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В статье анализируются представления языческих славян о справедли
вости, отраженные в «Велесовой книге» -  одном из оснований современных 
форм славянской неоязыческой религиозности.

В ХХ! в. на постсоветском пространстве, в том числе в Республике Беларусь, 
в среде славянских народов отмечается всплеск интереса к относительно ново
му религиозному движению -  славянскому неоязычеству. Под видом возврата к 
истокам славянское неоязычество, с его культом славянских божеств, предла
гает в русле возрождения / реконструкции славянского мировоззрения опреде
ленную модель устройства общества, идеализируя с позиций представлений о 
справедливости мир древних славян, его культуру и традиционные социальные 
институты. При этом опора делается на автохтонную традицию, а также на не
многие исторические сведения о дохристианском периоде восточных славян.

Отправной точкой развития славянского неоязычества (родноверия) при
знается сочинение, которое принято называть «Велесова книга» («Влескнига»), 
содержащее сведения о дохристианском миропонимании, религиозных обрядах 
и мифологии древних славян приблизительно с 650 г. до н.э. и доведенная до 
крещения Руси (по книге при Аскольде в 876 г.) [1].

В научных спорах о подлинности «Велесовой книги» ее современные сто
ронники и противники, ссылаясь на исторические данные и филологический 
анализ текста, приходят к диаметрально противоположным выводам. Первые 
доказывают, что она написана новгородским жрецом Ягайлой Ганом в IX в. [1, с. 
374] и является уникальным письменным памятником дохристианской культуры 
[2, с. 78], а вторые не рассматривают ее в качестве достоверного научного ис
точника, приводя многочисленные доказательства того, что текст книги создан в 
середине ХХ в.

Описывая историю находки «Велесовой книги» белым офицером Ф.А. Изен- 
беком в 1919 году во время Гражданской войны, один из ее первых переводчи
ков С. Лесной (Парамонов) указывает, что точное восстановление и расшифров
ка текста книги практически невозможны, поскольку она написана с двух сторон 
на непронумерованных деревянных дощечках и представляла собой «как бы 
книгу с оторванными страницами, причем неизвестно, которая страница четная, 
а которая нечетная». Некоторые слова и фразы на дощечках уничтожены, а зна
чение некоторых слов совершенно неизвестно [3].

Утрата традиции языческих славян вследствие принятия христианства и 
недостаток исторических источников, описывающих дохристианские представ
ления славян о справедливости, позволяет использовать «Велесову книгу» для 
обоснования идейно-политической позиции славянского неоязычества, характе
ризующегося достаточно высоким уровнем политизации и связью с этническим 
национализмом.
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В «Велесовой книге» тема справедливости является одной из центральных. 
Мир древних славян описывается как единство Бога, природы и рода челове
ческого. Проистекающий в природе человеческий мир представлен тремя сто
ронами жизни -  Правью, Явью и Навью, исходящими от Бога и регулирующими 
духовную жизнь человека.

Правь понимается как установленный Богом Света Даждьбогом всеобщий 
единый для всей Вселенной постоянно повторяющийся справедливый Закон. На 
основе этого Закона существует мир, происходит движимая Любовью смена Яви 
и Нави, ему должен следовать человек.

Идя по стезе Прави, человек проходит четыре ступени. Первая ступень -  
служение близким и обществу, вторая -  познание основных законов Бытия, 
третья -  овладение духовными знаниями. После прохождения третьей ступе
ни человек становится духовным учителем, волхвом. Прошедший четвертую -  
высшую ступень -  становится духовным учителем, служение которого ведомо 
только Богу. Таким образом, стезя Прави раскрывается через различные добрые 
дела человека и требует от него незаурядных поступков на пути овладения ду
ховным знанием и служения Богу [1, с. 340 -  342]. Стезей Прави следуют пра
ведники и волхвы, которые сознательно служат Всевышнему, а также «воины 
праведные, воины веры» [1, с. 334].

Правью специально создана Явь -  проявленный материальный мир: «Явь -  
это текущее, то, что сотворено Правью» [1, с. 479], «А в Прави есть Явь» [1, 
с. 157]. Предписаниям Прави в мире Яви славяне должны были следовать, что
бы избежать за свои злые дела Нави.

Навь -  мир духовный, посмертный, мир пращуров и Богов. В этом мире 
умершее тело человека не воскресает и жизнь души обрывается. Навь пред
ставляет собой кару, наказания, которые могут последовать за злые дела в мире 
людей и мире умерших. В Нави пребывает Личность Бога до ее воплощения в 
земном мире (Яви): «Навь же -  после неё, и до неё есть Навь» [1, с. 479].

В описанном в «Велесовой книге» пантеоне славянских языческих богов 
Сварог -  старший Бог Рода Божьего и Роду всему, начало и конец мира, источник 
всего живого и неживого, обеспечивающий гармонию противоположных стихий: 
«Он -  есть Бог Света, и Бог Прави, Яви и Нави» [1, с. 263].

Богом Прави и Яви является Святовит: «И Святовиту мы славу рекли. Он 
есть и Прави и Яви Бог!» [1, с. 317].

Бог Битв и борьбы Перун -  сын Сварога -  ведет славян стезей Прави «к 
битве и тризне великой» на небо, где сражаются боги Чернобог с Белобогом 
и поддерживают Сварога, «чтоб не был повержен сей Божий Свет» [1, с. 319]. 
Ни Чернобог, ни Белобог в этой битве победить не могут, иначе Правь не будет 
соблюдена, не устоит и Святовит, оберегающий пращуров славян от Нави. По
этому Белобог и Чернобог хранят равновесие между Правью и Навью. Перун 
является Богом, воплощающим не только справедливость, но также и милосер
дие: «Он же воинам -  честь и суд, праведен Он -  златорун, милосерд!» [1, с. 13].

Таким образом, справедливость (Правь) является частью некоего постоянно 
повторяющегося закона природы («коловрата»), мирового порядка, в котором 
определенное место отводится человеку и которому человек должен следовать. 
Одновременно справедливость является атрибутом божественного существова
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ния и действия, обеспечивается Богами и неразрывно связана с милосердием и 
Любовью. Следуя справедливости (стезе Прави), то есть соблюдая нравствен
ный идеальный порядок, человек обретет вечную жизнь со своим родом на сво
ей земле.

Признание в «Велесовой книге» божественного происхождения справедли
вости, а также ее ценности для обеспечения нравственного функционирования и 
сохранения дохристианского славянского общества представляет возможность 
использовать данное сочинение современным славянскими неоязычникам в ка
честве основы политической деятельности, в первую очередь как идеологиче
ского аргумента для обоснования собственных политических проектов справед
ливого общественного устройства.
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