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В В Е Д Е Н И Е

В этой книге мы поставили перед собой интерес-
ную и сложную задачу — рассказать о том, о чем 

практически ничего не известно. Речь пойдет о мифо-
логии древних славян.

Что такое миф?

Считается, что мировоззрение человеческого обще-
ства проходит несколько стадий: обычно выделяют 
мифологическую, религиозную и философскую. 

Миф рождался в глубокой древности, когда чело-
век не понимал многих явлений природы и пытался 
объяснить их, придумывая богов и других существ, 
олицетворявших грозу, ветер, солнце, повелевавших 
океаном и подземным миром умерших. Он включал 
в себя также основы зарождающегося религиозного 
культа, картину вселенной, разъяснял взаимоотноше-
ния человека и природы и повествовал о рождении 
неба, земли, рек, морей и небесных тел. 

Первые подобные истории могли рождаться задол-
го до появления письменности. В этом причина того, 
почему многие мифы (греческие, скандинавские, рим-
ские, любые другие) известны нам только в наиболее 
поздних своих вариантах: к тому моменту, когда поя-
вилась возможность их записать, они уже значитель-
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Введение

но обогатились подробностями по сравнению с пер-
воначальными вариантами. 

В переводе с греческого «миф» означает «сказа-

ние», «предание», «слово». В первые века своего 

существования передавался от человека к челове-

ку в устной форме.

В чем отличия мифа от религии? Он более подвижен, 
легче видоизменяется под влиянием изменившихся ус-
ловий жизни и новых знаний. Религия более стабильна. 

Обычно с рождением той или иной религиозной си-
стемы рождается также и набор догматов — утверж-
дений, которые верующий просто должен принять 
и не задумываться над ними. 

«Не мудрствуйте лукаво!» — эта фраза характеризу-
ет религиозное сознание достаточно полно.

И, наконец, философское мировоззрение. Если ре-
лигия и миф существуют с опорой на чувство и веру, 
то для философского восприятия мира важны критич-
ность, ясность ума, доказательства и логика. Впрочем, 
речь у нас о мифологии, конкретно — о славянской.

О ней известно крайне мало. Причины этого мы под-
робно рассмотрим ниже, пока просто скажем, что для 
восстановления более или менее достоверной карти-
ны нам придется привлечь все возможные источники 
и средства: обратиться и к истории религии, и к процес-
су развития письменности на Руси, и к фольклору, в ко-
тором наследие древнего мифа отражалось подчас очень 
ярко.
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Введение

Говорить о мифологии славян мы не можем в отры-
ве от всех прочих связанных с ней явлений и понятий. 
Поэтому мы затронем историю Крещения Руси, сюже-
ты былин, особенности храмового зодчества и вопросы 
создания славянского государства. А Перун и Сварог, 
Велес и Мокошь, легендарные князья и былинные рус-
ские богатыри займут свои места в этом великолепном 
антураже.

Недостаток сведений по славянской мифологии (и по 
истории Древней Руси в целом) создавал большой про-
стор для разного рода фальсификаций и появления все-
возможных теорий, как вполне оправданных с точки 
зрения науки, так и откровенно завиральных. 

Тайна всегда притягательна, недостаток сведений 
всегда будит фантазию. И только анализ и сравнение 
как можно большего количества информации позволят 
создать более или менее достоверную картину. Поэтому 
мы обратимся не только к академическим источникам, 
но и к изданиям, репутация которых, скажем так, неод-
нозначна.

Надо отметить, что даже легкое прикосновение к се-
кретам древних мифов создает ощущение чего-то мас-
штабного, глубокого, мощного. Эти образы пережили 
века, и сейчас благодаря им мы рассмотрим огромный 
пласт культуры, совершим увлекательное путешествие 
в прошлое. 

Знакомство с картиной мира, созданной людьми, 
жившими много столетий назад, может не только ув-
лечь, но и значительно обогатить нас духовно, культур-
но и эстетически. 



Введение

В. Верещагин.
Князь Игорь 

заключает 
договор 

с византийцами 
перед идолом 

Перуна. 1896 г.

А чтобы это знакомство было по возможности бо-
лее полным и ярким, мы сопроводили текст подбор-
кой произведений искусства разных лет, посвященных 
древнерусской культуре, истории и мифологии. В книге 
они представлены как в виде репродукций, так и в виде 
QR-кодов.



СЛАВЯНСКИЕ 
ДРЕВНОСТИ: 
ИСТОЧНИК 

И ФАНТАЗИЯ

Г Л А В А  1 
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КУДА ПОДЕВА ЛИСЬ  
СЛАВЯНСКИЕ МИФЫ?

О дин из парадоксов отечественной и мировой 
истории: в нашем распоряжении множество пе-

реводов и пересказов мифов Древней Греции, Рима, 
Индии, Скандинавских стран, а вот относительно сла-
вянской мифологии информации у нас практически 
нет. В чем причина? Этих причин, прочно связанных 
друг с другом, несколько.

Любой миф, любое предание или сказка, даже родив-
шиеся до появления письменности и передававшиеся 
из поколения в поколение в устной форме, рано или 
поздно бывают записаны. Часто от появления мифа 
до первой его фиксации на бумаге (пергаменте) про-
ходят столетия, а иногда и тысячелетия. Что же до сла-
вянской мифологии, то она, по официальной версии, 
рождалась в дописьменный период, а с появлением 
азбуки — кириллицы — оказалась не у дел, так как ее 
распространение и всеобщей грамотности совпало 
с активной христианизацией. На смену древним богам 
пришла новая вера, которая во времена первых кня-
зей, известнейшим из которых стал Владимир Красно 
Солнышко, креститель Руси, внедрялась подчас доста-
точно жестко. Даже если значительная часть населения 
совершенно искренне воспринимала новые ценности, 
не стоит сбрасывать со счетов, что многие артефакты 
древней веры — идолы, изображения и прочее — мог-
ли уничтожаться целенаправленно. Ну а первые запи-
си, по которым мы можем судить о древнем славянском 
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Глава 1. Славянские древности: источник и фантазия

пантеоне, — это летописи, составлявшиеся преимуще-
ственно монахами. Поэтому ничего удивительного нет 
в том, что они могли немного (или много) принизить 
древние представления о мире и природе с позиции че-
ловека, обретшего истину.

Нестор-летописец. 
Изображение  

из Радзивилловской 
летописи. XIV в.

Следовательно, одна из причин плохой сохранности 
славянской мифологии — отсутствие у славян письмен-
ности во времена ее расцвета. Другая причина — смена 
веры и сознательное замалчивание, а то и уничтожение 
всего, связанного с язычеством. Третья — достаточно 
поздняя письменная фиксация древних мифов, при-
чем сделанная преимущественно христианскими ав-
торами. Впрочем, эта причина актуальна и для многих 
других мифологических систем: например, скандинав-
ские мифы мы сейчас можем читать тоже в основном 
благодаря записям, сделанным авторами-христианами 
в XIII–XIV веках или даже позднее.

Но не все так просто. В ХХ столетии (вернее, уже во 
второй половине века) появилось течение, в основном 
в среде историков-любителей, представители которо-
го предложили практически полностью пересмотреть 
устоявшиеся теории о славянской истории и мифоло-
гии. Мол, все то, что мы изучали и считали истинным 
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Земля, на которой вершится история

много лет, на самом деле искаженная, «неправильная» 
история. «Правильную» от нас долгие годы скрывали 
и продолжают скрывать. Кто? Конечно же, так называе-
мые враги России и ангажированные врагами историки.

Мы рассмотрим вкратце разные теории появления 
и развития мифологии славян — и официальную, ко-
торую поддерживает академическая наука, и неофи-
циальную, во многом основанную на сомнительных 
источниках.

Миф неотделим от земли, на которой он рождает-
ся, истории народа, который его создает, культурных 
особенностей этого народа, и поэтому предваритель-
но мы нарисуем по возможности более подробную 
картину происхождения славян, истории славянской 
письменности и рождения источников, по которым 
можем судить об интересующем нас вопросе.

ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ  
ВЕРШИТСЯ ИС ТОРИЯ

Большинство источников — византийских, вос-
точных и прочих — позволяют судить, что в VII–

VIII веках Восточная Европа была уже практически 
славянской. Откуда славяне взялись на этих террито-
риях — точно неизвестно. Есть версии, что это авто-
хтонный народ, то есть проживавший на этой террито-
рии с первобытных времен. Некоторые исследователи 
считают, что славяне пришли сюда неизвестно откуда. 
То ли с юга, то ли с запада, то ли с востока. Популярная 



16

версия — во времена Великого переселения народов на 
территории Восточной Европы смешались несколько 
потоков переселенцев, что и сделало культуру славян 
столь разнообразной и синтетичной независимо от того, 
жили ли они тут всегда или были пришлыми. Во всяком 
случае, соседи начинают писать о них как о сформиро-
вавшемся народе примерно в V–VI столетиях. Пред-
ставители Византии и некоторых других держав пишут 
о склавинах, антах, венедах. Считается, что под этими 
названиями фигурируют именно славяне. Правда, ряд 
исследователей считают, что венеды — это лишь один 
из этносов, которые вошли в состав славянского народа.

Изображение 
склавина 

(крайний слева) 
в Евангелии 

Оттона III. Х в.

А как же поляне, древляне, кривичи и многие другие, 
знакомые нам по учебнику истории и описанные зна-
менитым летописцем Нестором в «Повести временны́х 
лет»? Скорее всего, это не отдельные славянские племе-
на, а племенные союзы — это образования, гораздо бо-
лее крупные, нежели племя. После того как они сложи-
лись, обычно начинается формирование государства.

Совокупность найденных материальных предметов, 
которые относятся к одной эпохе, находятся в од-
ном слое и складываются в логичную единую кар-
тину, принято называть археологической культурой.

Глава 1. Славянские древности: источник и фантазия
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Земля, на которой вершится история

Важный источник — данные археологии. Они также 
позволяют судить, что более или менее единая славян-
ская культура складывается около V столетия. Прав-
да, отдельные особенности могли немного различать-
ся в зависимости от природных условий и влияния 
соседей: ведь славяне занимали большую территорию, 
и ждать полного единства было бы сложно. Где-то до-
минировало скотоводство, где-то — земледелие. Раз-
личия археологи фиксируют, например, в способах 
захоронения, форме посуды и украшений.

Конечно же, условия жизни не могли не отразить-
ся и на мифологии. С уверенностью можно судить, что 
у славян, как и у большинства народов древности, прак-
тиковалось многобожие. Соответственно, на разных 
территориях и в разных природных условиях могли 
особо почитаться разные божества. Скотоводы больше 
чтили богов — покровителей животных; земледельцы — 
тех, которые олицетворяли землю, солнце, растения.

Важно и то, что по землям славян проходил так на-
зываемый путь «из варяг в греки» — от скандинавов 
к византийцам. Воспринимая и обрабатывая элементы 
чужой культуры, а в процессе международной торгов-
ли и политических взаимоотношений это происходит 
обязательно, славяне обогащали и развивали свою соб-
ственную. 

Н. К. Рерих. 
Заморские 
гости.  
1901 г.
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На каком языке говорили древние славяне? Веро-
ятнее всего, это был так называемый праславянский 
язык, из которого значительно позднее выделились 
чешский, польский, русский, белорусский и многие 
другие славянские языки. А вот корни праславян-
ского проследить сложно. Сформировался он, види-
мо, еще в I или даже II тысячелетии до нашей эры не 
на пустом месте — выделился из еще одного общего 
праязыка, на котором говорили, например, на юге 
нынешней России, — праиндоевропейского. Этот 
же язык стал предком германских и многих других 
языков.

Со временем языки и диалекты разделялись, их ста-
новилось больше. Но с уверенностью говорить о сла-
вянах как о едином народе с особой культурой и язы-
ком можно только с первых веков нашей эры. Данные 
для этого мы получаем в основном благодаря археоло-
гии и лингвистике.

ЗАГЛЯНЕМ В «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫ́Х ЛЕТ»

Летописец Нестор, ее предполагаемый автор, 

живший в конце XI — начале XII века, произво-

дит историю славян от сыновей Ноя, конкрет-

но — от Иафета, и называет ранних славян но-

риками. Они сначала «сели по Дунаю», а потом 

начали расселяться дальше, в том числе, напри-

мер, по Днепру. Так или иначе, все данные гово-

рят о том, что различных переселений и расселе-

ний в истории славянских союзов племен было 

много.

Глава 1. Славянские древности: источник и фантазия
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От рода и племени до единого государства

ОТ РОДА И ПЛЕМЕНИ  
ДО ЕДИНОГО ГОСУДАРС ТВА

К ак и у большинства народов в ранний период 
истории, у славян в первые века нашей эры гос-

подствовал родоплеменной строй. Это означает, что 
основой общественных отношений было кровное 
родство. Род — это фактически большая семья, все 
члены которой в той или иной степени являются род-
ственниками друг другу, не обязательно близкими, это 
могут быть троюродные дяди или двоюродные внуки, 
но именно благодаря роду человек живет и выживает. 
Несколько родов составляли племя. 

Ни о каком славянском государстве в начале нашей 
эры, по мнению ученых, говорить не приходится, но 
прообразы государственной власти — старейшины, 
вожди, заслуженные воины — выделились, судя по 
всему, достаточно рано.

Когда и как рождаются названия «славяне», «русы» 
и как появилось определение Русь? История темная. 
Термин «славяне» исследователи часто считают про-
изводным от индоевропейских корней «слышать» 
или «народ». И та и другая версии вполне возмож-
ны. Люди считали своими тех, чей язык понимали, 
с кем могли разговаривать и кого считали похожим 
на себя. Отсюда и версия о том, что слова «славяне» 
и «слышать» практически синонимы. Я слышу пре-
жде всего тех, кто говорит на понятном мне языке! 
Ну а что касается другого значения, практически 
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у каждого народа в древности были самоназвания, 
которые означали просто «люди», «народ» или «со-
братья».

Еще более интересная ситуация с названием Русь. 
Откуда только его не производили. И от названия 
некоей реки, упоминаемой в летописях, и от народа 
рос с севера, о набегах которого писали византийцы, 
и от слов «светлый», «русоволосый» на одном из вос-
точных языков. Также есть версия, что слово это при-
несли с собой варяги-скандинавы и, возможно, русью 
именовали военную аристократию родом со Скан-
динавского полуострова. Короче говоря, единства во 
мнениях нет.

В. М. Васнецов. 
Призвание  

варягов.  
Ок. 1913 г.

Кстати, о варягах. Их присутствие на Русской зем-
ле, а также возможное участие в создании Древне-
русского государства — один из самых обсуждаемых 
вопросов в российской истории. Благодаря летописцу 
Нестору и его «Повести временны́х лет», мы знаем, 
что в 862 году (но это не точно) славяне, которые ни-
как не могли навести порядок на собственной земле, 
обратились к варягам (они же норманны, именно так 
называли их в Европе): «Земля наша велика и обиль-
на, а порядка в ней нет. Придите и владейте нами». Тут 
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же прибывают три брата — Рюрик, Трувор и Синеус 
и «садятся» править в нескольких городах. В Киев че-
рез некоторое время отправляются наводить порядок 
некие Аскольд и Дир — возможно, дружинники Рю-
рика. А в 882 году еще один варяг, Олег, собравший 
под своим началом новгородско-варяжскую дружину, 
убивает их обоих и делает Киев центром объединен-
ного государства, подчиняя пока еще разрозненные 
славянские племена и союзы племен. Это тот самый 
вещий Олег, который, если верить преданию, погиб от 
укуса змеи.

Какое событие считать началом истории русского 
государства? Версии есть разные. Кто-то предла-
гает вести отчет от прибытия Рюрика с братьями, 
кто-то — от захвата Олегом Киева.

Складывается система налогообложения (ну и пусть 
денег у славян пока еще нет — первые князья собира-
ли натуральный налог: шкурками пушного зверя, ору-
жием, запасами провианта), появляются постоянное 
войско и централизованная власть, определяются гра-
ницы, одним словом, проявляются все признаки госу-
дарственной власти.

Именно версия о том, что государство славянам 
создали варяги, получила наименование норман-
нской теории. Ее последовательно продвигали не-
мецкие ученые, работавшие в Российской академии 
наук в ХVIII столетии. Но уже тогда последователь-
ным противником этой теории был, например, Ми-
хаил Васильевич Ломоносов. Его мнение о том, что 
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норманнская теория попросту оскорбительна, под-
держивали и поддерживают так называемые анти-
норманисты, считающие, что с созданием государ-
ства славяне все же справились самостоятельно. Но 
вот то, что варяги активно участвовали в политиче-
ской и культурной жизни Руси, никто не отрицает. 
Они нанимались в дружины русских князей, заклю-
чали династические браки, торговали со славянами, 
и ничего удивительного нет в том, что у мифологии 
славян много общего со скандинавской… наверное. 
С уверенностью утверждать последнее можно было 
бы только в том случае, если бы у нас было достаточ-
ное количество информации о мифах славян. Увы, ее 
очень мало. Но можно сказать, что основной пантеон 
у большинства народов Европы и частично Азии в то 
время был во многом схож: практически у всех по-
читались боги грозы, покровители земледелия, охо-
ты и животных, боги, которые обучили людей искус-
ству, ремеслам и так далее. 

В. М. Васнецов. 
Встреча 

Вещего Олега 
с кудесником. 

1899 г.

Еще один спорный момент — происхождение 
и историчность самого Рюрика. Популярна точка 
зрения, что, возможно, Рюрик и его братья — не бо-
лее чем вымысел летописца. Также встречаются пред-
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положения, что вся эта компания вообще не имела 
отношения к Скандинавии и не являлась норманна-
ми: многие ученые считают Рюрика представителем 
какого-то северного славянского племени. Ну а что 
касается города Киева — точное время его основа-
ния неизвестно, называют и  VIII–IX века, и гораздо 
более раннее время. А название он якобы получил по 
имени мифического основателя Кия. И вполне воз-
можно, что первые зачатки государственной власти 
возникли именно в  Кие ве задолго до прибытия туда 
варягов (если таковыми были, например, Аскольд 
и Дир).

Такое понятие, как дружина (профессиональное 
вой ско), бывшая одним из признаков государства, 
тоже, видимо, сложилось у славян еще до Рюрика. 
Благодаря совершенствованию орудий труда и улуч-
шенной обработке земли начала распадаться родо-
племенная община. Связи в роду по-прежнему были 
важны, но в обществе усилилось расслоение, и по-
явилась так называемая военная элита. Это люди, 
занимавшиеся только войной, а заодно собиравшие 
налоги, сопровождавшие и охранявшие князя. Види-
мо, именно тогда особо возвышается бог Перун, ко-
торый, по представлениям славян, мог быть не толь-
ко олицетворением грозы, но и покровителем войска 
и правителя. Хотя сложились представления о Перу-
не и других богах, вероятнее всего, за много лет до 
того. В качестве примера приведем скандинавскую 
мифологию, развитие которой было во многом схо-
же со славянской.



М. Винге. Битва Тора с великанами. 1872 г.
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Есть предположение, что, например, истории о боге 
Торе, олицетворявшем грозу, и его молоте с названием 
Мьёльнир сложились на Скандинавском полуострове 
еще в 2800-х годах до нашей эры, почти 5000 лет назад! 
А расцвет мифологии скандинавов наступил, судя по 
всему, на рубеже нашей эры, возможно, как и у сла-
вян. Ну а первые подробные записи, по которым мы 
можем судить о мифологии викингов, относятся уже 
к Средним векам, к XIII столетию.

Именно о записях — только не скандинавских, 
а славянских — мы сейчас и поговорим. Когда у сла-
вян появляется письменность и почему она так плохо 
сохранила для нас древние мифы?

Основные источники скандинавской мифологии, 
например «Старшая Эдда», были созданы уже 
в XIII веке. Русские летописи, в которых есть упо-
минания о древних богах, составлены примерно 
в это же время или чуть ранее.

ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА

П рактически никто из историков не отрицает, 
что, возможно, у древних славян имелась некая 

система письменности, которая, к сожалению, до нас 
не дошла, вернее, дошла в крайне малом количестве 
источников, по которым невозможно судить об ее 
особенностях и правилах. В Х столетии происходит 
Крещение Руси и практически параллельно с насажде-
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нием христианства как основной религии начинается 
внедрение азбуки, созданной Кириллом и Мефодием. 
Именно с помощью нее тиражировались священные 
книги, обучали детей в многочисленных школах, соз-
данных по инициативе Ярослава Мудрого, на ее осно-
ве создавались летописи.

А о системе письменности дохристианского перио-
да остались только смутные упоминания. Например, 
в конце Х века (это предположительная дата, нам из-
вестны только списки XIV–XVIII столетий) был со-
ставлен «Трактат о письменах», автором которого 
был некий черноризец (монах) Храбр. В этом произ-
ведении сказано: «Ведь прежде славяне, когда были 
язычниками, не имели письмен, но читали и гадали 
с помощью черт и резов. <...> И так было многие годы. 
Потом же Бог человеколюбец, который правит всем 
и не оставляет и человеческого без знания… помило-
вал род славянский и послал им святого Константи-
на Философа, названного в пострижении Кириллом, 
мужа праведного и истинного. И создал он для них 
тридцать письмен и восемь, одни по образцу грече-
ских письмен, другие же в соответствии со славянской 
речью»1.

Если верить Храбру, славяне писали при помощи 
неких черт и резов, но как они выглядели — не знает 
никто. Возможно, это было нечто вроде пиктограмм, 
когда то или иное понятие обозначается каким-то ус-
ловным значком: например, вертикальная спирале-

1 Сказания о начале славянской письменности /  
пер. Б. Н. Флоря.  СПб. : Алетейя, 2000.
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образная линия, напоминающая дым, может означать 
очаг или костер.

О том, что славяне при необходимости делали 
различные записи, пишет арабский путешествен-
ник X столетия Ахмад ибн Фадлан. Его современник 
и соотечественник Ибн ан-Надим упоминает некие 
вырезанные на дереве письмена русов, которые он 
даже воспроизвел в своих записках. Правда, пись-
мена эти очень похожи на арабскую вязь, и расшиф-
ровать их до сих пор никто не сумел. Византийские 
хронисты в своих произведениях как о чем-то само 
собой разумеющемся пишут о двустороннем состав-
лении договоров с русами. Одним словом, свиде-
тельств того, что у славян в дохристианский период 
была письменность, немало. А вот самих письмен 
практически нет. 

Имеются предположения, что у славян была пись-

менность, во многом напоминавшая скандинав-

ские руны, но прямых доказательств этому не 

имеется. И то, что иногда представляют под назва-

нием «славянские руны», учеными не признается.

В IX столетии, во многом с подачи Византии, на-
чинается работа над созданием азбуки, благодаря 
которой можно было бы распространять Священное 
Писание на славянских землях. В Западной Европе 
в основном пользовались латынью. К этому времени 
уже наметился раскол на западное и восточное хри-
стианство, хотя официально католичество и право-
славие оформятся только в середине XI века. 



28

Глава 1. Славянские древности: источник и фантазия

Для создания новой азбуки были выбраны ученые 
братья Кирилл и Мефодий, давно занимавшиеся мис-
сионерской деятельностью. Вернее, Кирилл получил 
это имя только перед смертью, приняв постриг. До 
того он именовался Константином.

Я. Матейко. 
 Кирилл и Мефодий.  

1885 г.

Свои первые «азбучные» опыты они провели на тер-
ритории славянского государства Великая Моравия, 
которое в те времена занимало территорию современ-
ных Венгрии, Чехии, Украины, Словакии и частично 
некоторых других стран. Именно там Константин-Ки-
рилл и Мефодий составили славянскую азбуку и на-
чали переводить основные богослужебные книги. Так 
появился литературный старославянский язык.

Считается, что азбука родилась в 863 году. Но это 
была не известная всем кириллица, а более ранний ва-
риант — глаголица. Письменных памятников на гла-
голице сохранилось немного. Объясняют это тем, что 
первая азбука оказалась не очень продуманной, и вско-
ре ее заменили на более совершенную и удобную ки-
риллицу.

Для создания своих азбук Кирилл и Мефодий ак-
тивно использовали греческий алфавит. Брали ли они 
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за основу славянскую письменность, если таковая су-
ществовала? Неизвестно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕРСИИ

Многие исследователи склоняются к мнению, что 

кириллицу создали не Кирилл и Мефодий, а их 

ученик Климент Охридский примерно в 880-х го-

дах. Высказывалось также предположение, что 

глаголицу изобрели позже, причем не как обще-

принятую азбуку, а в качестве тайнописи. Но боль-

шинство источников убеждают нас в том, что все 

же она была первична.

Итак, когда князь Владимир крестит Русь и начи-
нает внедрять новую веру, одним из главных инстру-
ментов этого процесса становится именно созданная 
братьями-греками азбука.

Ну а процесс крещения — это отдельная интересная 
история. 

НИЗВЕРЖЕНИЕ ИДОЛОВ

К акие цели преследовал Владимир Красно Сол-
нышко (он же Владимир Святославич, он же 

Владимир Святой), отменяя старых богов (как бы их 
ни звали) и внедряя христианство? Безусловно, его 
впечатлило величие христианских храмов и красота 
богослужений, виденных им в Византии. Но, кроме 



30

Глава 1. Славянские древности: источник и фантазия

того, это был, безусловно, политический шаг. Рас-
пространение новой веры укрепляло власть самого 
князя (ведь, как известно, «власти — от бога!»), спо-
собствовало связям с соседями, привлекало на Русь 
таланты в лице иконописцев, переписчиков книг, ар-
хитекторов.

Уточним, кстати, что христианство вовсе не было на 
Руси чем-то новым и невиданным. Если верить лето-
писям, христиан в том же Киеве было довольно мно-
го уже во времена Аскольда и Дира. Кроме того, хри-
стианкой была бабушка Владимира — княгиня Ольга, 
и при ней в столице Древней Руси уже строились хри-
стианские храмы.

Ни Ольга, ни ее предшественники не стали вне-

дрять христианство как основную государствен-
ную религию. Они ограничивались тем, что лично 
практиковали ее. Владимир же сделал эту веру 
основой своей власти.

М. В. Нестеров. 
Княгиня Ольга.  

1892 г.

Но первоначально, если верить летописям, Влади-
мир пытался создать нечто вроде постоянного пан-
теона славянских богов во главе с Перуном. Дело, ви-
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димо, в том, что на Руси система почитания божеств 
была очень пестрой и неустойчивой: на разных зем-
лях могли особо отличать разных божеств. Кроме 
того, это почитание, как уже говорилось выше, было 
еще и «профессиональным». То есть у каждого рода 
занятий и у каждого ремесла были свои небесные по-
кровители. И если Владимир хотел навести на Руси 
порядок, нужно было попытаться как-то упорядочить 
все это.

Дохристианские верования славян (и не только) 
часто называют язычеством. Это не совсем верное 
определение. Изначально этот термин появился 
в церковной культуре для обозначения нехристиан-
ских верований. В более широком смысле он означал 
неавраамические религии, то есть такие, которые не 
восходят к праотцу Аврааму. В свою очередь, авра-
амическими являются христианство, иудаизм и ис-
лам. А вот верования древних славян, греков, скан-
динавов и многих других народов в те времена, когда 
у них почиталось множество богов, правильнее так 
и называть многобожием.

Что пытался сделать Владимир до того, как начал 
крестить Русь? В «Повести временны́х лет», написан-
ной в начале XII века, об этом говорится так: «И стал 
Владимир княжить в Киеве один и поставил куми-
ры на холме за теремным двором: деревянного Пе-
руна с серебряной головой и золотыми усами, и Хор-
са, и Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. 
И приносили им жертвы, называя их богами, и при-
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водили своих сыновей, и приносили жертвы бесам, 
и оскверняли землю жертвоприношениями своими»2.

Не будем пока подробно рассматривать «личности» 
указанных в этой цитате богов, отметим только, что 
особого успеха это мероприятие Владимира не имело. 
Народ по-прежнему почитал множество различных 
божеств: например, скотоводы и охотники, видимо, 
особо уважали «скотьего бога» Велеса, который в пан-
теон Владимира вообще не вошел. И через некоторое 
время князь принял решение, отказавшись от попыток 
назначать нескольких богов главными, окончатель-
но склониться в сторону христианства. Легенды гла-
сят, что предварительно правитель киевский принял 
у себя «послов от разных вер», которые рассказывали 
князю о религиях, имевших место на тот момент: два 
варианта христианства (византийский и римский), 
ислам, иудаизм. Сцена выбора веры Владимиром изо-
бражалась множество раз десятками художников, но, 
скорее всего, эта история относится к области легенд. 
Нет, возможно, представители разных религий дей-
ствительно посещали Владимира, понимая, что Русь 
весьма выгодный союзник и сделать из ее населения 
своих единоверцев было бы неплохо. Но, думается, 
что Владимир уже к этому времени имел представле-
ние о религиях соседей и не сомневался относительно 
принятия христианства.

2 Повесть временны́х лет / пер. О. В. Творогова //  
Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева,  
Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко.  СПб. : Наука, 
1997.
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