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Культура восточных славян -  это уникальнейший феномен, это 
богатейшее наследие. Сегодня люди пытаются возрождать ее, вос
станавливать. Ведь новое -  это хорошо забытое старое, а в про
шлом часто можно найти ответы на вопросы, которые ждут нас в 
будущем. Поэтому не будем предавать забвению эту величайшую 
культуру, культуру наших предков -  восточных славян.

Говоря о культуре восточных славян, мы обращаемся к 
язычеству, а также славяно-арийским Ведам. Верования вос
точных славян были аналогичны тем, которые существовали в 
то время почти у всех народов. Каковы же характерные черты 
духовной культуры славян?

Многобожие, или политеизм. Вера в нескольких богов, 
каждого из которых почитали и славили. В основном это было 
так или иначе связано с природой и природными явлениями, а 
также плодородием земель и урожаем. Славяне посещали язы
ческие храмы (капища и святилища), приносили богам жертвы, 
устраивали в их честь праздники. Были у них и волхвы (жре
цы) -  посредники между богами и человеком.

Обожествление природы, культ природы. Вытекает эта 
особенность из предыдущей. Нам, кстати, есть чему поучиться 
у наших предков: они относились к ней невероятно трепетно, 
как к живому существу.

Культ предков, уважительное отношение к старшим. 
У славян старшие члены семьи, а тем более умершие, всегда 
были объектом особого почтения. Для усопших проводили спе
циальные поминальные дни, которые сохранились и сегодня. 
А во время существования родовой общины, племенных сою
зов всегда обращались к старейшинам, если возникал спорный 
вопрос или проблема.

Морально-нравственные ценности восточных славян за
ключали в себе следующие черты: милосердие, помощь сла
бому, защита Родины и Рода, взаимоуважение и взаимопони
мание в семье, сохранение своей чести (было важным как для 
девушек, так и для мужчин), воспитание детей в соответствие 
с законами Рода. Это далеко не все особенности, но уже и так 
можно заметить, насколько высокоморальными были восточ
ные славяне. Даже на войне с врагом, когда брали его в плен, 
они обращались гуманно, человечно. Никогда не превозносили 
себя выше других народов и других людей, ведь язычество 
и языческая культура предполагала под собой равенство всех 
людей перед природой, перед богом.

Духовная культура наших предков была чрезвычайна бо
гата. Как и в других древних культурах, все отрасли духовного 
творчества славян были теснейшим образом взаимосвязаны. 
Они покоились на языческих представлениях об окружающем 
мире. Изначально люди поделили все окружающее простран
ство на мир видимый и не видимый, реальный и ирреальный.

По всей видимости, вселенная представлялась состо
ящей из трех частей: небо -  мир богов, земля, населенная 
людьми, и подземный мир, обитатели которого держат на себе 
тяжесть земной толщи.

Более ста лет тому назад в реке Збруч был найден зна
менитый Збручский идол (хранится в Краковском музее). Это -  
четырехгранный высокий каменный столб, разделенный на три 
яруса, увенчанный четырехликой головой какого-то бога в шап
ке, очень похожей на головной убор русских князей, известный 
нам по позднейшим иконам и миниатюрам.

Славянский языческий пантеон богов возглавлял Перун -  
бог-громовержец. Почитались также Волос (Велес) -  бог скота, 
богатства (слово скот имело значение денег); Мокошь -  боги
ня влаги, плодородия; Даждьбог -  бог солнца, дающий бог, по
датель блага. Очень популярной у древних славян была Бере
гиня (Житная Баба, Роженица) -  прообраз богородицы Оранты. 
Ее изображение до сих пор сохранилось в вышивке домотка
ных полотенец, в резьбе по дереву -  женщина в широкой юбке 
колоколом, с поднятыми руками, неизменно сливается с сим
волами жизни и плодородия, например, с деревом, цветами, 
солнцем и различными живыми существами.

Важное место в верованиях славян занимал культ 
предков, которые охраняли род. Обоготворенный предок -  чур 
или щур оберегал от нечистой силы или неожиданной опасно
сти. В различных сложных ситуациях и сейчас мы восклицаем: 
«Чур меня!», т.е. храни меня, дед [1, с. 74].

Полная зависимость людей от окружающей среды при
вела к тому, что они стали обожествлять явления природы. Де
ревья, камни, озера были наводнены добрыми и злыми духами. 
Первых можно было призвать на помощь, вторых -  задобрить 
и обезвредить. Для защиты от злых духов из толстых бревен 
строили жилища, окружали их прочным плетнем или частоко
лом. При постройке дома соблюдали множество правил. За
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прещалось применять бревна «буйных» деревьев -  к ним отно
сились, например, те, что росли у перекрестков дорог. Начало 
строительства обычно предварялось принесением в жертву 
домашнего животного (коня, петуха, курицы), возможно, были и 
человеческие жертвоприношения. Часто под угол дома закла
дывали конскую голову, а между бревен клочки шерсти -  это 
должно было даровать жильцам благоденствие [1, с. 74].

Дом был не только крепостью, но и первым храмом древ
него славянина. Внутри дома находились священные пред
меты -  печь, стол, «красный угол» с расшитыми магическими 
узорами полотенцами. С участием этих особо почитаемых 
предметов отправлялись домашние священнодействия -  ро
дильные и погребальные обряды, свадебные ритуалы. Печь 
была местопребыванием домашнего огня, к которому древние 
славяне испытывали глубокое уважение -  оскорблением счи
талось плюнуть в этот огонь, браниться при огне.

Проемы в стенах, двери, окна окружали деревянной резь
бой с изображениями, которые отпугивали темные силы. Так 
сложилась традиция украшения мастерами своих творений. 
Самым распространенным изображением был символ солн
ца -  круг с прямыми или изогнутыми радиальными линиями 
внутри. Кровля венчалась коньком -  резной головой коня или 
птицы. По представлениям славян, конь был связан со свет
лыми, огненными силами. Чтобы сделать дом еще более за
щищенным от темных чар, часто на шестах изгороди укрепляли 
конские черепа.

Местами поклонения богам и божествам были капи
ща, круглые, под открытым небом святилища с идолами во 
внутреннем круге. Эти сооружения называли и хоромами (от 
«хоро» -  круг) или храмами. Источники свидетельствуют и о су
ществовании закрытых святилищ (храмах).

Языческие представления лежали в основе всей жизне
деятельности людей, ими определялись циклы работ, обычаи, 
обряды, что ярко показано в книгах Б.А. Рыбакова: «Смена 
времен года и смена сельскохозяйственных сезонов сопрово
ждались торжественными празднествами. В декабре славяне 
встречали сурового бога зимы Коляду. Весной начинался ра
достный цикл праздников солнца. На масленицу пекли бли
ны -  символ солнца, провожали соломенное чучело божества 
зимы, сжигали его за пределами села, а иногда одновременно 
зажигали просмоленное колесо на высоком шесте -  еще один 
символ солнца. Огненное колесо на повозке, запряженной дву
мя конями -  спутниками солнца, прочно вошло и в изобрази
тельное искусство... На масленицу, помимо обрядовых плясок, 
проводились военные игры молодежи -  кулачные бои. Прилет 
птиц ознаменовывался обрядовым печением -  хозяйки пекли 
из теста изображения жаворонков... Встреча лета происходила 
в русальную неделю. В эту неделю заключались браки, пелись 
песни в честь Лады и Леля -  покровителей любви». В недрах 
языческой культуры накапливались первые астрономические, 
медицинские, биологические, технические, географические 
знания. Истоки прекрасных русских сказок, былин, пословиц, 
народной музыки и драматургии, художественного творче
ства теряются в далеком прошлом. С незапамятных времен 
на Руси были распространены струнные, смычковые и другие 
музыкальные инструменты. Без музыки, песен, театральных 
представлений были невозможны ни праздник, ни пиршество. 
Древняя скульптура была объектом поклонения в языческих 
капищах. На фибулах, бляшках, пластинах представляются 
нам изображения змей, коней, петухов, лосей, козлов (отзвуки 
скифского звериного стиля) [2, с. 37].

Древнеславянские племена объединяло общее древнее 
наречие -  праславянский язык, из которого выросли отдельные 
славянские языки. Однако родство слов в языках оставалось 
столь явным, что даже послужило, по мнению некоторых ис
следователей, причиной общего названия говоривших на них 
народов -  «славяне».

Восточные славяне задолго до крещения пользовались 
начатками письменности. Археологические раскопки открыва
ют немало древних предметов (сосудов, надгробий, монет), 
которые покрыты изображениями, напоминающими письмен
ность. Однако их объяснение, видимо, дело будущего. О на
личии у славян навыков письма сообщают древние греческие 
и арабские авторы: указывается, что славяне оставляли на мо

гилах надписи с именами усопших, что знаки письма исполь
зовались при прорицаниях будущего, что у послов были некие 
«грамоты», что даже завещания составлялись в письменном 
оформлении [3, с. 98].

Таким образом, языческая Русь к моменту создания 
единого централизованного государства имела достаточно 
высокий уровень материальной и духовной культуры. Обще
ственное сознание строилось на традициях относительной 
свободы, коллективном труде в рамках общины. Однако в про
цессе формирования феодальных отношений появляется за
висимость бедных от богатых и власть имущих. В славянских 
представлениях о мире соединились реальные и ирреальные 
начала. Человек чувствовал свою зависимость от природных и 
потусторонних сил.
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