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осква – крупный многонациональный и поликонфессиональ-
ный мегаполис. Здесь живут представители более 120 нацио-
нальностей, свыше 7 тысяч религиозных объединений заре-
гистрированы в Министерстве Юстиции РФ. Москва и Мос-

ковский регион являются ареной весьма сложных национальных и 
конфессиональных процессов.1 Вместе с тем, как показывает практи-
ка, многие проблемы рассматриваемого района, развивающиеся на ре-
лигиозной и этнической почве, изучены еще недостаточно полно. Со-
временное славянское язычество является как раз одним из таких «бе-
лых пятен» конфессиональной панорамы Москвы и Московского ре-
гиона. 

Прежде всего, следует разобраться в причинах формирования со-
временного языческого движения и тех факторах, которые толкают 
людей на духовные поиски именно в данной области. 

На конец 80-х годов пришелся очередной всплеск интереса к таким 
формам духовных практик как восточные эзотерические учения, со-
временный западный шаманизм и язычество.  Это явление отмечается 
в ряде стран и имеет глобальный характер. Более того, со временем 
мы замечаем, что интерес не только не ослабевает, а наоборот, разго-
рается со все большей силой. Сейчас, на пороге нового тысячелетия, 
поиски путей духовного развития и последующая жизнь по канонам 
того или иного учения, представляются многим людям своеобразной 
альтернативой нивелирующему влиянию западной массовой культу-
ры, ведущему к гомогенизации населения, постепенному стиранию 
этнических, языковых и конфессиональных границ, а также развитию 
«культа материальных ценностей».Та ситуация, в которой люди начи-
нают верить своей кредитной карточке больше, чем Богу, приводит к 
неуклонному возрастанию уровня потребностей во все новых матери-
альных ( или же виртуальных) продуктах и кризису перепроизводства. 
Несложно предположить, что подобный процесс своим закономерным 
плачевным финалом будет иметь глобальную экологическую катаст-
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рофу, вызванную истощением доступных запасов природных ресурсов 
и загрязнением окружающей среды токсичными отходами производ-
ства. Эта проблема на сегодняшний день является одной из наиболее 
значительных, и она волнует не только известных общественных и 
религиозных деятелей, но и всех людей, осознающих тесную взаимо-
связь Природы и человека. 

В связи с этим, в настоящее время в сознании некоторых людей 
происходит переворот, выраженный в переоценке прежних ценностей, 
постепенном изменении мировоззрения и поведения. Можно сказать, 
что попытки осознания людьми своего  культурного наследия,  обра-
щения к традиционной культуре и стремление к гармоничным взаи-
моотношениям с Природой являются следствием и своеобразным от-
ветом на глобальное распространение массовой культуры и близкую к 
критической экологическую обстановку ряда регионов земного шара. 
Это движение весьма сложно и многогранно. Оно включает в себя ряд 
течений, имеющих различные формы организации, и преследующих 
разнообразные цели и задачи. Вместе с тем людей, входящих в подоб-
ные объединения, связывает между собой  устремленность к традици-
онной духовной и материальной культуре, а также попытки определе-
ния своего места в современном мире именно через призму системы 
традиционных ценностей. 

 
* * *  

 
На фоне многочисленных течений, входящих в данное движение, 

особенно ярко выделяются разнообразные религиозные, историко-
культурные, фольклорные и просветительские организации, условно 
называемые «языческими» (неоязыческими).2 В настоящий момент 
данные организации всего мира ищут пути к сотрудничеству, стремят-
ся к консолидации и формированию единой информационно-коор-
динационной сети. Так, например, в 1998 году был образован Миро-
вой Конгресс Этнических Религий (World Congress of Ethnic Religions 
/ WCER) ñ центром в Вильнюсе. 3. Кроме того, в настоящее время 
существует и успешно функционирует ряд подобных объединений 
более низкого ранга ( в рамках региона, страны, области или же горо-
да). 

Современным славянским язычеством, в контексте данного иссле-
дования, следует считать новую религию, создаваемую на основе тра-
диционного язычества, адаптированную к условиям современности и 
призванную естественным образом разрешить наиболее острые миро-
воззренческие, социальные и экологические проблемы, стоящие перед 
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человеком в настоящее время 4 . При этом под «традиционным сла-
вянским язычеством» подразумевается не только совокупность рели-
гиозных представлений, господствовавших среди славян до принятия 
ими христианства, но и огромный пласт народных верований, сохра-
нившийся практически повсеместно вплоть до начала ХХ века и со-
храняющийся в некоторых местах до сих пор. Другим, не менее важ-
ным компонентом являются данные, почерпнутые из различной науч-
ной и эзотерической литературы по язычеству, хотя при этом не сле-
дует считать, что современное славянское язычество несет на себе 
значительный отпечаток «книжности» и представляет собой форму 
исторической реконструкции. Не последнюю роль играет сакральное 
знание, полученное отдельными членами языческих общин в резуль-
тате мистических откровений и прямых взаимоотношений с Высшими 
Силами, а также личный опыт любого современного язычника, приоб-
ретенный посредством духовной практики. Считается, что боги суще-
ствуют независимо от того, обращаются к ним люди или нет, и сами 
выбирают посредников между собой и миром людей.  Таким образом, 
скорее всего можно говорить о формировании особого «языческого 
мировоззрения» у некоторых людей, стремящихся к тесному контакту 
с Природой, ищущих и находящих исторические параллели для своих 
взглядов и способов гармонического взаимоотношения с окружающей 
средой.  

В настоящее время довольно сложно определить время возникно-
вения первых современных российских языческих общин. Многие из 
них, возникшие как неформальные движения, и призванные, в первую 
очередь, объединить близких по духу людей, были официально заре-
гистрированы  несколько позже, а некоторые, по ряду причин, вообще 
отказались от регистрации. Кроме того, следует отметить, что сущест-
вует определенный круг людей, считающих себя язычниками, но ни-
как не связанных ни с одной из известных на сегодняшний день об-
щин.  

Первые Славянские общины, центры и объединения были офици-
ально зарегистрированы в конце 80-х – начале 90-х годов. По мнению 
В.С. Казакова, первой религиозной языческой организацией, следует 
считать Нижегородскую областную языческую общину, руководите-
лем которой являлся Андрей Рыбин. Известно, что она существовала 
уже в 1992 году 5. Вместе с тем, организации, основывавшие свою 
деятельность на дохристианском славянском мировоззрении, возника-
ли и раньше. 

В настоящее время на территории России, а также стран ближнего 
зарубежья, функционирует довольно большое количество языческих 
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общин. Обычно в большом городе соседствует 4-5 или же больше 
крупных организаций данного типа, имеющих различные филиалы и 
отделения. Отдельное, весьма интересное явление представляют язы-
ческие общины в сельской местности. Наиболее ярким примером яв-
ляется община известного просветителя и  общественного деятеля 
современного языческого движения Доброслава (Алексея Доброволь-
ского), обосновавшегося  в деревне Весенёво Кировской области. По-
добные центры со временем появились в Московской, Калужской, 
Тверской и ряде других областей. 

Среди современных российских языческих центров следует особо 
выделить общины, находящиеся на территории Москвы и Московско-
го региона. В рамках данного района, между языческими организа-
циями прослеживаются сильные генетические и территориальные 
связи. Наиболее значительными языческими общинами, рассматри-
ваемого района следует считать Московскую Славянскую Языческую 
Общину (официально зарегистрирована 18.02.1994 года), размещаю-
щуюся в Балашихе, и Калужскую Славянскую Общину (образовалась 
в сентябре 1993 года). Кроме того, существуют достаточно крупные 
организации в Обнинске, Рязани, Владимире, Коломне и ряде других 
городов.6 . 

В настоящее время, различные российские языческие организации 
находятся в процессе консолидации. В мае 1997 года по инициативе 
Калужской Славянской Общины, поступило предложение о создании 
единой Славянской организации. 19  июля того же года, во время 
праздника Перуна в Калуге, куда съехалось множество представите-
лей современного языческого движения, произошло объединение 8-ми 
Славянских общин в Союз Славянских Общин (ССО). В ССО вступи-
ли организации  Москвы, Калуги, Обнинска, Рязани, Смоленска, Ры-
бинска, Орла и Тамбова. ССО является наиболее крупным межрегио-
нальным российским языческим объединением, известном на миро-
вом уровне и поддерживающим тесные связи с рядом как отечествен-
ных, так и зарубежных языческих организаций.7. 

Представители ССО группируются вокруг единого идеологическо-
го центра, и имеют похожие взгляды на многие мировоззренческие 
вопросы. Кроме того, входящие в Союз общины стремятся к выработ-
ке единой стратегии деятельности и объединению обрядности. Так, 
например, к концу 1994 года был специально разработан «славянский 
календарь», принятый на сегодняшний день рядом современных язы-
ческих организаций. Согласно данному календарю, год разделяется на 
12 месяцев (стужень-лютень-березень-кветень-травень-червень-
липень-серпень-вересень-жёлтень-листопад-грудень) и заканчивается 
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святочной неделей. В течение года отмечается ряд праздников (Новый 
Год /1 стужня/, Велесов День /12 лютня/, Комоедицы /23 березня/, 
Купало /24 червня/, Перунов День /21 липня/, Макошь / 1 листопада/ и 
др.), находящихся в тесной связи с природными циклами.8 

Современные язычники стараются по возможности проводить свои 
праздники и обряды на Природе, вдали от крупных городов. Для не-
посредственного контакта с Высшими Силами специально выбирается 
уединенное место, где их присутствие ощущается наиболее отчетливо. 
Местом ритуального поклонения богам чаще всего является капище.9 
Однако, наличие специально подготовленного места не столь обяза-
тельно, некоторые языческие организации предпочитают проводить 
обряды в рощах, у старых деревьев (чаще всего у дубов), на берегу 
реки или озера. Например, вот как описывает подготовку к празднику 
А. Егоров (Велигор), руководитель коломенского центра «Святогор»: 
«…понравилось то, что здесь на полянке дуб колоссальный, но до 
воды далеко и берег обрывистый. И тут сокол сорвался с вершины 
дуба, покружил, улетел и в тот же момент крупная рыба внизу на реке 
ударила. Тут уж все сомнения отпали разом».10  

Не трудно заметить, что человек, считающий себя «язычником», 
вступает в своеобразный диалог с Природой, сливается с ней и стано-
вится более чутким и внимательным. Вообще, практически для любой 
современной языческой организации характерно особое почитание 
Природы. Деятельность некоторых общин имеет выраженную эколо-
гическую ориентацию, так как люди, считающие Природу своим свя-
тилищем, не могут остаться в стороне от современных проблем ра-
ционального природопользования. В связи с этим, Н.Н. Сперанский 
(Велимир), являющийся на сегодня  одной из наиболее влиятельных 
фигур языческого движения, считает, что: « … основная заповедь 
язычества – не отделяться от своей Природы. <…> Эта заповедь 
означает, что связь человека со своей естественной средой обитания 
должна входить в число высших ценностей.»11 Подобные взгляды на 
взаимоотношение человека с Природой можно найти в трудах, прак-
тически всех идеологов современного славянского язычества. 

На сегодняшний день  общины, входящие в ССО, имеют унифици-
рованную иерархическую структуру, анализ которой позволяет выде-
лить 12 последовательных ступеней посвящения от кобника (низшая 
ступень посвящения) до волхва (высшая ступень). В процессе обуче-
ния общинник входит в непосредственный контакт с Высшими Сила-
ми и постепенно овладевает сакральным знанием. Изучаются народ-
ные приметы, заговоры и священные сказания, изготавливаются раз-
нообразные обереги, ритуальное оружие, утварь и снаряжение, приго-
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тавливаются лекарства и обрядовые напитки. На высших ступенях 
постигается искусство врачевания, волхование и геомантия. Специ-
ально осваиваются различные виды магии. В результате подобных 
занятий, у некоторых общинников появляется дар пророчества и раз-
вивается ряд других экстрасенсорных способностей.12. 

Кроме общин, входящих непосредственно в ССО, хотелось бы дать 
характеристику некоторым другим  современным языческим органи-
зациям, успешно функционирующим на территории Москвы и Мос-
ковского региона. Одной из крупных и авторитетных организаций, 
стремящихся к разработке «нового мировоззрения» на основе языче-
ского знания древних славян, является общество «Вятичи». Решение о 
создании данного центра было принято 14 июня 1995 года в царицин-
ском парке. Общество сразу же активно занялось просветительской 
деятельностью, следуя основным пунктам своей программы и вскоре 
стало одним из наиболее известных московских языческих объедине-
ний 13. К 1996 году руководителем и главным идеологом данного об-
щества Н. Сперанским (Велимиром) был подготовлен труд «Слово 
почитателям древней культуры», являющийся отражением его собст-
венных взглядов на мир славянского язычества. В настоящее время 
эта книга является большой редкостью. В 1997 году  обществом «Вя-
тичи» был представлен на суд общественности краткий, но весьма 
информативный «Русский языческий манифест», призванный сфор-
мулировать основные принципы деятельности, цели и задачи, стоящие 
перед современным языческим движением. Несмотря на то, что дан-
ный документ являлся заявлением именно культурного центра «Вяти-
чи» и возник по инициативе группы энтузиастов, он стал широко из-
вестен и с большинством положений манифеста согласились предста-
вители других языческих организаций России. 

Среди современных языческих организаций выделяются так назы-
ваемые «ратоборческие общины». Их члены уделяют особенно при-
стальное внимание древним славянским воинским искусствам, и рас-
сматривают их как один из наиболее эффективных путей к обретению 
гармонии между духовными и материальными началами человека. 
Такими организациями являются, в первую очередь, Национальный 
клуб древнерусских ратоборств  (организован А.Беловым, создателем 
хорошо известной как в России, так и за рубежом, славяно-горицкой 
борьбы) и Центр древнерусских ратоборств и воинской культуры 
«Святогор», созданный А. Егоровым  (Велигором) в подмосковной 
Коломне. Кроме того, А. Беловым основано «Общество изучения дох-
ристианской духовной культуры», ведущее исследования в области 
славянских древностей. На практике, в рамках этих центров огромное 
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внимание уделяется разработке мировоззренческих принципов гармо-
нического взаимодействия Природы, человека и социума в современ-
ном меняющемся мире. Вместе с тем, возрождается вера в древних 
славянских богов, причем одним из главных считается Громовержец, 
призванный уравновесить добро и зло, исходя из принципа мировой 
справедливости, — Перун 14. При этом,  «язычество» рассматривается 
как жизнеутверждающее учение, основанное на естественных законах 
и развивающее в человеке способность к сопротивлению внешним 
воздействиям, а также веру в свои собственные силы. Через  «рато-
борческие общины» прошло уже довольно много че-ловек, некоторые 
из них открыли филиалы и школы русских боевых искусств, а другие 
продолжают тренироваться индивидуально. В данном случае система 
языческих знаний не представляется как нечто застывшее и замкнутое 
в себе, напротив, — каждый, согласно своему мировосприятию, спо-
собен творчески осмыслить учение и ввести некоторые инновации. 

Довольно интересное явление представляет собой Арийская Язы-
ческая Община «САТЬЯ-ВЕДА», основанная И. Черкасовым (Веле-
славом) 24 февраля 1998года в Москве. Духовным покровителем об-
щины избран Велес. Черкасов рассматривает язычество как веру, 
идущую от самой природы вещей, способную проявиться в любую 
историческую эпоху и в любом этническом и географическом про-
странстве. Община ведет активную просветительскую деятельность и 
популяризирует свои идеи через средства массовой информации. Она 
тесно сотрудничает с издательством Института общегуманитарных 
исследований, которым, начиная с 1998 года выпускается серия книг, 
посвященных современному язычеству. Среди них важное место за-
нимают сборники стихов и статей Велеслава и его соратников 15. 

 Одной из современных  весьма перспективных и быстро разви-
вающихся организаций является «Тропа Троянова». Ее основателю 
А.Андрееву, посчастливилось соприкоснуться с одной из ветвей на-
родной магической традиции, сохранившейся на территории Влади-
мирской и Ивановской областей. В результате многолетнего обучения 
непосредственно у нескольких стариков, считавшихся потомками 
офеней-скоморохов, а также последующей самостоятельной практики 
и осмысления полученного сакрального знания, была образована Тро-
па. Отделения организации имеются в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Ярославле и некоторых других городах. Сам Андреев 
считает, что Тропу можно назвать «одной из старых, но возрождаю-
щихся народных традиций»16.  В рамках организации открыт Русский 
фонд народной культуры и действует Историко-психологический кол-
ледж. Кроме того, в настоящее время издательством «Тропа Трояно-
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ва» подготавливается и выпускается ряд книг в сериях «Полное соб-
рание русских сказок», «Полное собрание русских былин», «Мир 
Тропы» и «Русская мифологическая школа». Последователи Тропы 
выступают за возрождение традиционной народной культуры, прово-
дят оригинальные исследования в области русской мифологии, этно-
графии и фольклора. 

Таким образом, современное языческое движение представляется 
неоднородным и постоянно изменяющимся явлением современной 
религиозной жизни России. В Москве и Московском регионе посто-
янно действуют несколько языческих общин, объединяющих близких 
по духу и мировоззрению людей. Кроме того, следует отметить, что на 
сегодняшний день, во многом благодаря эзотерической и популярной 
литературы по славянскому язычеству, в современном обществе появ-
ляется некоторая «мода на язычество», проявляющаяся в частности 
через искусство. Некоторые люди всерьез начинают увлекаться этни-
ческой музыкой, фольклором и этнографией; открывают для себя бо-
гатейшие пласты народной культуры. 

Вместе с тем, процессы, связанные с возрождением славянского 
язычества, во многом из-за недостатка объективной информации, все 
еще недостаточно полно отражены в современной  научной литерату-
ре и  место подробного исследования до сих пор порой занимают слу-
хи и домыслы. 

 
Приложение 1 

Культурный центр «Вятичи»17 
 

Человек, сложившийся в рамках своей национальной культуры, 
может понять общемировые ценности только через свою культуру. 
Поэтому для него культурно-нравственной основой всегда будут яв-
ляться не общемировые ценности, а ценности свои, национальные. 

Центр (общество) «Вятичи» строит свою деятельность, исходя из 
идеи, что для человека, живущего на земле своих предков, первооче-
редной ценностью являются ценности национальные. <…> 

Сегодня, как и во все эпохи перемен, нам приходится отстаивать 
свою независимость. Речь в первую очередь идет о духовной, куль-
турной независимости как от опасных внешних влияний, так и от соб-
ственных, внутренних распадных процессов. В связи с этим, создан-
ный в Царицыно центр  (общество) «Вятичи», ведет работу в области 
восстановления славянской языческой культуры. Работа ведется на 
добровольных началах. 

Ориентировочные направления работы: 
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1.Изучение древнейших славянских обычаев, в частности обычаев 
вятичей. 

2.Изучение истории происхождения славян. 
3.Изучение по археологическим образцам древнейших предметов, 

орнаментов, декоративных форм, заклинательных знаков и предметов, 
освоение древних ремесел. 

4.Знакомство с древним оружием и боевыми искусствами. 
5.Производство использовавшихся в древности предметов и одеж-

ды, разработка орнаментов на основе данных этнографии и археоло-
гии. 

6.Изучение древнейших пластов фольклора, воссоздание песен и 
гимнов. 

7.Изучение заговоров и магических действий их сопровождающих. 
8.Изучение риторики и накапливание опыта ведения диспутов. 
9.Изучение, с целью дальнейшего развития, языческого мировос-

приятия предков – изучение и реконструкция древних религиозных 
систем, познание роли богов в мироздании, обрядов, славянской ма-
гии, народных праздников. 

10.Осознание облика славянских богов. 
11.Изучение песен южных славян, Калевалы и скандинавских саг, 

Старшей Эдды. 
12.Освоение элементов экстрасенсорики и лозоходства. 
1З.Знакомство с народными методами лечения, изучение свойств 

трав, времени их сбора и применения. 
14.Проведение народных праздников и обрядов. 
15.Изучение древнейших сказок и былин с целью: сформулировать 

языческие нравственные правила и изложить их в специальной книге.  
16.Отыскание единства и различий между экологически обосно-

ванными и архаическими правилами земледелия и жизнеустройства. 
17.Поддержание связи с языческими общинами России и зарубе-

жья. 
18.Чтение популярных лекций, издание своих трудов. Всяческое 

информирование общественности о своем существовании. 
19.Участие в решении экологических вопросов царицынского пар-

ка. 
20.Стремиться жить по законам и обычаям предков. 
Деятельность центра не является герметической. Это значит, что 

работа не должна сводиться к отрешению от бытия и накапливанию 
тайного знания в кругу посвященных. <…> 
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Решение о создании центра было принято 14 июня 1995 г., в цари-
цынском парке, у курганов вятичей, при установлении идолов богу 
Велесу и богине Ладе. 

 
Приложение 2 

Программа арийской языческой общины 
  «САТЬЯ-ВЕДА»18 

  
1. Арийская Языческая Община «САТЬЯ-ВЕДА», основанная на 
принципах духовного (а не просто механического) объединения 
людей, видит свою задачу в возрождении исконной Языческой 
Традиции на базе арийско-славянской (в частности, русской) тра-
диционной духовности в формах, соответствующих современно-
сти. 

2. Мы не отвергаем никакой религиозный и мистический опыт, на-
копленный человечеством за тысячелетия его существования. 

3. Мы считаем Язычество первичной (базовой) и надконфессио-
нальной формой всякого религиозного опыта, берущей свое начало не 
в ограниченном сознании какого-либо одного человека, а происте-
кающей из самой природы реальности, из способности БОГО-
переживания, характерной для всего сущего. Любая религиозная и 
мистическая традиция рассматривается нами не как нечто самостоя-
тельное и обособленное, а как одна из форм проявления  Единой Из-
вечной Традиции (одну из форм которой представляем и мы). Поэто-
му принадлежность человека к какой-либо религиозной конфессии не 
может являться  препятствием для вступления в Общину. 

4. Вступление в ряды Общины открыто для каждого, независимо 
от его расовой, религиозной, политической и т.д. и т.п. принадлеж-
ности, если он проявляет серьезный интерес к Арийским корням 
Язычества и согласен с пунктами данной Программы. Вступление в 
Общину подразумевает не столько прохождение специального обря-
да, сколько осознание своей духовной общности с ее членами. 

5. Мы, активно использовав традиционную русскую ( славянскую 
и – шире – арийскую) символику при реконструировании приня-
той нами мифологии, обрядности и т.д. и т. п., ни в коем случае не 
желали тем самым выразить какое-либо неуважение к традициям 
иных культур. Мы также не поддерживаем экстремистские поли-
тические движения и партии, анти-христианские, анти-еврейские 
и прочие ( отрицающие право кого-либо на свое собственное ви-
дение мира) организации и движения. 
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6. Все Священные Писания всех религиозных и мистических тра-
диций нами равноуважаемы, но мы рассматриваем их не как не-
преложный закон, а как мнение, оставляя за собой право иметь 
мнение собственное. 

7. Мы видим свою задачу не в буквальном возрождении какой-
либо, бытовавшей ранее, формы Изначальной Единой Традиции, 
но в реконструировании на базе: 
а) архетипов русского ( славянского и – шире – арийского) духа и  
б) архетипов Традиционного Язычества как такового, с учетом все-

го духовного опыта, накопленного человечеством, той формы Извеч-
ной Традиции <…>, которая уместна в данную историческую эпоху в 
данном этническом и географическом контексте. 

 
 

Слава Роду! 
 

(Велеслав) 
 

Приложение 3 
ДЕРЕВО-ЦЕЛИТЕЛЬ 

 
(мысли, навеянные Доброславу Шабалинским лешим)19 

Великий Дух – Род животворит совечную ему Природу. Род – душа 
Природы. Природа – воплощение Рода. <…> Не пню-колоде молились 
«идолопоклонники», но многоликому Роду, разлитому во всей Приро-
де.<…> 

Доброжелательство всему живому — первый необходимый шаг к 
сокровенному знанию. И когда человек делает один шаг вперед по 
пути милосердия, Природа сама сделает десять шагов навстречу ему. 
Только откровение самой Природы приближает к постижению ее ча-
родейной сути. Откровение же дается естествосозерцателю, но не 
естествоиспытателю.<…>    

Славяне почитали Природу через Ее проявления: Ярило, Молния, 
Вихорь, Родник… Но самым близким, самым ЖИВЫМ обличием 
Природы было все-таки Дерево. Славянское капище ( место почита-
ния) от слова «капь». Капь – причудливые наросты на иных огромных 
деревьях, напоминающих изваяния.<…> 

Вступающий в заповедный лес проникался благоговейной радо-
стью, готовясь к встрече с Духами, обитающими в светилище. Ощу-
щение близкого присутствия Родных Светлых Сил наполняло душу 
спокойствием и уверенностью, требовало от человека не столько по-
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клонения, сколько утверждения своего духа в целостном единстве 
Рода.<…> 

Священными объявлялись те дубравы и рощи, где ведуны предуга-
дывали присутствие Духов. Никто не смел там ни сломать ветку, ни 
убить зверя, ни сорвать ягоду. Особо чтились тысячелетние дуплистые 
деревья — воплощения Лесных Духов, у которых испрашивались 
прорицания.<…> 

Прижмись к дереву, приласкай его, приголубь. Уподобься ему, по-
старайся ощутить себя деревом и ты почувствуешь, как оно дышит, 
чем живет, сердцем поймешь его невысказанные обиды и радости. 
Породнись с деревом, приходи к нему почаще, и оно признает тебя, 
будет ждать, будет снимать твои тревоги и отводить дурной глаз: 

Славься, Дуб-Дубище, 
Перуново капище, 
Дам тебе на требище 
Ярилино огнище. 

                                   Ты гори, кострище,Согревай корнищи, 
До неба дымище, 
Донеси ветрище. 
Под твоей силищей 

                               Молю тебя Дубище,Пусть мое детище 
   Желя век не ищет. 
Живи, Дуб-Дубище! 

Доброслав 
 

Приложение 4 
Поклонение Перуну 

 
Язычники не молятся. В отличие от христиан они чаще полагаются 

на собственные силы и способности. Умение управлять ситуацией — 
это дар божий. Правда, к этому дару подключается еще и Разум, вели-
кий Разум Человека, способного понимать суть творений Природы 20. 

Способ поклонения Перуну – это подвиг. Маленький подвиг воли 
над собственной ленью и нерадивостью или большая заслуга в счастье 
своего ближнего. Кто способен не только знать, но и следовать, не 
только ясно мыслить, излагать, но и воплощать идею в действие, тому 
достаточно прибавить несложный мир символов, и Перунова вера 
скрестит над ним золотые стрелы Громовержца. 

Посадите дуб и считайте это местом своего поклонения. 
Носите знаки громовой символики или символ сокола. 
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Сделайте для себя четверг праздничным днем. В четверг обяза-
тельно ношение громовой символики, ношение оружия, обрядовый 
поединок, символическое разделение хлеба на четыре части и кубок с 
некрепким напитком. Если у Вас есть единомышленники, кубок сле-
дует пустить по кругу. 

Более пикантная деталь – старайтесь не упустить возможности со-
единиться в четверг любовью с женщиной. 

В четверг также следует прочитать славление Перуна. Вот его 
текст: 

Перуне! 
Вми призывающе тя! 

Славен и трехславен буди! 
Оружия, хлеба и рода благость дажди. 
Тако бысть, тако есьм, тако буди!21 

Белов А.К. 
 

Приложение 5 
Малый Требник 22 

 
В «малый требник» включены правила зачина, некоторых урочных 

обрядов и игрищ. 
 

Проведение праздника  
 

Славянский праздник состоит из трех основных частей: зачин, пир, 
игрища. 

 
 

  
 

1. Зачин 
 

1. Зачином называется торжественная часть, с которой начинается 
всякий праздник. Во время зачина люди стоят на требище, вы-
строившись полумесяцем в один или несколько рядов, обратив 
лица к капищу. В это время проходит поминовение предков, по-
этому смех, шутки и пустословье здесь не уместны. Произносятся 
лишь обрядовые слова, здравицы и славления. 

2. Перед зачином чародейка или обавница освящает собравшихся, 
осыпая солью и зерном, обрызгивая родниковой водой, произнося 
следующие слова: 
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Чур – Чурило! Стар – перестар! 
Ты ходи, ходи, похаживай. 
Ты води, води, поваживай. 

Ты гляди, гляди, поглядывай. 
От нас спроваживай. 

Люди повторяют за ней каждое предложение. Затем обавница кланяет-
ся в пояс и приглашает всех пройти за первый круг опашки на требище. За 
второй круг опашки к самому капищу проходят только жрецы. 

Жрец ( или несколько жрецов, в зависимости от важности священ-
нодействия) проходит за второй круг опашки и приступает к священ-
нодействию. Остальные жрецы и обавники начинают зачин со славле-
ний. 
3. Славления у славян читаются исключительно стоя, лицом к капи. 

Жрец стоит, раскинув руки, держа в правой руке посох, а в левой 
пучок свежей травы или колосья ( это в случае, если предстоит 
жертвоприношение). 

4. Зачин открывается здравицей Великому Триглаву: 
Влике Триглаве – Многославе! 
Диде – Дубе – Снопе нашиа. 
Вминьте Сварожцей славяшей 

Кие есте отроче ваше. 
     Свароже, кие нам дороже, 

        Свароже, наш великий боже, 
    Перуне, брады златоруне, 

  Перуне, силе нам даруе. 
 Велесе, дерзаце небесе, 

  Велесе, благо дари веси, 
Бонде нам нами благости божское 
Ноне а присно от веку а до веку! 

Гой! 
Собравшиеся подхватывают клич. Жрец обходит всех с братиной в 

руках, подходя к каждому, произносит: «Во имя богов!». Человек, 
прежде чем взять братину с напитком, должен ответить: «Слава бо-
гам!». Затем, отпив, передает братину жрецу и т.д. Первым пьет жрец, 
читавший здравицу, затем посолонь обходят собравшихся и послед-
ним пьет жрец, стоявший за второй опашкой на капище. Обязательно 
нужно оставить некоторое количество напитка, который трижды вы-
ливается на землю капища. После этого выступает обавник, произнося 
урочное славление: 

 
Разыдись темно, 



 235 

Разгорись добро, 
Засверкай светло, 

Яри, ясное 
Солнце красное! 

Стани стань  доли, яко Род вели! 
Стани стань  доли, с неба до земли! 

( повторяет 3 раза, делая круговые движения руками) 
Зашуми моря светлопенные, 
Шелести дубы вековечные, 
Засверкай меча разудалые, 
Оратай землю плодородицу, 
Всполыми огню искрозарье! 

Да творите славу преогромную 
Самому… 

( имя божества, которому посвящается праздник; например: 
«Самому Яриле Сварожичу») 

Гой! 
Клич «Гой!» не произносят при славлении Перуна, заменяя его на 

клич «Слава!». 
5. Затем произносят малые славления ( то есть славления тем 
богам, кому посвящен праздник), например: Даждьбогу <…>. 
6. Все здравицы, славления и песни произносят строго наизусть: 
это обязательное условие славянской, а также и всей арийской об-
рядности.<…> 
После каждой здравицы обносится братина по полукругу. По окон-

чании жрец собирает общую требу в подол рубища и несет ее на ка-
пище. Выбрав самый большой хлеб ( или пирог), проходит вдоль ря-
дов. Каждый должен дотронуться рукой до хлеба, загадав желание. 
Если дотрагиваться левой рукой, значит желать для себя, правой – для 
других. 
     После того, как треба сгорит на Огне, по знаку жреца, стоящего в 
круге, обряд закрывается. Обавник читает Прославление Великого 
Триглава: 

Се бо ящете 
Первие – Триглаву  поклонящете! – 

Се яхом, 
А тому великоу славу пьящехом, 
А Сварга – дида божия хвалихом, 

Яко ждете ны е 
Се роду божьску нащельнико 
А всенску Роду – студиц вещен, 
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Яко вотеце во лете од крыне сва 
А в зиме николе же не взмерзе, 
А тоя воде живенце пьюще. 

Живихомсия, доконе не прейдехом, 
Якожде све ко нему убендехом 

До луце гоех райстиех. 
А богу Перуневи – громоверзецу 

А богу пре а борениа – 
Орцехом: 

«Живинта явленои, 
А не преставате вращате колие! 
А кыи ны венде стезеоу правоу 
До брани а до тризне влика!» 

О всиа павшие, 
Якове же идоут бое, живенте вещне 

По пълку Перуныю! 
А богу Велесиу славу рцехом, 
Се бо ста бог Нави а Яви, 
А тому поема песынема, 

Яко свет есе. 
Зрящете – а Яви быте! 

А ты нас о Нави убрежешет – 
А тому хвалу поемо! 
Поехом плясащетему, 
Взывахом Богу нашему, 

Якожде ты  — земе суне нашю 
А звездиа дрезац, 
А свет криепце. 
Слава Богам! 

Слава! 
Слава предкам! 

Слава! 
Слава Победе! 

Слава! 
Клич подхватывают все собравшиеся, вытянув правую руку в при-

ветствии. Жрец выходит из-за опашки. Зачин закрыт. 
. <…> приведу наставления для жреца, входящего на зачине за второй 
круг капища: 

«Придешь на место, сосредоточься на задаче обряда. Вокруг опаш-
ки разлей воду, рассыпь зерно и соль (Чур – Чурило). Перед этим вне-
си в круг все, что тебе понадобится, чтобы больше не выходить из 
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круга. Перед закладкой крадо возлей воды, затем возложи пучок тра-
вы, лишь после этого ставь. Внеси в круг требу обильную: масло ко-
ровье, зерно, хлеб, мед, вино. В середину крадо воткни шест, увешан-
ный лентами цветными, его же маслом и медом смажь. Огонь же ра-
зожги кресалом. Встань и зачти: 

Сей, Семаргле, сей 
Сто колод огней. 
Сам в полыме будь 
Сотен истин суть. 

Обойди посолонь крадо и возгласи: 
Семаргле! 

Солнце вышнее, суть надежная 
Сквозь через меня, ставь стену огня, 

Семаргле! 
Сядь и разломи натрое хлеб. Одну часть себе, другую на огонь, а 

третью возложи на жертвенный камень. Зачитай: 
        1.Огонь-батюшка, славы государь! 
                        Распери крыла во сто зол зола. 

2.Во сто зол зола, распери крыла. 
Обожги пером, во сто крат добром, 

         Во сто крат добром, обожги пером. 
3.По долу огня оберег меня, 
Оберег меня по долу огня. 

С возгласом: «Семо!» внеси зерно. Сними пояс после входа, освети 
его огнем и надень перед выходом. После окончания всесожжения 
сотвори поклон, возьми золы из крадо 23 и нанеси пятно на лоб. После 
праздника смывать пятно только речной или родниковой водой, мож-
но снегом. Выйдя из круга, нанеси пятно золы всем присутствующим. 

 
Освящение требы 

 
Перед сожжением треба освящается со словами: 

Божья треба – свети освещайся! 
От земли до неба – свети освещайся! 
От соли до неба – свети освещайся! 

Пребуди лепа! 
Перед возложением на Огонь произносят славления: 

Прими сев се бозе, а боле… (имя бога) 
От луду… (имя родового божества) 

Честну, светлу требу. 
Не малу, не велику, 
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По благу ведому в Огонь. 
И сыты хлеба разрумяные, 
И солодко пиво прохладное. 
И зеле нави мясо то в меда, 
И коровье масло беланое, 
И кашу свежу наваристу, 
И зерна житна  рассыпчата, 
И плоды земные – дреные. 
Потому гори, Огнебоже, 
И до звезд на дороже 

Ко богам нашим вознеси 
Требу Яру унеси. 

Дождись всесожжения и выходи на опашку. 
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