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В статье предпринимается попытка исследовать религиозное движение сла-

вянского неоязычества в настоящее время. Движение неоязычников появилось в 

период упадка православной религии и советской идеологии…в 1990-е гг. Это был 

своего рода поиск нового мировоззрения во времена кризиса традиционных фило-

софских систем, поиск истины в прошлом как исконно народном. Неоязыческие 

общины не отличаются общей централизованностью, они состоят в среднем из 20–

30 человек. Более того, каждая община имеет свои традиции и нормы. Исследова-

ние основных социальных характеристик, присущих языческой части населения, 

выявило, что неоязычники являются националистами шовинистического толка. 

Одной из отправных точек возникновения неоязычества стал поиск обоснования 

национальной идеи. Отсюда и повышенный интерес к истокам национального са-

мосознания, национального типа религиозности. 
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This article is an attempt to explore the religious movement of the Slavs-tion of neo-

paganism currently. The movement of neopagans appeared in the period of decline of the 

Orthodox religion and Soviet ideology in the 1990s, It was a kind of search for a new 

worldview in times of crisis, traditional philosophical systems, a search for the truth in 

the past as native people. The neo-pagan community do not differ with total centraliza-

tion, they consist on average of 20–30 people. Moreover, each community has its own 

traditions and norms. Study of the basic social characteristics inherent in the pagan part 

of the population, reveal that neo-pagans are chauvinistic nationalists. One of the starting 

points of the emergence of neo-paganism was to find justification for a national idea. 
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From here and heightened interest in the origins of national consciousness, the national 

type of religion. 

Keywords: paganism, neo-paganism, modern neopagan movement, the Slavic pa-

ganism, philosophy neo-paganism, the social characteristics of neo-paganism. 

 

Славянское язычество в современности — это неорганизованное 

религиозное течение, которое состоит из маленьких групп (20–30 

человек). Определенная группа имеет собственное мировоззрение, 

формирующееся самостоятельно. 

Несмотря на то, что в современной России нет общего центра 

группы неоязычников, все же имеется ряд движений, объединяю-

щих несколько общин. Ярко выражено разделение на так называе-

мые «московские» и «провинциальные» общины. Московские об-

щины представляют собой особый замкнутый круг общения, кото-

рый является центром притяжения для многих провинциальных 

общин. В отличие от «провинциалов», которые в большей степени 

разрабатывают исторические и этнографические концепции, мос-

ковские общины уделяют большее внимание разработке идеологии 

и пропаганде.  

На начальном периоде становления славянского неоязычества в 

середине 1980-х гг. в большей степени проявлялся интерес к дохри-

стианской истории. Упадок советской доктрины и немощность пра-

вославия стали основными факторами, повлиявшими на развитие 

этого религиозного течения. Самые ранние общины были сформи-

рованы из представителей интеллигенции. 

В настоящее время язычество представляет собой комплексное 

мировоззрение, суть которого — путь личностного совершенство-

вания с использованием самостоятельного мышления. По мнению 

интеллектуалов, язычество — это поэзия, особый искусствоведче-

ско-поэтический взгляд на мир, это то, что соответствует слову 

«изящно».  

Большинство язычников мужчины, женщин всего около 30%, в 

основном это подруги самих язычников, но есть и пришедшие к 

язычеству своим путем. Изначально идея о восстановлении языче-

ства как исконной веры была близка, прежде всего, гуманитариям, 

но по мере разработки и распространения идеологии заинтересова-

лись все более широкие круги населения. Несмотря на то, что в по-

следнее время в язычестве нет какой-либо четкой социально-

демографической картины, большая часть представителей неоязы-

чества мужчины — мыслители, политики и военные деятели. Нор-
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мы поведения мужчин и женщин различны. Положение женщины 

обычно принижается, ей отводится роль матери и хозяйки в доме, 

во всем послушной мужу, как было характерно для архаических 

обществ. В функции женщины не входит внесемейная социальная 

деятельность.  

Основной позицией, которую разделяет большинство язычни-

ков, является признание национальной и религиозной исключи-

тельности славян. 

Одной из отправных точек возникновения неоязычества стал 

поиск обоснования национальной идеи. Корни возрождения языче-

ства кроятся в ослаблении советской идеологии в 1970-е гг. и пози-

ций Православной церкви, что вызвало повышенный интерес к ис-

токам национального самосознания и национального типа религи-

озности. 

Причиной неприятия христианства стало фактическое включе-

ние РПЦ в систему государственного устройства России, ее претен-

зии на роль официальной церкви. Эти факторы и подтолкнули лю-

дей на поиск альтернативной идеологии, основанной на приоритете 

национальных ценностей. 
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