облака были его волосами и 
бородой, гром – его речью, ветер – его 
дыханием, капли дождя – 
оплодотворяющим семенем. Он был 
сыном Сварога (Сварожич) с непростым 
нравом. Считался покровителем 
храбрых воинов и всех, кто 
прикладывал усилия к тяжелому труду, 
одаривал их силой и удачей.



Стрибог – 
бог ветра

Стрибога в язычестве Древней Руси 
почитали как бога, повелевающего 
другими божествами стихийных сил 
природы (Посвистом, Погодой и 
другими). Он считался повелителем 
ветров, ураганов и метелей. Он мог быть 
очень добрым и очень злым. Если он 
сердился и дул в свой рог, то не на шутку 
разгуливалась стихия, когда же Стрибог 
пребывал в добродушном настроении, 
просто шумела листва, журчали ручьи, 
ветерок колыхал ветви деревьев. Звуки 
природы легли в основу песен и музыки, 
музыкальных инструментов. Ему 
возносили молитвы об окончании бури, 
охотникам он помогал преследовать 
чутких и пугливых зверей.



Велес – языческий бог 
богатства
Велеса почитали как бога 
земледелия и скотоводства. Он 
также считался богом богатства 
(его называли Волосом, 
Месяцем). Ему подчинялись 
тучи. В молодости Велес сам 
пас небесных овец. 
Разгневавшись, он мог наслать 
на землю проливные дожди. И в 
наши дни, окончив жатву, люди 
оставляют один собранный 
сноп для Велеса. Его имя 
используют, когда нужно 
поклясться в честности и 
преданности.



Лада – богиня любви и красоты
В язычестве Древней Руси ее почитали как 
покровительницу домашнего очага. Белоснежные облака 
были ее одеждами, утренние росы – слезами. В 
предрассветные часы она помогала теням усопших 
перейти в потусторонний мир. Лада считалась земным 
воплощением Рода, верховной жрицей, богиней-
матерью, в окружении свиты молоденьких прислужниц.

Славяне описывали Ладу как умную, красивую, смелую 
и ловкую, гибкую станом, говорящую звонкие лестные 
речи. Люди обращались к Ладе за советами, она 
говорила о том, как нужно жить, что делать можно, а что 
нет. Она порицала виноватых, оправдывая тех, кого 
обвиняли напрасно. В давние времена у богини был 
храм, возведенный на Ладоге, сейчас же она обитает в 
синеве неба.



Чернобог

В язычестве Древней Руси немало преданий 
было сложено про болотную нечисть, лишь часть 
из них дошла до наших дней. Покровителем 
нечисти был могущественный бог Чернобог, он 
повелевал темными силами зла и прихотей, 
тяжкими недугами и горькими несчастьями. Его 
считали богом тьмы, обитавшим в страшных 
лесных чащах, прудах, затянутых ряской, 
глубоких омутах и топких болотах.

Со злостью сжимал Чернобог – ночной 
властитель – копье в руке. Он повелевал 
многочисленной нечистой силой – лешими, 
которые запутывали лесные тропинки, 
русалками, которые затягивали людей в глубокие 
омуты, хитрыми банниками, ехиднами и 
коварными вурдалаками, капризными домовыми.



Мокошь
Мокошью в язычестве Древней Руси 
называли богиню торговли. На языке 
старославян мокошь означал «полный 
кошель». Богиня с пользой 
распоряжалась собранным урожаем.

Еще одним предназначением Мокоши 
считалось управление судьбой. Она 
интересовалась прядением и 
ткачеством; с помощью пряденых 
нитей она сплетала людские судьбы. 
Молодые хозяйки опасались оставить 
на ночь неоконченную пряжу, 
считалось, что Мокоша может 
испортить кудель, а вместе с ней и 
судьбу девушки. Северные славяне 
относили Мокошу к недобрым 
богиням.



Параскева-Пятница

В язычестве Древней Руси Параскева-Пятница была 
наложницей Мокоши, сделавшей ее богиней, 
которой была подвластна разгульная молодежь, 
азартные игры, попойки с вульгарными песнями и 
непристойными танцами, а также нечестная 
торговля. По этой причине именно пятница в 
Древней Руси долгое время была базарным днем. 
Женщины в это время не должны были работать, 
потому что ослушавшаяся Параскеву могла быть 
обращена богиней в холодную жабу. Древние славяне 
считали, что Параскева могла отравлять воду в 
колодцах и подземных ключах. В наше время о ней 
практически забыли.



Морена (Маруха)
В язычестве древних славян богиню Маруху, или 
иначе – Морену, считали властительницей зла, 
неизлечимых болезней и смерти. Именно она 
была причиной лютых зим на Руси, ненастных 
ночей, эпидемий и войн. Ее представляли в 
образе страшной женщины, у которой было 
темное морщинистое лицо, глубоко запавшие 
маленькие глазки, провалившийся нос, костлявое 
тело и такие же руки с длинными изогнутыми 
ногтями. В прислужниках у нее ходили недуги. 
Сама Маруха не уходила, ее можно было 
прогонять, но она все равно возвращалась.



Язычество, это очень древняя система верований, которая внесла свой вклад 
как в формирование «основных» религиозных течений, так и в культуру 
различных наций в целом. В некотором смысле, именно в язычестве, в 
традициях и ритуалах, хранятся многие ключевые факторы, которые 
сформировали народы такими, какими они есть на данный момент. И даже 
только с исторической точки зрения, данные системы верований представляют 
огромную ценность как для определенных народов, так и для всего 
человечества в целом.

По мимо больших почитаемых Богов в славянской культуре имелось масса 
других божеств рангом ниже, домашние божества, а также лесная нечисть и 
чудовища. По мимо этого славяне имели массу различных обрядов, культы и 
обереги.


