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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ РЕЛИП,,Й 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

Собьпиям, связаюп.1м с системой политеистических представлений 
на белорусских землях посвящены исследования специалистов, рабо
тающих в различных областях гуманитарных наук. Исследуя материа
лы археологических раскопок, древнебелорусскую литературу и лин
гвистику, философию, ученые черпают материал для своих изысканий 
и выстраивают систему взаимосвязанных во временном отрезке фак
тов. Факты фиксируются, систематизируются и вводятся в научный 
оборот в виде аргументов, гипотез, исследовательских систем. 

Во время первобьrгного строя и раннего классового общества предки 
восточных славян придерживались языческих, религиозных верований. 
«Язычество ( от древнеславянского <<ЯЗЬЩЬD> - племена, народы) - тер
мин, введенный в оборот богословами монотеистических религий и слу
жащий для обозначения политеистических религий (магия, анимизм, 
фепшшзм, тотемизм), выработанных на протяжении многовековой исто
рии развития человечества до появления монотеизма» 1. «Язычество -
тращщионное обозначение нетеистических религий по их противополож
ности теизму. В современной науке чаще употребляется термин «поmпе
ИЗМ>> (многобожие/. 

Древнеславянская релшия зто сложное синкретическое явление с 
развитым семейно-родовым культом предков, яркими формами культа 
природы и общинным земледельческим культами. Все эти формы ре
лшии соответствовали патриархально-родовому устройству славян
ских племен. Древнеславянская релшия, будучи политеистичной, 
предполагает культ многих богов - идолов. Называя, дохристианские 
формы духовной жизни язычеством, православные богословы и про
поведники характеризуют их как воплощение примитивизма и убоже
ства. «Язычество отвечало лишь нуждам скудным, потребностям ма
лым, вкусам НИЗКИМ>>

3
. Такая предвзятая оценка была традиционной. 

Вся культура Древней Руси характерюовалась понятием «поганое 
язычество». Если близость христианства ко многим древним культам 
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Ближнего Востока давно уже восстановлена, то в отношении христи
анства и славянского язычества дело обстоит по-иному. Между тем их 
объединяет очень многое, как в системе верований, так и в формах 
ритуала. Первая попьпка доказать это принадлежит М.В. Ломоносову. 
«Древнее многобожие в России сходствует с гречесI<ИМ и римским. Не 
нимфы ли в кустах и при ручьях сельскою простотою мнимые русал
ки? Не соответствует ли царь морской Нептуну. Чур поставленному на 
меже между камениями Термину» 4• Древнерусская ранненациональная 
религиозная система при определенных исторических условиях могла 
перерости в национальную, так как имела немало общего с древнерим
ской и другими ей подобными. Г.М. Филист утверждает, что «целесо
образно совершенно отказаться от термина «язычество» для обозначе
ния дохристианских верований, так как под ним подразумеваются 
одновременно древнерусская религия и культура. Религия восточнъ�х 
славян могла бы называться перунизмом или древнерусской религией, 
так как этот термин соответствует историческому периоду, религиоз
ному культу, характерному для ранненациональной религии и раине
национальных особенностей восточного славянства» 5• 

Глубоко и всесторонне изучив, религиозные верования древних сла
вян, выдающийся ученый академик Б.А. Рыбаков доказал, что они не 
являются чем-то неполноценным и узколокальны:м. «Древнейшие религи
озные культы, объединяемые суммарным и весьма условным понятием 
«язычество», составляет весьма важный раздел истории идеологии на 
ранних сrупенях развития общества» 

6
• В исследовании Б.А. Рыбакова 

«Язычество древних славяю> утвержцается, что «славянское язычество -
часть огромного общечеловеческого комплекса первобьm1ых воззрений, 
верований, обрядов, идущих из глубины тысячалетий мировых реJШГий» 7• 

Автор используя археологический и этнографический материал, показы
вает, что религиозные верования, существовавшие на Руси, представляют 
продукт дmпельной эволюции, отражают основные этапы развития пред
ков восточных славян времен Древнерусского государства. 

Достоверной информации о славянском Олимпе и его эволюции нет. 
Летописи сообщают о богах древнерусской ранненациональной религии 
крайне скудные сведения. Некоторые данные по крупицам собираюгся 
учеными. Но сложность реконС'IJ)укции состокг в том, что в ходе создания 
славянского пантеона к нему приписывались боги и других народов, за
прещалась старая и вводилась новая обрядность, подлегали забвению 
имена старых богов, места молений разрушались. И это происходило на 
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протяжении столетий. Здесь и скрываеrся rлавная причина тоrо, чго 
древнерусская религия на белорусских землях тяжело nодцается реконст
рукции. Имена и функции боrов бьши почти забьnъ1, и главными источ
никами знаний о них стали летописные известщ обря;довая поэзия, сказ
ки и отдельные леrенды. Б.А. Рыбаков nред,'ШГает использовать два клю
ча, позволяющие перейrи от э�ширическоrо материала к познанию систе
мы славянс:кщ релиrиозных представлений. Первым из них является 
:календарь аrрарных обрядов, уцелевший вmють до Х1Х в. Вторым клю
чом является: <шериодизация: древних славянских верований, предложен
ная безы:мянным автором «Слова о том, :коrо поrане суще язьщи клан:яли
ся дцОШIМ>> (ХI-ХП в.). 

• Поклонение упырям и береrыня:м.
• Культ рода и Рожаниц.
• Культ Перуна.
• Христианство и тайное поклонение языческим боrам 8•

С этой периодизации можно согласиться, так как далее ученый ут
верждает, что «первые три рубрики означают: 

• Первобьпный дуалистический анимизм, представШIЮщий всю
природу населенной духами зла и добра.

• Культ божеств плодородия:.
• Дружинный культ божеств rрозы и войньD>9

•

Следует заметить, чго указанные здесь этапы развIПИЯ культов не яв
ляются замкнутыми хронологическими эпохами. По мере развшия сла
вянской общности на почве первобытных форм релиnш у них возникает 
полнrеистическая религия с десятком боrов и таинствеJIНЫХ существ. 

Полигеистическне представления славянских племен в Полоцкой зем
ле нашли отзвук в курганных захоронениях Северной Белоруссии. Об 
этом пишет, в частностц Г.В. Штыхов в исследовании «Крывiчы», основ
ным источником которого являются материалы раскопок курганных м:о
rильников VI-Xlll стст. в северной части Белоруссии. Но по утверщде
нию Л.В. Алексеева «этот источник специфичен. Поэтому незаменимым и 
драгоценным источником служиr белорусская зтноrрафия:»10

• Как пока
зывает белорусская эnюrрафия, политеистические верования славянских 
племен в Северной Белоруссии деmmисъ на поклонение природе и покло
нение предкам. Два начала мира, ero дуализм - свет и тьма, жизнь и 
смерть, добро и зло - отразились и в разграничении .цухов на добрых и 
злых. К Тарасов утверждает, чго «да добрых дух.ау належау жъщень 
(iна.кш Богач, Спаръпn, Рай) - дух урадл:iвасцi, добрымi духамi былi 
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ражанiцы, якiя увасаблялi жаночы пладаносны пачатак. Не злымi уяуля
лiся духi дома, лесу, луrоу. Злыя духi - нежьщь - мелi таксама сваю 
iepapxiю» 11

. 

Далее автор классифицирует древнеславянских богов. «Найвы
шэйшыя: Дзiу, Род, Сварог, Стрыбог, Святавiд. Далей iдуць народ

жаныя старэйшым бажаством: Дажбог, Каляда, Ярыла, Белес -

гэта усё Сонца пад рознымi назвамi; Пярун - бог грому i маланкi, 

Вярба - багiня вясны, Лада - багiня кахання, Жыталь - бог аг
ню, Пераплут - бог весялосцi, Знiч - бог пахавальнага агню»12

. 

Культ солнца - самый древний, он принадлежность всех религий. 
Символическим изображением солнца были круг, крест, круг с точ

кой. Когда после сева «славянин - язычнию> урожай поручал солн
цу, в деревне устраивались особые игрища, посвященные богу 
солнца Яриле, олицетворяемому «девушкой в белом на белом коне, 
вокруг которой водили особые хороводьD>13

. Описание этнографами 
XIX в. праздненства Купалы в Борисовском, Лепельском уездах 
воскрешает картину славянского праздника, посвященному солнцу. 
Здесь и реалистичный символ солнца - пылающее колесо, воткну
тое на длинную жердь, и хороводы с языческими песнями, и свя

щенное блюдо - яичница-глазунья, и игры, и обряд умыкания не

вест 14
. Некоторые боги, олицетворявшие природу и природные 

явления - Стриба, Дева, Морена, Перун в ходе формирования ран
ненациональной религии или исчезали или приобретали новые 
функции. В ходе перестройки общественных отношений формиро
вались основания религиозной классовой идеологии. Складывалась 
религия, способная со временем удовлетворить идеологические 
потребности феодальной знати. Так родилась идея о необходимости 
первой религиозной реформы. «Повесть временных лет» сообщает: 
«И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного 

Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, 

Даждь - бога, Стрибога, Симаргла и Мокошь»15
. Во главе был по

ставлен бог войны и власти Перун. Формируется единое учение, 

празднично-обрядовый комплекс, возвышается жречество, делается 

все «для превращения ранненациональной религии в рафинирован
ную национальную религию»16

. Но механическое собирание разных 

богов, олицетворявших многочисленные культы, не могло быть 
основой для создания государственной религии Руси. Проведением 

реформы Владимир лишь на время замедлил процесс проникнове-
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ния христианства на Русь. Ранненациональная религия заложила 
основы обожествления княжеской верхушки, сформировало идеи о 
богородице, о едином боге, о загробном мире. Православие во мно
гом использовало предыдУщий религиозный опыт. 
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