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◆ В отличие от античной мифологии, хорошо 
известной по художественной литературе и 
произведениям искусства, а также мифологий 
стран Востока, тексты мифов славян не дошли до 
нашего времени, поскольку в ту далекую пору, 
когда создавались мифы, они еще не знали 
письменности.
В V — VII веках после Великого переселения 
народов, славяне заняли территории Центральной 
и Восточной Европы от Эльбы (Лабы) до Днепра и 
Волги, от южных берегов Балтийского моря до 
севера Балканского полуострова. Шли века, и 
славяне все более отделялись друг от друга, 
образовав три современные ветви самой 
многочисленной семьи родственных народов 
Европы. 

◆ Несмотря на разделение славян, их мифологии и 
поныне сохранили многие общие черты. Так, у 
всех славян известен миф о поединке бога грозы с 
его демоническим противником и о победе 
громовержца; всем славянским традициям знаком 
древний обычай в конце зимы сжигать чучело — 
воплощение мрачных злых сил или хоронить 
мифическое существо вроде Масленицы и Ярилы у 
русских и белорусов
и Германа — у болгар.



◆ Славянская мифология характерна тем, 
что она - всеобъемлюща и представляет 
собою не отдельную область народного 
представления о мире и мироздании 
(как фантазия или религия), а находит 
воплощение даже в быту - будь то 
обряды, ритуалы, культы или 
земледельческий календарь, 
сохранившаяся демонология (от 
домовых, ведьм и леших до банников и 
русалок) или забытое отождествление 
(например, языческого Перуна с 
христианским святым Ильей). Поэтому, 
практически уничтоженная на уровне 
текстов до XI века, она продолжает жить 
в образах, символике, ритуалах и в 
самом языке. 



Богиня Девана
◆ Девана (Зевана, Дзевана), в славянской 

мифологии богиня охоты, жена бога лесов 
Святобора. Девану древние славяне представляли 
в облике красавицы, одетой в богатую кунью 
шубу, отороченной белкою; с натянутым луком и 
стрелами. Вместо епанчи (верхней одежды) 
накинута медвежья шкура, а голова зверя служила 
шапкою. У ног прекрасной богини Деваны лежала 
рогатина, с какой ходят на медведя и нож. Она 
опекала лесных зверей, учила их избегать 
опасности, переносить суровые зимы.
Зевану почитали охотники и звероловы, моля ее 
об удаче, а в благодарность приносили в ее 
святилище часть своей добычи. Именно она 
посылала удачу охотникам, помогая им побеждать 
в схватке с медведем или волками.
Своим пристрастием охотиться именно в лунные 
ночи Зевана отчасти напоминает греческую 
Артемиду, богиню охоты. 



Божества Доля и Недоля 
◆ Русское слово «Бог» родственно индийскому bhagas, где 

«bhag» означает «делить». То есть Бог — высшее 
существо, наделяющее нас, смертных людей, особыми 
дарами, счастьем. Слова богатый (на санскрите — 
бхагават) и богатырь имели смысл: бог одарил их 
благополучием или силой. Наоборот, отрицательная 
частица означала, что бог не дал счастья этому человеку и 
потому он убогий (бедный, болезненный слепой, калека), 
небога (бедняк, сирота) или вовсе небожчик (покойник).
В декоративных украшениях даже на православных храмах 
изображали двух рожаниц - счастливую Долю и лихую 
Недолю (Храм Спаса на Ильине, Великий Новгород и др.)
Судьба слепа, говорили: «Лентяй лежит, а Бог для него 
долю держит», — то есть ее получают не за заслуги, а по 
случайному выбору. Считалось, что от судьбы не уйдешь, 
но все же ее можно было улучшить или ухудшить с 
помощью определенных ритуалов. Например, не следовало 
проходить под поваленным деревом — «долю себе 
убавишь». Существовал ежедневный обычай, когда 
главный в семье подтверждал долю домочадцев: нарезал 
каравай и вручал каждому его часть, большую или 
меньшую. Часто герои сказаний отправлялись в дорогу, 
чтобы свою долю найти, то есть изменить ее на лучшую.
Но Доля бывает разной, уж кому какая выпадет, когда 
человек появляется на свет: в лихую годину или в 
счастливый час. 



◆ Слово счастье имеет в виду часть высшего дара, 
большего или меньшего. А доля — не только судьба, 
которой наделяют, но и богиня, воплощенная идея 
Всевышнего.
Идея судьбы-слуги была известна еще в Древнем 
Египте, где каждый человек, когда подходил срок 
отправляться в мир иной, прихватывал с собой куколку 
— ушебти (у богатых египтян их было несколько). На 
том свете, как и на этом, нужно было работать — 
возделывать поля. Ежедневно боги-смотрители 
устраивали перекличку, а за душу умершего 
откликалась его ушебти. Она же и работала потом без 
устали за хозяина, пока тот отдыхал в тенечке.
В Риме Доля называлась Фортуной и имела такое же 
значение.
Позже, в христианские времена, Доля и Недоля, 
Счастье и Злосчастье стали восприниматься как две 
силы, влияющие на человека: светлая — ангел, 
стоящий за правым плечом, и темная — черт, 
выглядывающий из-за левого плеча. Потому-то, когда 
случится что-то плохое, в этом видят проделки черта и 

трижды плюют на него через левое плечо. 



Жива, Жвана, Сева
◆ Олицетворение плодоносной силы, юности, 

красоты всей природы и человека - то есть весны. 
Некоторые полагали ее матерью Перуна, Бодана 
и Пекленца (покровителя адского пламени).
Жива властвует, когда зеленеют, расцветают поля 
и леса, сады и огороды, когда люди, очнувшись 
от унылого зимнего сна, словно впервые видят 
красоту весенней природы, красоту 
расцветающей молодости, впервые познают 
прелесть любви и нежности.
Именно весной можно увидеть Живу или Живиц, 
ее молоденьких прислужниц: в виде прекрасных 
дев они реют над землею, бросая на нее такие 
ласковые взгляды, что она еще пуще цветет и 
зеленеет.
Кукушка принималась за воплощение Живы. 
Прилетая из Ирия, из той заоблачной страны, 
откуда исходят души новорожденных, куда 
удаляются усопшие и где пребывают девы 
судьбы, кукушка считает часы рождения, жизни и 
смерти.



О верованиях славян рассказано в польской хронике: «Божеству Живе было устроено 
капище на горе, названной по ее имени Живец, где в первые дни мая благоговейно 
сходился многочисленный народ к той, которую считал источником жизни, 
долговременного и благополучного здравствования. Особенно приносили ей жертвы те, 
которые слышали первое пение кукушки, предсказывавшей им столько лет жизни, сколько 
раз повторится ее голос. Думали, что высочайший владыка Вселенной превращался в 
кукушку и сам предвещал продолжение жизни...» Известно, сколько значимых слов 
связано с древними богами — Родом и Ладой, но тем более это относится к самой Жизни 
(еще ее именовали Живой) — славянской богине поздней весны и лета. Богиня Жива была 
животворящей, то есть воскрешающей не только умершую на зиму природу, но и чувства 
людей. Слово «жизнь» раньше звучало как «живот» и означало: 1) тело; 2) существование; 
3) имущество. От него произошли названия: основной еды славян — жита, пшеницы; дома 
— жилья; богатой жизни — житухи; скота — животины, живности, целебных, 
заживляющих, лекарств и многого другого. Наоборот, слова с отрицательной приставкой к 
слову жизнь имели зловещий характер. Например, нежить — смертельная болезнь и духи 
смерти. Забегая наперед, скажем, что Живе — Жизни противостояла Мара —Смерть, 
которая накрепко была связана с противоположными лету понятиями: зимой, холодом, 
тьмой и злом. Конечно, жизнь быстротечна, но насколько, могла подсказать только вещая 
птица богини Живы — кукушка. Она же предвещала начало лета и сопутствующих ему 
гроз. По ее голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать 
хороший урожай. И ни у кого не возникало вопроса, откуда она может знать будущее. 
Верили, что птицы по весне прилетают из Ирия — небесного рая, где они пережили 
холода, а тем, кто обитает рядом с богами, ведомы секреты будущей жизни. 



Лада
◆ Лада - славянская богиня любви и 

красоты. Именем Лада древние славяне 
называли не только изначальную богиню 
любви, но и весь строй жизни — лад, где 
все должно было ладно, то есть хорошо. 
Все люди должна уметь ладить друг с 
другом. Жена называла любимого ладо, а 
он ее — ладушкой. «Лады», — говорят 
люди, когда решили какое-то важное 
дело, а в древности ладником называли 
уговор о приданом: лады — помолвка, 
ладило — сват, ладканя — свадебная 
песня.
И даже оладьи, которые пекли по весне в 
честь возрождающейся жизни, от того же 
корня.
Тогда же пели:
Благослови, мати,
Ой мати Лада, мати!
Весну закликати...

И, конечно, мать Любовь давала свое 
благословение людям на призывание 
весны. Богиня Лада была известна многим 
европейским народам.



◆ Когда в XII веке до н. э. дорийцы завоевали Грецию, то они 
принесли с собой культ Лады, чье имя на их языке означало 
Госпожа. С тех пор наша Лада прочно поселилась в 
древнегреческой мифологии, она даже раздвоилась, став, в 
первую очередь, титанидой Лето (в Риме ее называли Латоной), 
матерью Аполлона и Артемиды. Интересно, что Лето и ее дети 
оказывали помощь троянцам (родственному предкам русов 
народу) против ахейцев. Затем она же воплотилась в 
возлюбленную Зевса — Леду, родившую близнецов Диоскуров.
Почему мы можем утверждать, что Лето и Леда это и есть 
славянская Лада, что у них общего, кроме сходства имен? Во-
первых, все три богини были связаны с культом белого лебедя, 
священного животного Лады, имя которой
означало, кроме прочего, «лебедушка». Зевс именно по этой 
причине явился к Леде в виде белого лебедя. А литовцы 
приносили в жертву Ладе белого петуха как замену лебедя (в 
самом деле, сложно было в те времена в Литве найти лебедей). 
Обе гречанки, Лето и Леда, родили божественных близнецов, а у 
Лады тоже была двойня — Лель и Полель.

◆ Но в славянских землях Ладу почитали более, чем где-либо. 
Сохранились сведения о том, что в дохристианские времена в 
нижней части Киева, на Подоле, стоял величественный храм 
Лады. В центре стояла статуя божественно красивой женщины в 
розовом венке. Ее золотые волосы были украшены речным 
жемчугом, а длинное русское платье, перехваченное в талии 
золотым поясом, покрывали драгоценные и сложные 
орнаментальные вышивки. У основания статуи дымились 
благовония, лежали груды цветов, которые служители ежедневно 
заменяли новыми букетами.



Леля      Леля (Ляля) - богиня весны, дочь богини 
красоты, любви и плодородия Лады. Согласно 
мифам, она была неразрывно связана с 
весенним возрождением природы, началом 
полевых работ. Богиню представляли себе 
юной, красивой, стройной и высокой 
девушкой. В фольклоре Лада часто 
упоминается рядом с Лелей. Эту пару: мать-
дочь ученые сопоставляют с Латоной и 
Артемидой и со славянскими роженицами. 
Двух всадниц на русских вышивках, за спиной 
которых иногда изображена соха, 
расположенных по обе стороны от Макоши,  
соотносят с Ладой и Лелей (Лялей).
В весенней заклинательной песне есть такие 
слова, посвященные Леле-Весне: 

Едить Весна, едить.
На золотом кони
В зеленом саяни
На сохе седючи
Сыру землю аручи 
Правой рукой сеючи. 



◆ Цикл весенних обрядов 
начинался днем прилета 
жаворонков - 9 марта (22 марта 
по новому стилю). Люди 
встречали птиц, выходя на 
вершины холмов, разжигали 
костры, парни с девушками 
водили хороводы. Существовал и 
особый девичий праздник – 
ляльник - 22 апреля (5-го мая). 
Самая красивая девушка, 
увенчанная венком, сажалась на 
дерновую скамью и играла роль 
Лели. По обе стороны от нее 
ставились приношения (хлеб, 
молоко, сыр, масло, сметана). 
Девушки водили хоровод вокруг 
торжественно восседавшей Лели. 



Макошь
◆ Макошь (Мокошь) - Богиня всей Судьбы (кош, 

кошт - судьба, слог "ма" может сокращенно 
обозначать слово "мать"), старшая из богинь прях 
судьбы, а также покровительница женских 
рукоделий - на Земле; попечительствует женскому 
плодородию и урожайности, хозяйственности и 
достатку в доме. Может быть соотнесена с 
верованиями древних греков в прядильщиц 
судьбы - Мойр, а так же с германскими пряхами 
судьбы - Норнами и Фригг - женой Одина, 
прядущей на своем Колесе. В силу того, что 
богини - пряхи судьбы в верованиях предстают по 
трое, ткать Пряжу Судеб Макоши помогают 
Богини Доля и Недоля, связующие покутными 
нитями человека с плодами его трудов - добрыми 
или злыми.
Связана с Землей (в этом ее культ близок к культу 
Матери Сырой Земли) и Водой (которая здесь 
также выступает в роли материнской, 
жизнезарождающей среды).
Покута - то, что связывает начало и конец всякого 
дела, причину и следствие, делаемое и 
делающего, творение и творца, намерение и 
результат и т.п. 



◆ Макошь - богиня плодородия, мать 
урожаев, имеет 12 годовых праздников, 
иногда изображена с рогами (по всей 
видимости культ Макоши - и Лунный 
культ, тогда праздников 13). 
Характерный женский рогатый 
головной убор носили еще в 19-ом веке 
на народных праздниках. Упомянута в 
русских летописях и многочисленных 
поучениях против язычества . 
"Поучение духовным детям" в XVI веке 
так предостерегает:
"Уклоняйся перед Богом невидимых: 
людей, молящихся Роду и рожаницам, 
Перуну, и Аполлону, и Мокоши, и 
Перегине, и ко всяким богам мерзким 
требам не приближайся".
Единственная богиня из пантеона кн. 
Владимира. Матерь богов, возможно, 
жена или воплощение Велеса-Мокоса-
Мокоша, соотносимая с Гекатой .

◆  Макошь - богиня колдовства и хозяйка 
Перехода из этого мира в мир Иной. 



◆ В нижней ипостаси, возможно, 
является знаменитой Бабой Ягой 
(Хель, Кали), в этом случае 
можно говорить, что она мать 
ветров и повелительница лесного 
мира. Изображена на русских 
вышивках между двух лосих-
Рожаниц, иногда изображалась с 
рогом изобилия. Возможно, 
Макош является образом 
древнейшей Богини Матери, 
которая известна, как 
"неолитическая Венера". 
Древнейшая Богиня была 
подательницей как жизни, так и 
смерти, изображение ее лица 
считалось табу, имела большую 
голову. 



ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1. Имя какой богини родило слово 
«лады»?

2. Богиня, одетая в богатую кунью 
шубу. 

3. Какая богиня прядёт нить судьбы?
4. Какая славянская богиня в римской 

мифологии зовётся Фортуной?



Напиши эссе, обоснуй свой ответ

Тема: «Кого из богинь я выбрал(а) 
бы  покровительницей своей семьи, 
если бы жил(а) в древней Руси?»


