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Введение. Дохристианская религия славянских народов 

недостаточно изучена. Ею стали интересоваться в конце XVIII ст. — в 

период пробуждения национального сознания многих славян, 

сопровождаемого интересом к устному народному творчеству. Но к тому 

времени славянские народы, обращенные в христианство, утеряли свои 

давние верования, а в простом народе сохранились лишь отдельные 

обычаи и обряды, связанные с верованиями предков. Поэтому в научных 

трудах XVIII-XIX столетий эти верования не столько реконструировались, 

сколько изобретались заново, в них (трудах) было больше фантазии 

авторов, чем исторических фактов.  

Поскольку достоверных письменных источников на национальных 

языках у восточных славян не сохранилось, исследователи обратились к 

письменным источникам неславянских народов (прежде всего, к 

арабским), данным археологии, христианским полемическим сочинениям 

прошлого [5]. Каковы же основные черты восточнославянских 

религиозных верований? 

Материалы и методы исследований. В качестве материала 

выступали научные статьи и монографии, посвященные проблеме 

дохристианских восточнославянских верований; использовались методы 

функционального подхода, позволяющего рассматривать культуру как 

внутренне-самодостаточную целостную систему, состоящую из 

функционально связанных между собой элементов. 

Результаты исследований. Прежде всего бросается в глаза то, что 

верования восточных христиан были тесно связаны с их повседневной 

жизнью, окружающим миром, природой. Древние славяне пытались 

объяснить явления и силы, действующие в природе и обществе 

(невидимый мир), используя имеющиеся у них в то время понятия об 

отношениях между людьми (видимый мир). Таким образом, силы природы 

уподоблялись людям, приобретали определенные человеческие черты. 

Наблюдая мир видимый, древние славяне открыли невидимый мир, 

связывая эти два мира в одно целое.  
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В середине II тыс. до н. э. начинают формироваться праславянские 

племена на территории от Одера до Днепра. Их религиозные 

представления вписываются в общую схему первобытных 

земледельческих племен. Иначе говоря, первоначальная религия праславян 

основывалась на культе природы с определенными пережитками -

тотемизма, анимизма и магии. С развитием экономики произошел переход 

от культа пращура-животного к культу пращура-человека. Славянское 

язычество воплощало элементы верований, присущих всеобщему 

индоевропейскому единству. Сохранявшиеся в нем элементы ранних 

охотничьих представлений не имели славянской специфики [2]. 

Как и другие древние политеистические верования, верования 

древних славян были тесно связаны с обожествлением явлений и сил 

природы. Каждое из них имело определенное сверхъестественное 

объяснение и связывалось с определенным сверхъестественным и 

таинственным существом [5]. 

У славян долго властвовал патриархально-родовой строй. Поэтому 

сохранялся и культ почитания предков, связанный с погребальным 

обрядом. Об этом свидетельствуют сохраняющиеся до сих пор на всей 

территории расселения славянских племен многочисленные погребальные 

курганы [5]. 

Обычаи, сопровождавшие обряд погребения, были сложными и 

разнообразными: кремация (особенно у восточных и частично у западных 

славян), захоронение или сжигание в лодке (пережиток водяного 

захоронения). Как правило, над могилой насыпали курган, рядом с 

покойником всегда клали разные вещи, при погребении вождя или 

военачальника хоронили коня, иногда раба и даже жену. 

Все это связано с представлениями о загробной жизни. 

Дохристианское и общеславянское слово «рай» означало прекрасный сад, 

доступный не всем. В свою очередь, слово «ад» («жар», «огонь») 

связывалось с подземным миром. Впоследствии христианское учение о 

загробной жизни вытеснило древние представления, языческие верования 

еще долго воспроизводились в народной среде, хотя и были не вполне 

схожими с представлениями официальной христианской доктрины. 

Особенно это касалось «чистых» и «нечистых» умерших. Первые умерли 

естественной смертью, а вторые – неестественной. Первых – уважали, а 

других – боялись [4]. 

В целом почитание умерших - «отцов» - сохранилось и до сих пор, о 

чем наглядно свидетельствуют поминальные обряды белорусов, русских и 

украинцев. 

Еще одним свидетельством существовавшего в те времена культа 

предков является фантастический образ Чура (или Крыса). Возгласы 

«Чур!», «Чур меня!», «Чур, это мое!» означали, вероятно, заклинание, 
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призывавшее Чура на помощь. По всей видимости, изображения этого 

древнего существа делали из дерева, на что намекает русское слово 

«чурка» - обрубок дерева. Пережитком древнего культа предков есть и 

сохранившаяся вера в домового, особенно в сельской местности [3]. 

Для язычников нет ничего сверхъестественного, нет ничего, что 

было бы вне Природы. Язычники-славяне никогда не нуждались в 

выражении своей веры в церквях как особых религиозных организациях, 

потому что божественное всегда было там, где они находились - вокруг и 

внутри них [5]. 

Как и другие древние многобожные (политеистические, языческие) 

верования, верования древних славян были тесно связаны с 

обожествлением явлений и сил природы. Каждый из них имел 

определенное сверхъестественное объяснение и связывался с 

определенным божеством или таинственным существом [4]. 

Религиозную обрядность древних славян пронизывала магия. 

Волхвы, волшебники, прорицатели, знахари, гадалки и т.д. – это люди, 

которые занимались магией. Древнейшие летописные сведения о 

прорицателях относятся к 912 году. Этот известный сюжет был обыгран в 

«Песне о вещем Олеге» А. С. Пушкина.   

В повседневной жизни восточных славян магия была неразрывно 

связана с повседневной жизнью, включалась в календарные обряды. 

Магические заклинания провозглашались на току или риге, чтобы 

счастливо решить судьбу урожая, благополучие семьи [1]. Наши предки, 

восточные славяне, пекли и ели на масленицу блины, которые своей 

круглой формой символизировали солнце, что должно было магически 

способствовать скорому приходу весны [3]. С волшебными ритуалами 

было связано и изначальное искусство. Существовали своеобразные 

культовые помещения или святилища, рукотворные и природные, где 

совершались магические обряды. Одним из таких природных святилищ 

была Каменная Могила (близ современного Мелитополя) [3]. 

Заключение. С приходом христианства языческие верования 

восточных славян постепенно утратили свою актуальность, забылась и 

языческая религия. Вместе с тем, и в современной обыденной жизни 

восточнославянских народов сохраняются отдельные элементы этих 

древних верований. Они определяют традиционные нормы повседневного 

поведения и создают неповторимый колорит ментальности белорусов, 

русских и украинцев. 

Литература. 1. Богданович, А. Е. Пережитки древнего 

миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк / Богданович А. Е. / 

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. — 

160 с. 2. Кагаров, Е. Г. Религия древних славян / Е. Г. Кагаров. - М. : 

Практические знания, 1918. – 72 с. 3. Минх, А. Н. Народные обычаи, 
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Введение. В годы Великой Отечественной войны плен стал 

жесточайшим физическим, психологическим и нравственным испытанием 

для миллионов советских военнопленных – бывших военнослужащих 

армии Советского Союза, насильственно или добровольно попавших в 

плен гитлеровской армии или войск союзников Германии. 

Количество попавших в плен солдат в военные годы долгое время 

являлось предметом дискуссий историков разных стран. По данным 

Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, потери советскими 

пленными в годы войны составили 4 млн 559 тыс. человек [4].  

Всего за годы немецко-фашистской оккупации на территории 

Беларуси в разное время действовало более 160 лагерей для советских 

военнопленных. По данным Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников, количество погибших в них военнопленных 

в годы войны в результате убийств, жестоких издевательств, болезней, 

голода, тяжелых изнурительных работ составляет 810 тыс. человек. Такое 

отношение нацистское руководство обосновывало, с одной стороны, тем, 

что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 г., с другой 

– идеологической ненавистью к большевизму. 

Материалы и методы исследований. В научно-исследовательской 

работе мы опирались на новейшие исследования, материалы интернет-

ресурса. Было организовано посещение экспозиций учреждения культуры 

«Витебский областной краеведческий музей» и мест бывших концлагерей 

в годы немецкой оккупации на территории г. Витебска. Применялись 

методы анализа, обобщения, сравнения, синтеза. 


