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Эта книга расскажет вам о мире языческих богов, многих фантастических
существах и мифических персонажах. Из нее вы узнаете, что не случайно
до сих пор многие деревни и села носят имя бога Велеса, раскроете для
себя смысл многих слов, традиционно употребляемых нами, и поймете, что
сказочная Баба-яга и былинные богатыри не просто порождение фантазии
некоего сочинителя, а отражение представлений о мире наших предков
– славян.Обязательно прочтите эту книгу, вас ждет много интересного: о
верованиях и обрядах наших славянских предков; о сходстве и отличии
религиозных воззрений различных племен; о том, какие животные
почитались и какими магическими свойствами они наделялись; о праздниках,
представлениях о жизни и смерти, добре и зле…Издание будет интересно
школьникам, студентам, а также всем, кто увлекается фольклором, историей и
культурой славян.

, 2010
© Центрполиграф, 2010
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И.А. Мудрова
Словарь славянской мифологии

 
Введение

 
Вера древних народов, населявших огромные территории в восточной Европе – славян, –

была языческой. Значение слова «язык» близко к древнеславянскому понятию «народ». Таким
образом, язычество – это «народная вера».

Единых для всего славянского мира представлений о богах не существовало: поскольку
славянские племена в дохристианское время не имели единого государства, они не были едины
и в верованиях. Поэтому славянские боги не связаны родственными отношениями, хотя неко-
торые из них и очень похожи друг на друга. Каждое славянское племя молилось своим богам,
религия северных (балтийских и новгородских) славян сильно отличалась от религии славян
южных (киевских и дунайских). Славяне-язычники поклонялись стихиям, верили в родство
людей с различными животными, приносили жертвы божествам, населяющим всё вокруг.

Из-за разрозненности языческих верований, так и не достигших своего расцвета, сохра-
нилось очень мало сведений о язычестве, да и то довольно скупых. О высших славянских богах
исследователи узнают, как правило, из христианских поучений против язычества; о «низшей»
мифологии (поверьях о различных духах) – из фольклора (сказок, обрядов); много сведений
получают благодаря археологическим раскопкам мест языческих молений и найденным кла-
дам женских и мужских украшений с языческой символикой. Кроме того, верно осмыслить
полученный материал помогают сопоставления с древней религией соседних народов, а также
с эпическими сказаниями (например, русскими былинами), непосредственно с религией не
связанными, но со хранившими отголоски мифов.
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Обожествление природы

 
В самые древние времена славянские верования и обряды были основаны на поклоне-

нии лесу, камням, рекам, горам, холмам, болотам, озерам, солнцу, месяцу, звездам – всему,
что окружало человека. В ту далёкую эпоху, когда основным занятием славян была охота, а
не земледелие, они верили, что дикие животные – их прародители. Славяне считали их могу-
щественными божествами, которым следует поклоняться. У каждого племени было свое свя-
щенное животное, которому племя поклонялось.

Несколько племён своим предком считали волка и почитали его как божество. Имя этого
зверя было священным, его запрещалось произносить вслух, поэтому вместо «волк» говорили
«лютый», а себя называли «лютичи».

Хозяином языческого леса был медведь – самый сильный зверь. Истинное название этого
зверя-божества было столь священным, что не произносилось вслух и поэтому не дошло до
нас. Медведь – это прозвище зверя, означающее «медоед»; в слове «берлога» сохранился и
более древний корень – «бер», т. е. «бурый» («берлога» – логово бера). Он считался защитни-
ком от всякого зла и покровителем плодородия – именно с весенним пробуждением медведя
древние славяне связывали наступление весны. Вплоть до XX в. многие крестьяне хранили в
домах медвежью лапу как талисман-оберег, который должен был защищать своего владельца
от болезней, колдовства и всевозможных бед. Славяне полагали, что медведь наделён боль-
шой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был
обречён на гибель в лесу.

Самым грозным из хозяев считался владыка подземного и подводного мира – Змей. Змей
– могучее враждебное чудовище встречается в мифологии практически любого народа. Север-
ные славяне поклонялись Змею – владыке подземных вод – и называли его Ящер. Святилища
Ящера располагались на болотах, берегах озёр и рек. Все славянские племена, поклонявшиеся
Ящеру, считали его поглотителем солнца: ежедневно вечер нее светило опускается за пределы
мира и подземной рекой плывёт на восток. Река эта течёт внутри двуглавого Ящера, прогла-
тывающего солнце своей западной пастью и изрыгающего из восточной. О древности мифа
говорит то, что Ящер не враждебен солнцу: он возвращает светило добровольно. Обычай при-
носить в жертву подводному богу человека очень долго существовал на севере в преобразо-
ванном виде: так, на Онеге ещё в на чале XX в. старики делали чучело и в дырявой лодке
отправляли в озеро, где оно и тонуло. Другой жертвой, приносимой Ящеру, был конь, которого
сначала выкармливали всей деревней, а потом топили.

Из травоядных животных в охотничью эпоху наиболее почиталась Олениха (Лосиха) –
древнейшая славянская богиня плодородия, неба и солнечного света. В противоположность
настоящим оленихам богиня мыслилась рогатой; её рога были сим волом солнечных лучей.
Поэтому оленьи рога считались мощным оберегом от всякой ночной нечисти и прикреплялись
либо над входом в избу, либо внутри жилища. По названию рогов – «соха» – оленей и лосей
часто называли сохатыми. Русские женщины уподоблялись богиням, надевая головной убор с
рогами, сделанными из ткани, – кичку.

Среди домашних животных славяне более других почитали коня, ведь некогда предки
большинства на родов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего
по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на
колеснице. Образ Солнца-коня сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком –
изображением одной или двух конских голов на стыке двух скатов кровли в сочетании со зна-
ком солнца. Амулет с изображением конской головы или просто подкова, подобно другим сол-
нечным символам, считались могучим оберегом.
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Древний пантеон

 
С переходом к земледелию многие мифы и религиозные представления охотничьей

эпохи видоизменялись или забывались. Славянские боги земледельческой поры более светлы
и добры к человеку.

Древнейшим верховным мужским божеством славян был Род. Род был богом неба, грозы,
плодородия. О нём говорили, что он едет на облаке, мечет на землю дождь, и от этого рожда-
ются дети.

Род – повелитель земли и всего живого, он – языческий бог-творец. Имя Рода означает
родство и рождение, воду (родник), прибыль (урожай), такие понятия, как «народ» и «родина»,
кроме того – красный цвет (рдяный) и молнию, особенно шаровую, называемую «родия». Такое
разнообразие коренных слов, несомненно, доказывает величие языческого бога.

Спутницами Рода были Рожаницы – безымянные богини плодородия, изобилия, благо-
получия. Рожаницы – не столько подательницы плодородия (это забота Рода), сколько хра-
нительницы жизни. По наиболее древнему представлению Рожаницы мыслились в виде двух
небесных богинь, подательницах дождя, но дольше всего держалась вера в них как в защитниц
молодых матерей и маленьких детей.

В честь Рода и Рожаниц устраивались ритуальные пиры во время осеннего праздника
урожая и на зимнее солнцестояние. Приношения богам состояли из хлеба, мёда, творога, пиро-
гов.

Боги древнего пантеона – Стрибог и Сварог. «Стрибог» означает «бог-отец», его внуками
считались ветры. «Сварог» переводится как «небесный», в мифах о нём говорится как о боге,
пославшем людям клещи, благодаря чему они научились обрабатывать железо.

Несколько столетий одним из самых почитаемых на Руси языческих божеств был Дажь-
бог (Даждьбог)  – бог солнечного света, тепла, времени созревания урожая, плодородия
вообще. Юный и прекрасный языческий бог, податель всевозможных благ, в сознании древ-
них людей был как бы Дайбогом, т. е. «богом дающим». Русские люди почитали Дажьбога как
своего защитника, называя себя его внуками. Дажьбог изображался летящим на колеснице, в
которую запряжены грифоны — собаки с птичьими крыльями, спутники богов плодородия;
в руках бога – ритуальные жезлы с изображением листьев папоротника.

Богом собственно солнца был Хорс. Представление о том, что солнечный свет существует
независимо от солнца, свойственно многим народам; славянские книжники подчёркивали
зависимость светила от вечного света. Хорс, чьё имя означает «солнце», «круг», воплощал
в себе движущееся по небу светило. Это очень древнее божество, не имевшее человеческого
облика и представлявшееся просто золотым диском. С культом Хорса были связаны ритуаль-
ный весенний танец – хоровод (движение по кругу), обычай печь на Масленицу блины, напо-
минающие по форме солнечный диск, и катать зажжённые колёса, также символизировавшие
светило.

Спутником богов солнца и плодородия был Семаргл – крылатый пёс, охранитель посе-
вов, бог корней, семян, ростков. О древности его говорит звериный облик; представление о
Семаргле – защитнике посевов – как о чудесной собаке легко объяснимо: реальные псы обе-
регали поля от диких косуль и коз.

Женскими божествами плодородия, благополучия, весеннего расцвета жизни были Лада
и Леля. Богини были матерью и дочерью. Лада – богиня брака, изобилия, времени созревания
урожая. К богине обращались с мольбами поздней весной и в течение лета, приносили в жертву
белого петуха (белый цвет символизировал благо). Ладу называли «матерью Лелевой». Леля
– богиня незамужних девушек, богиня весны и первой зелени. Её имя встречается в словах,
связанных с детством: «ляля», «лялька» – кукла и обращение к девочке; «люлька», «лелеко» –
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аист, приносящий детей; «лелеять» – заботиться о маленьком ребёнке. Особо почитали Лелю
молодые девушки, справляя в её честь весенний праздник Ляльник: выбирали самую краси-
вую из подруг, надевали на её голову венок, усаживали на новую скамью (символ прорастаю-
щей молодой зелени), водили вокруг неё хороводы и пели песни, прославляющие Лелю, затем
девушка-«Леля» одаривала подруг заранее приготовленными венками.

К древнейшему земледельческому культу Матери-земли восходит общеславянское почи-
тание Мокоши – богини земли, урожая, женской судьбы, великой матери всего живого. Мокошь
как богиня плодородия тесно связана с Семарглом и грифонами, с русалками, орошающими
поля, с водой вообще – Мокоши поклонялись у родников, в качестве жертвы девушки кидали
ей пряжу в колодцы (отсюда объяснение написания имени богини: Мокошь – от «мокнуть»).
Мокошь была также богиней женских работ, чудесной пряхой.

Мужским божеством плодородия был Велес. Велес – владыка мира мёртвых, с которым
связывались представления о магической силе, обладатель ее подчиняет себе людей, поэтому
этот же корень означает могущество и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть»,
«великий». Культ Велеса у славян сильно менялся на протяжении времени. С развитием у
славян земледелия Велес становится богом урожая, оставаясь по-прежнему богом мёртвых –
предки, похороненные в земле, были покровителями и подателями урожая. Представление о
Велесе как о боге мёртвых и боге урожая отразилось в обычае оставлять «Велесу на бородку»
несжатым не первый, а последний сноп хлеба.

Ещё со времён скотоводческого образа жизни славяне почитали Велеса как бога богат-
ства (в древности расплачивались домашними животными, слово «скот» имело значение
«деньги»). В Древней Руси Велес был и покровителем купцов.

Культ Велеса – великого подземного бога, подателя плодородия и богатства, владыки
мудрости, колдовства, поэзии, повелителя мёртвых – был очень широко распространён на
Руси. Об этом, в частности, говорит обилие деревень и сёл с названиями Велесово, Волосово,
Волотово.

Во многом схожа с Велесом Морена – богиня мира мёртвых (её имя имеет общий корень
со словами «смерть» и «мор») и плодородия земли. Представления о Морене как царице иного
мира, подательнице благ, сохранились в названии ее златокудрой царевной Марьей Моревной.

Её обычно похищает Кощей (пленение богини плодородия приводит к голоду и бедам).
Среди общеславянских богов плодородия особое место занимают воинственные боги,

которым приносились кровавые жертвы, – Ярила и Перун. Ярила – бог зерна, умирающего в
земле, чтобы возродиться колосом, – был одновременно и прекрасным, и жестоким. Язычни-
кам он представлялся юношей на белом коне, в белой одежде, в венке из полевых цветов, со
снопом ржи в одной руке и отрубленной человеческой головой – в другой. Корень его имени
– «яр» – встречается в словах, связанных с идеей плодородия и расцвета жизни: яровая пше-
ница; ярочка – молодая овца: но тот же корень означает гнев, пыл: яростный, ярый – сердитый
или пыл кий; яркий огонь.

Славянским громовержцем был Перун. Его культ является одним из древнейших. Перун
был в большей степени богом-воином, чем воплощением оплодотворяющих землю весенних
гроз. Вплоть до времени военных походов киевлян его культ не занимал центрального места, а
в некоторых областях славянского мира был вообще не известен. Возвышение культа Перуна,
превращение его в верховного языческого бога начинается с военными походами киевлян –
они побеждают хазар, воюют на равных с Византией, подчиняют себе многие славянские пле-
мена. Перуну приносят человеческие жертвы у подножия священных дубов. Перуна называли
«княжьим богом», поскольку он был покровителем князей, символизировал их власть. Такой
бог был чужд большинству общинных славян-земледельцев.
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«Малые» божества и духи

 
С течением времени человек всё больше освобождался от страха перед миром животных,

и звериные черты в образах божеств постепенно начали уступать место человеческим. Хозяин
леса из медведя превратился в косматого лешего с рогами и лапами, но всё же напоминающего
человека. Лешему, покровителю охоты, оставляли на пне первую добытую дичь. Считалось,
что он может вывести из леса заплутавшего путника, но, если его рассердить, может, наоборот,
завести человека в чащу и погубить. С принятием христианства леший, как и другие духи
природы, стал восприниматься враждебно.

Божествами влаги и плодородия у славян были русалки и вилы, выливающие на поля
росу из волшебных рогов. По народным поверьям, в короткие летние ночи русалки выходят
из своих подводных убежищ, качаются на ветвях, а если встретят мужчину, могут защекотать
до смерти либо увлечь за собой на дно озера.

Духи населяли не только леса и воды. Известно немало домашних божеств. Во главе них
стоял домовой, живший либо в подпечье, либо в лапте, повешенном для него на печь. В новый
дом домового переносили в горшке с углями из старой печи, повторяя при этом: «Домовой,
домовой, пойдём со мной!». Домовой покровительствовал хозяйству: если хозяева были ста-
рательны, он к благу прибавлял благо, а за лень наказывал бедой. Считалось, что с особенным
вниманием домовой относился к скотине: по ночам якобы расчёсывал гривы и хвосты коней (а
если сердился, то, наоборот, спутывал шерсть животных в колтуны); он мог «отнять» молоко у
коров, а мог сделать удой обильным; он имел власть над жизнью и здоровьем новорождённых
домашних животных.

На Руси верили, что домовой лицом сходен с хозяином дома, только руки у него покрыты
шерстью.

Изображения домовых вырезались из дерева и представляли собой бородатого человека
в шапке. Такие фигурки назывались чурами (щурами) и одновременно символизировали умер-
ших предков – прадедов, пращуров.

Выражение: «Чур меня!» означало просьбу: «Предок, охрани меня!». Предки семьи –
деды – были её надёжными и заботливыми защитниками.

О хозяйстве, кроме домового, заботятся также дворовый, скотник и кутной бог (эти доб-
рожилы обитали в хлеву и приглядывали за скотиной; им в жертву оставляли в углу хлева
немного хлеба и творога), а также овинник — хранитель запасов зерна и сена.

Совершенно иные божества обитали в бане, которая в языческие времена считалась не
чистым местом. Банник был злым духом, пугавшим человека, едва не доводившим его до уду-
шья в бане, топившейся по-чёрному, т. е. с открытым очагом внутри и без дымохода.

В бане также оставляли жертвы навьям — злым душам тех, кто умер насильственной
смертью.

Культ «малых» божеств, будь то домашние духи или духи природы, не исчез с прихо-
дом христианства. Поверья сохранились по двум причинам. Во-первых, почитание «малых»
божеств было менее явным, чем культ богов неба, земли, грозы. «Малым» божествам не стро-
или святилищ, обряды в их честь совершались дома кругу семьи, а то и одним человеком. Во-
вторых, люди считали, что «малые» божества живут рядом и человек общается с ними еже-
дневно, поэтому несмотря на церковные запреты, продолжали почитать добрых и злых духов,
тем самым обеспечивая себе благополучие и безопасность.
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Система культов славян-язычников

 
Сложной системе языческих верований славян соответствовала не менее сложная

система культов.
Издревле местом молений были горы, особенно «лысые», т. е. с безлесной вершиной. На

вершине холма находилось капище — место, где стоял капь — идол. Вокруг капища шёл под-
ковообразный насыпной вал, на вершине которого горели крады — священные костры. Второй
вал был внешней границей святилища. Пространство между двумя валами носило название
требище — там «потребляли», т. е. ели, жертвенную пищу. На ритуальных пирах люди стано-
вились как бы сотрапезниками богов. Пир мог проходить и под открытым небом, и в особых
зданиях, стоящих на том же требище, – хоромах (храмах), первоначально предназначавшихся
исключительно для ритуальных пиров.

Славянских идолов сохранилось крайне мало. Это объясняется не столько гонениями
на язычество, сколько тем, что идолы в большинстве своём были деревянными. Использова-
ние дерева, а не камня для изображений богов объяснялось не дороговизной камня, а верой
в магическую силу дерева – идол, таким образом, соединял в себе священную силу и дерева,
и божества.

Языческие жрецы – волхвы — совершали обряды в святилищах, изготавливали идолов
и священные предметы; используя магические заклинания, они просили богов об обильном
урожае.

Также магическим воздействием было чародейство — заклинательные действия с чарой
(чашей), наполненной водой, которой окропляли посевы, чтобы увеличить урожай.

Волхвы также изготавливали амулеты – женские и мужские украшения, покрытые закли-
нательными символами. Умение работать с металлом, ковать, по-старославянски называлось
«коварство», это слово долгое время означало «мудрость», «искусность». В парадные уборы,
изготовленные волхвами-кузнецами, язычники облачались для совершения ритуалов, дей-
ствие которых благодаря этому должно было усиливаться.
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Мифологизированные герои

 
У древних славян, наряду с мифологическими представлениями, существовали и соб-

ственно мифы – развернутые повествования о богах и героях. В своем первоначальном виде
они не сохранились. Однако многие из них нашли отражение в эпических сказаниях славян-
ского фольклора.

Прежде всего это былины. Былины складывались на протяжении длительного времени,
с X по XVI век. Среди былинных персонажей есть связанные с природными явлениями: Свя-
тогор, Вольга, Микула. Есть мифические чудовища: Змей Горыныч, Соловей-разбойник.

В русском фольклоре существовал жанр собственно исторических преданий. Цель таких
сказаний – закрепить и сохранить для потомков память о наиболее важных событиях рада
и племени. Объектами этих произведений можно считать легендарных князей, полководцев,
конкретные исторические события, оставившие след в народной памяти.

В эпоху двоеверия христианство и язычество не столько боролись друг с другом в народ-
ном сознании, сколько взаимодополнялись, благодаря чему славянская культура стала столь
своеобразной и богатой.
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БОГИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
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Авсень

 
Авсень (Баусень, Овсень, Таусень, Усень) – персонаж, связанный с началом весеннего

солнечного цикла и надеждой на урожай. Иногда он воспринимался как бог смены времен
года. Его атрибутами являются золотисто-рыжие кони, это позволяет предположить, что он
покровительствовал коням и пастухам, всячески им помогал.
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Анчутка

 
Анчутка – злой дух, одно из древних русских названий черта. Анчутка связан с водой

и вместе с тем иногда летает; его часто считают водяным и даже болотным. Ему сопутствуют
эпитеты «беспятый», «роговой», «беспалый». Упоминать его не рекомендуется, так как он тут
же отзывается на упоминание своего имени.
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Баган

 
Баган – покровитель домашнего рогатого скота, который считался некоторой разновид-

ностью дворового и исполнял часть его обязанностей. Под его охраной находились животные,
он не допускал их заболеваемость, умножал приплод. Его следовало почитать, ибо он мог
разгневаться и истребить молодняк или сделать самок бесплодными. В некоторых болотных
и лесистых областях в коровьих и овечьих хлевах ему уделяют особое место и устраивают
маленькие ясли, наполненные сеном. Сеном из его яслей как целебным снадобьем кормят оте-
лившуюся корову.



И.  А.  Мудрова.  «Словарь славянской мифологии»

18

 
Банник

 
Банник (Банный, Лазьник) – дух бани, опасный для моющихся: может испугать, бросая

камни с печи, содрать с них живьем кожу. Он живет за каменкой или под полком, на котором
парятся. Хотя он невидим, его движение в куче неопаренных веников можно услышать ночью.
Банник всегда моется после всех людей.

Он приходит мыться после того, как помылись три пары людей, или после третьего пара,
так как в ту пору моются черти, лешие, овинники, русалки.

Чтобы добиться расположения банника, ему следовало оставлять в бане метлу, кусок
мыла и воду на дне лохани. В жертву ему приносили черную курицу. Выстроив новую баню,
такую курицу, не ощипывая перьев, душат (а не режут) и закапывают под порогом.

Несмотря на то, что «баня парит, баня правит, баня все исправит», она издревле при-
знается не чистым местом, а банище – и вовсе поганым. Ни один добрый хозяин не решится
поставить на месте сгоревшей бани избу: либо одолеют клопы, либо мышь испортит весь скарб,
а там жди и нового пожара! Человек, посетивший баню, считавшуюся «поганой», не мог идти
в тот же день в церковь.
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Белобог

 
Белобог – бог света, удачи, блага и счастья. Само название этого божества созвучно слову

«благо». Название этого бога связывается с положительным началом в жизни людей.
Святилище его было на холме, открытом солнцу, а многочисленные золотые и серебря-

ные украшения Белобога отражали игру лучей и даже ночью озаряли храм, где не было ни
единой тени, ни единого мрачного уголка.

Жертвы Белобогу приносили весельем, играми и радостным пированьем. Его почитают
также подателем богатства и плодородия. Во время жатвы Белобог приходит на нивы и помо-
гает жнецам в их работе. Чаще всего он показывается в колосистой ржи с сумою денег на носу,
манит какого-нибудь бедняка и просит утереть себе нос: если тот исполнит просьбу, то из сумы
посыпятся деньги, а он исчезнет. Поговорка: «Мужик с Белобогом подружился» – означает,
что кого-то посетило счастье.
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Бор

 
Бор (Святобор) – бог лесов, покровитель охоты. Иногда он любит под шутить над чело-

веком – если разозлится – и мучает, сбивает его с пути, пуская по лесу эхо. Лешие – его слуги.
Лешие есть в каждом лесу, а Бор один над всеми необозримыми славянскими лесами хозяин.
Ростом он выше самой высокой сосны, статью могуче самого кряжистого дуба, волосы его
длиннее березовых кос, борода гуще мха, носит он зеленый плащ из хвои да зеленую шапку.
У Бора есть свойство, что он может обозреть все свои владения и при свете, и в темноте, но
ночью, как светляки, мелькают его огненные очи.

Вазила – одно из явлений дворового, он является охранителем лошадей. Выглядит как
человек, но с конскими ушами и копытами. Вазила живет на конюшне, всячески заботится о
лошадях, оберегает их от болезней, а когда они на выпасе, в табуне, – от хищного зверя.
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Ведогоны

 
Ведогоны – духи-двойники, которые получает при рождении каждый человек и которые

сопутствуют человеку в течение всей жизни до смерти. Они оберегают своего хозяина-человека
от врагов и других, недобрых духов, также охраняют имущество хозяина от воров, пока тот
спит. Если человек совершил неблаговидный поступок, он может свалить это на своего духа-
ведогона. Если ведогон бывает убит в схватке со своими потусторонними врагами, то и его
хозяину-человеку грозит скорая смерть.
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Велес

 
Велес (Волос) – «скотий бог», покровитель домашних животных, а также бог богатства,

олицетворение хозяйской мудрости. Упоминается в древних договорах, в частности, в дого-
воре русских с греками 907 года он соотносится с золотом, тогда как другой постоянно упо-
минаемый наряду с ним бог Перун соотнесен с оружием.

В праславянские времена, когда главным источником пропитания, а следовательно,
богатства, была охота, Велес был покровителем удачи на охоте или богом «убитого зверя». Его
воспринимали в образе медведя.

Связь Велеса с сельскохозяйственными культами очевидна из обычая оставлять в дар
божеству несжатыми несколько стеблей хлебных колосков, которые называли «Волосовой
бородкой».

В православной традиции культ Велеса ассимилировался с почитанием святого Власия,
христианским покровителем скота.

Велес считался богом всей Руси, а Перун – богом княжеской дружины. Во времена князя
Владимира идол Перуна стоял в Киеве на горе, а идол Велеса – на Подоле, в нижней части
города.

В «Слове о полку Игореве» сказитель Боян назван «Велесовым внуком», что отражает
древнюю связь его культа с обрядовыми песнями и поэзией.
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Водяной

 
Водяной (водовик, водяник) – злой дух, воплощение стихии воды как отрицательного и

опасного начала. Чаще всего выступает в облике мужчины с отдельными чертами животного
(лапы вместо рук, рога на голове) или безобразного старика, опутанного тиной, с большой
бородой и зелёными усами. Водяные женятся на русалках, водяницах.

Над теми людьми, которым судьба определила утонуть, водяной получает таинственную
власть, от которой никак нельзя оторваться, поэтому некоторые суеверные люди не решаются
оказать помощь тонущему: от судьбы не уйти!

В своей родной стихии водяной неодолим, а на земле сила его слабеет. Но уж на реках
все рыбы ему подвластны, все бури, штормы и ураганы: он бережет пловца – или топит его,
дает рыбаку счастливый улов – или рвет его сети.

Летом он бодрствует, а зимой спит, ибо зимние холода запирают дожди и застилают воды
льдами. С началом же весны, в апреле, водяной пробуждается от зимней спячки, голодный
и сердитый, как медведь: с досады ломает он лед, вздымает волны, разгоняет рыбу в разные
стороны. В эту пору рассерженного властелина реки ублажают жертвами: поливают воду мас-
лом, даруют гусей – любимую птицу водяного, могущественного, пугающего – и в то же время
озорного и веселого.

Водяные соотносятся с чёрным цветом: им приносили в жертву чёрного козла, чёр-
ного петуха, существовал обычай держать на водяных мельницах чёрных животных, любезных
водяному. По поверьям, у водяного были коровы чёрного цвета, он обитал в чёрной воде –
в сказках урочище Черная Вода служит местом встречи с водяным. С левой полы водяного
постоянно капает вода (это можно сравнить с особым значением левой стороны у лешего), где
бы он ни сел, место постоянно оказывается мокрым, а начнет причесываться – и с волос стру-
ится водица.

Водяные утаскивали людей к себе на дно, пугали и топили купающихся. Эти поверья о
водяных сопоставимы с легендой о морском (водяном, поддонном) царе, отразившейся в рус-
ских былинах о Садко. В волшебных сказках водяной схватывает свою жертву, когда она пьёт
из ручья или колодца, требует у схваченного царя или купца сына в залог и т. п. В славянских
поверьях о водяном и морском царе можно видеть отражение на более низком уровне мифо-
логической системы представлений, некогда относившихся к особому богу моря и вод.
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Волхв

 
Волхв – божество всяческих чудес, превращений и колдовства. По преданиям, это сын

князя Славена, некогда воздвигшего на берегах Днепра город Славенск. Волхв слыл великим
чародеем, поэтому его имя стало нарицательным. На берегу реки Мутной, которую в его честь
и доныне называют Волховом, он построил крепость и разбойничал там, обращаясь водяным
чудищем. Когда он погиб, его слуги и жрецы погребли своего господина и бога на крутом
берегу, справили великую тризну, а над могилой насыпали высокий курган, который тотчас
рухнул, провалившись в самое под земное царство.

Одного из старейших богатырей назвали в честь этого божества, обладающего неимовер-
ной силой. Это был Вольга Святославич.

Он является олицетворением хитромудрости, сродной с колдовством. Вещий бога-
тырь-знахарь, разъезжающий со своей дружиною по городам, выбивающий, как сказано в
былинах, «с мужичков дани-выходы», являет собою яркое воплощение «змеиной мудрости»,
объединенной с красотою-молодечеством.

Много совершил он чудесных подвигов, только ни чего не смог поделать с сохой, поза-
бытой на недопаханной ниве любимым сыном Матери сырой земли Микулой Селяниновичем.
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Воструха

 
Воструха – в древние времена исполнял обязанности, сходные с домовым. Живет рядом

с человеком, в его жилище, чаще за печкой. Его главная задача – оберегать всё, что есть в
доме. Ничего не упускает он из виду, не дает пропасть ничему. Особую роль он играет по
отношению к молодым девушкам, честь которых он также старается оберегать, поскольку это
тоже богатство дома.
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Встречник

 
Встречник – вихрь, который несется по дорогам. Считается, что в нем черт и ведьма

празднуют свадьбу. Их можно заставить служить себе, если, не испугавшись, бросить в вихрь
нож. Тогда нечистая сила обретет плоть и будет служить победителю. Встречник ищет души
убийц и преступников, но может утащить и неосторожного прохожего, поэтому этот дух счи-
тается злым.
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Дабог

 
Дабог – образ земного царя, противопоставляемый богу на небе. Имя Дабога, как и Дажь-

бога, восходит к сочетанию глагола «давать» с именем «бог» или обозначением доли, богатства.
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Дажьбог

 
Дажьбог – бог, связываемый с солнцем, является олицетворением солнечного света.

Дажьбогу дал жизнь Сварог, владыка Вселенной. Его имя упоминается вместе со Стрибогом,
продолжающим индоевропейский образ бога ясного неба.

Иногда Солнце представляли в виде царицы, одетой в пурпурные одежды зари и в сияю-
щем венце лучей. В Иванов день Солнце выезжает навстречу своему супругу Месяцу, пляшет
и рассыпает по небу лучи. А с началом зимы Солнце и Месяц расходятся в разные стороны и
не встречаются друг с другом до самой весны. Солнце не знает, где живет и что делает Месяц, а
он ничего не ведает про Солнце. Весной же они встречаются и долго рассказывают друг другу
о том, где были и что видели.

Славяне представляли, что жилище Солнца находится на востоке. Там, в стране вечного
лета, стоит его золотой дворец, оттуда выезжает оно поутру в своей золотой колеснице. Солн-
цевы девы расчесывают его золотые лучи и умывают его, тогда на землю льется благодатный
дождь.

Дажьбог покровительствует свадьбам, встречает жениха на рассвете в день бракосочета-
ния. Дажьбог замыкает зиму и отмыкает лето. В пантеоне князя Владимира в Киеве идол его
стоял на холме.

В «Слове о полку Игореве» Дажьбожьи внуки – русские, покровителем и родоначальни-
ком которых считалось это светоносное божество.
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Дворовой

 
Дворовой – исполняет те же функции, что и домовой, только не в доме, а в хозяйствен-

ном дворе. Большую часть своего внимания он уделяет не человеку, а скотине. Он бывает рас-
сержен, тогда дружит только с собакой и козлом, а тех животных, которых невзлюбил, мучает
беспощадно: эта скотина спадает с тела, не ест, грива у неё спутана, хвост в репьях, общипан.

Лучше с дворовым дружить, а этой дружбы добиться нетрудно, если ему кое в чем пота-
кать: не держать, например, белых кошек, белых собак и сивых лошадей (соловых и буланых
он тоже обижает, а холит и гладит только вороных и серых). Если же случится так, что нельзя
отказаться от покупки лошадей нелюбимой масти, то их вводят во двор особым способом. Не
придется дворовому по нраву новый конь – загоняет до смерти ночью, приглянется – гриву
ему в косички заплетет, будет хо лить, чистить, корму сам подбросит.

Чтобы уберечь от дворового новорожденных телят и овец, хозяйки спешат унести их в
избу и провести обряды, после которых новорожденная скотина становится «своей», и дворо-
вой начинает о ней заботится.

Хозяину, который сумеет угодить дворовому, приходит удача за удачею. Дворовой и
лешему не даст потешиться в хозяйском саду, и ведьме не позволит задаивать хозяйских коров
– он устраняет всякий убыток и противодействует замыслам нечистой силы. Нужно только
уметь с ним дружить. Ублажают дворового на Михайлов день, поздней осенью, а если его не
приветить, он уйдет со двора и нелегкая принесет черта вместо защитника-дворового.
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Дед

 
Дед – дух-покровитель всех кладов. Глаза его в темноте светятся, как расплавленное

золото, отсюда и пошло поверье, что там, где в чистом поле или в темном лесу неожиданно
завиднеется огонь, хранится клад. При этом считается, что дедко ведет тебя к кладу.
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Денница

 
Денница – богиня-образ полуденной зари, мать, дочь или сестра солнца, возлюбленная

месяца, с которым у солнца за нее идет спор.
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Дид

 
Дид – добрый бог супружеского счастья. Он третий сын богини Лады, после Леля и

Полели, покровительствовал прочным союзам, верности до самой смерти, семейному счастью.
Дид, как и его братья, всегда молод, ибо истинная супружеская любовь никогда не стареет, не
слабеет: она дарована богами для увеличения человеческого рода, для неумирающего уваже-
ния друг к другу мужа и жены, для вечной взаимной нежности. Если даже угасает жар любви,
страсть, нежные отношения должны сохраняться.

Дид изображался с венком из васильков на голове, он держал в руках двух горлинок,
которые символизировали нежные чувства супругов друг к другу. Таким его изображала ста-
туя, воздвигнутая в огромном храме в Киеве. Диду, так же как и братьям его и матери сле-
довало при поклонении приносить светлые и нежные знаки внимания: цветы, ягоды, – петь
веселые, приветливые песни.

К его алтарю принято было приходить большой семьей и возносить благодарность за
счастливо протекающие годы, за вечную любовь, которую благословляет Дид.
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Дидилия

 
Дидилия – богиня женщин. Она всячески помогала им в их нелегкой женской доле.

Самое большое несчастье женщины – бесплодие, и Дидилия старалась избавить от него как
можно больше женщин. Бес плодные женщины ей усердно поклонялись. Но особенное покро-
вительство она оказывала, конечно, беременным женщинам. Она была их самой значительной
защитницей от болезней и несчастий. Дидилия покровительствовала также благополучным ро
дам и воспитанию младенцев.

Дидилия изображалась молодой, прекрасной, цветущей женщиной, увенчанной драго-
ценными камнями. Такая статуя украшала ее храм в Киеве. Один кулак у нее был сжат, что зна-
меновало трудности родов, а другой разжат: это означало благополучное разрешение. Богине
жертвовали цветы, плоды и новорожденных ягнят, телят, поросят. По прошествии какого-то
времени их отдавали бедным.
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