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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ 
ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ ДЕТЕЙ У СЛАВЯН

SLAVIC MYTHOLOGICAL CHARACTERS 
FOR FRIGHTENING CHILDREN

В статье, на материале этнографических и лексических источников, исследу-
ется общее и региональное в наименовании мифологических персонажей для устра-
шения детей у славянских народов и, связанных с этим, предикатов. Обращается 
внимание и на разыгрывание ситуации устрашения, где взрослые наряжаются и при-
нимают на себя роль мифологических персонажей. Кроме функции успокаивания, 
устрашения детей представляют собой один из механизмов культуры, посредством 
которого в обществе, у детей в раннем возрасте, устанавливались, как семантика 
пространства и времени, так и образцы желаемого социального поведения, а также 
и отношение ко всему чужому и потенциально опасному из окружающего мира.

Ключевые слова: страх, дети, мифологические персонажи, лексикология, на-
родная культура славян.

The traditional raising of children among the Slavic peoples actively utilized fright-
ening — among other things using mythological characters. These characters, unlike 
mythological beings, have minimal features. Most commonly their appearance is undefined 
and is not indicative of where they live and when they are active. The image is created that 
they are always near the child and always prepared to punish it if it is disobedient. Accord-
ing to this study, the language and folklore of the Slavic people contains no less than 200 
such characters. In this function, on one hand, they overlap with certain animals (most 
commonly the bear, wolf and bugs) and foreigners (Gypries, Turks, Tatars), and on the 
other with mythological beings (rusalka, vodyanoy, house spirit, devil). In addition to its 
function of pacifying children, frightening represents one of the cultural mechanisms that 
at an early age impose on children the semantics of space and time, as well as desirable 
forms of social conduct.
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В воспитании детей у всех славян активно использовались и устраше-
ния. В бытовой речи и в колыбельных песнях существует особая группа 
персонажей — сֳраֵилок, служащих только для устрашения детей. По ис-
следованиям Головина, мифологических персонажей в русских колыбель-
ных песен, в основном, только пять (Бука, Бабай / Бабайка / Басалай / Ма-
май, Уֱоман и Сон-Дрема), все остальные являются их вариантами (Головин 
2000: 215). В бытовой речи, судя по славянским фольклорным записям 
и региональным словарям, их значительно больше — около двухсот. Эти 
персонажи обладают минимальными признаками. Чаще всего имеют не-
определенную внешность, иногда без указаний, где они пребывают, а их ос-
новная функция — готовность в любой момент схватить и унести с собой 
непослушного ребенка: «У! У! Хам-те ... баба-то яга, схватит, подико, поди... 
вот она, тут и есть за дверями» (Даль 1996: 166). Они смыкаются, с одной 
стороны, с определенными животными (чаще всего с медведем и волком) 
и с чужими людьми (цыганами, турками, немцами, татарами и другими), 
а с другой, с мифологическими существами, такими как: русалка, леший, 
водяной, черт. Первоначальное значение многих из них забыто, о чем сви-
детельствуют и информанты из России (Псковская область), белорусско- 
украинского Полесья и Сербии (Суботица): «В ёвну (овин) не ходите: в ёвне 
маֳуз. А какой той матуз — Бог его знаеть» (Ивлева 2004: 215); «Все лякали 
барабуֵей, я iї сама не знаю, шо за барабуша (Буйских 2014: 37); «Знам 
да смо плашили децу, ено иде бубуֵ, ал’ што је бубуш, никад не знам шта 
је бубуш» (Знаю, что мы пугали детей, вот идет бубуֵ, но что такое бубуш, 
никогда не знал, что такое бубуш) (РСГВ 2000/1: 148). Страшилище, которым 
пугают детей — бирюк, в некоторых районах России обозначает волка или 
медведя, на Дону — домового (Власова 1998: 48), в Орловской губернии 
еще и одинокого, нелюдимого человека. Известное страшилище у русских — 
бабай, тоже многозначное. Понимается оно то как существо наподобие до-
мового, то как молчаливый, замкнутый человек (Леонтьева 2017: 242).

Для непослушного ребенка в хорватском озальском говоре существу-
ет название несֳрах (Težak 1981: 401), т. е. «тот, который ничего не боится».

Обֵее и реֱиональное
Общим во всех славянских языках являются названия действия устра-

шения: ст. слав. сֳраֵиֳи, рус. сֳраֵиֳь, сербо-хорватско-словен. стра-
шити, болг. сֳраֵа, чеш. strašiti, польск. straszić (производ ное от праслав. 
*strahъ); рус. ֲолоֵиֳь, ст. слав. ֲолоֵиֳи, сербо-хорватско-словен. пла-
шити, болг. ֲ лаֵа, чеш. plašiti, польск. płoszyć (от праслав. *polhъ, *polšiti); 
рус. ֲуֱаֳь / ֲ ужаֳь представляет собой новообразование от ֲудиֳь, ст. 
слав. ֲоудиֳи, сербо-хорв. пудити, словен. poditi, чеш. puditi, польск. pędzić 
«гнать, пугать». Новообразованием можно считать и рус. диал. лякаֳь «пу-
гать» (ляка «пугало, страшилище»), укр. лякаֳи, бел. (полес.) лекаֳы, поль. 
lękać się «бояться», сербо-хорв. лецнути се «пугать ся», от праслав. *lęk- 
«гнуть».
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Наименования мифолоֱических ֲерсонажей

Между собранных более 200 наименований персонажей для устраше-
ния детей у всех славянских народов можно обнаружить, что только назва-
ния формированные из основы *ba- / *bo- / *bu-, или с корнем *bab-, *bob-, 
*bub- являются общими. Все остальные, более или менее, имеют регио-
нальное распространение.

Центральным из этих мифологических образов, известный на широ-
кой территории в России, является бука: «Спи, спи, бука идет!»; «Не шуми, 
сейчас бука придет!» (Черепанова 1983: 115–121; Черепанова 1994: 25; 
Хафизова 2000: 198–211). На Украине и в Белоруссии редко встречаются 
устрашения детей букой. Но, из восточнославянских названий устрашите-
лей только это имеет распространение и на Балканах, конкретно в сербских 
говорах в Герцеговине, в юго-западной Сербии и в Косово: «Шути, ето 
буке!» (Молчи, бука идет!) (Грђић Бјелокосић б. г.: 128); «Спавај, има бука!» 
(Спи, там бука!) (с. Рудно, юго-западная Сербия). В Косово, когда мать 
решает перестать кормить ребенка грудью, кладет на грудь шкуру зайца 
или овечью шерсть и показывая ему, говорит: «Ете, баја, бука!» (Вот, бая, 
бука!) (Вукановић 2001: 315).

Бука имеет весьма расплывчатый образ. Лохматый бука может быть 
сходен с медведем и с ряженым в шубе наизнанику, связывается с мифо-
логическими существами — лешим, домовым, водяным, банником; букой 
называли даже большое черное пятно сажи или пучок можжевельника под 
матицей. Функции буки ограничены — он, кажется, способен только пу-
гать. Он не ест, не душит, не щекочет до смерти, не топит, не уводит неиз-
вестно куда, только грозит. Не нашлось ни одного текста былички, где бука 
исполняет свою угрозу (Головин 2000: 218).

Вариантные названия буки у русских на Урале являются: букарец, 
букарица, буканай, букаֵко, буканко (Востриков 2000: 144–150), в Архан-
гельской губ. буван: «Спи, спи! А то вот буван придет к окошку ... и своло-
кет тебя к цыганам» (Власова 1998: 55), в Нижегородской области — букан, 
буканка, бубука (Любова 2015: 307). В хорватском брушском говоре зафик-
сировано название детского пугала bukanace (Dulčić 1985: 394), на острове 
Крк на Адриатике — bučan (Milčetić 1896: 227).

У поляков и чехов, наряду с babok, babuk, кажется, преобладают на-
звания с корнем *bob-/*bub-: поль. bobo, bobon, bobak, bubka, bobuk, bobuška, 
bubak, bubbul (Podgórscy 2005: 53); чеш. bobo, buba, bubač, bubača, bubaček, 
bubak, bubaraš (Зайцева 1975: 213, 216); в в.луж. bubak, bobak, Bubu-mann, 
Bubamann (Сятковский 1998/I: 280), у белорусов — бабар; у хорватов — 
бабуко; сербов (Банат) — бабау (РСГВ 2000/1: 64), (Косово) баучка (Елезо-
вић 1932/I: 34). Название страшилища буба является в болгарском, маке-
донском, сербском и хорватском (кайкавский диалект) языках (основное 
значение слова «жук»). В этот круг страшилок входит и сербо-хорв. bubuš 
(РСГВ 2000/1: 148).
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У сербов самое известное страшилище — баук (Петровић 1933: 104–
107), в западной Сербии (Ужице) и Метохији баја, бајук (Цвијетић 2014: 29, 
Букумирић 2012: 28), баро (РСАНУ 1959/I: 312), у македонцев — бауч и бау- 
бау (РМЈ 1986: 23), у черногорцев — барек / бареч — «Бјеж, ето барека!» 
(Убегай, барек идет!) (Копривица 2006: 28), «Бљеж, ето бареча из лијесака!» 
(Убегай, вот бареч из леса!) (Гаговић 2004: 15); словенцев (Доленьска) — 
bauc (Kropej 2008: 314), bavec (Weiss 1998: 85), bavbav «Če ne boš priden, te 
bo vzel bavbav!» (Не будешь хорошо себя вести, бавбав тебя заберет!) (Ju-
rančič 1981: 70), хорватов — bav-bav (Božićević 1906: 90); bavec «Bu te bavec! 
Bavec ide!» (Смотри бавец! Бавец идет!) (Lang 1914: 306), болгар — бах 
«Кажи бахъ! да го уплашишь» (Скажи бах!, чтобы испугать его) (Геров 
1975/I: 28), и т. д.

Мифолоֱические дед и баба (бабуֵка) как сֳраֵилки

Большая группа персонажей для устрашения детей строится по при-
знаку молодой / сֳарый, где устрашители связываются со вторым членом 
этого противопоставления. Они могут пониматься как чужие, реально 
существующие люди, но очень часто имеют и дополнительные мифоло-
гические признаки. Так, на Русском Севере (Архангельская область) встре-
чается выражение: «Старик в котомку посадит, не реви!» В Рязанской 
области: «Не ори, а то старик лохматый идет!» (Ивлева 2004: 209, 164); 
у поляков «Dziad weżmie!» (Дед возьмет!) (Podgórscy 2005: 173). С другой 
стороны, в формулах фигурируют: дед Бабай — «Замолчи! А то дед Бабай 
с мешком сейчас придет и заберет. Отнесет за кустик и назад не пустит» 
(Науменко 1998: 157) и страшилище Мамай, которое у русских понимается 
как существо в облике страшного незнакомца, старика с палкой (Власова 
1998: 26, 328). В Ульяновском Присурии, детей страшат ֵайֳаном, дедуш-
кой нехорошим: «Вот шайтан там, шшикатун да дедушка нихароший, вот 
эдаки!» (Морозов, Слепцова 2012: 422). Упоминаются еще дед Сяֳков-
ской — «Э, э, будишь вольничать, а там дед Сятковской щас вылезеть!» 
(Власова, Жекулина 2001: 243); дед-бородей — «Дед-бородей в колодези!» 
(Ивлева 2004: 215); у белорусов Русавы дзед — «Не лезце, дзетки, у жыта 
Русавы дзед ухопiць!» (Цыхун 2011: 408); у болгар д’ивийа сֳарец — «Ста-
рый, уродливый человек с большим мешком, крадущий детей; живет в го-
рах» (Узенева 2004: 293). В виде старика с косматыми руками Словенцы 
в Штирии детям представляли страшилище под названием мук: «Ne hodi k 
mlaki, da te Muk notri ne potegne! (Не подходи к луже, а то Мук утянет!) 
(Majciger 1883: 560).

По количеству наименований преобладают женские мифологические 
персонажи с корнем *bab- . У сербов и хорватов широко известна бабароֱа: 
«Spavaj, jel sa’ će te odnet babaroga!» (Спи, а то сейчас унесет баба рога!) 
(Peić, Bačlija 1990: 22); в восточной Сербии «Сьд че доџе караконџа и баба 
Рога, има да ви уједу» (Сейчас придут караконджа и баба Рога, и укусят 
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вас) (Плотникова 2004: 134); «Немој да викаш, че дојде баба Рога да те од-
несе и изеде. Има да те однесе у џак» (Не плачь, а то придет баба Рога, 
унесет тебя и съест. Утащит она тебя в мешке) (Златковић 1989: 296). Это 
детское стршилище у сербов понимается как страшная рогатая бабушка. 
У хорватов «это высокая и худая женщина, одетая в черное платье — чер-
ная и сухая как старая кость» (Било-гора) (Lovrenčević 1969–70: 92–93); или 
«имеет большую голову, зубы как у коня, выпученные глаза, высокая, ху-
дая, сгорбленная» (западная Славония) (Nožinić 1988). Наверное, бабарога 
когда-то имела функцию устрашения детей, чтобы они не ходили в поле 
под злаками. Такая функция бабароги сохранилась у хорватов (Кутина) 
(Nožinić 1989). У чехов такой дух называется žitná bába (Зайцева 1975: 280). 
Детям в Германии, желающим собирать в поле голубые васильки или маки, 
запрещали делать это, потому что там их могла схватить Мать Зерна, или 
Мать Ржи (Фрэзер1980: 442–443). На Русском Севере пугали детей кудель-
ницей и ֲолудницей, чтобы в рожь не ходили: «Подьте в рожь, там кудель-
ница захватит резиновыми клещиками» (Черепанова 1983: 113), «Там в рже 
полудница сидит» (Левкиевская 2001: 461). У белорусов, в Полесье, чтобы 
дети не ходили в житные поля, их страшили смолянкой (то же самое, что 
и русалка) «Нейди, бо ужэ вечор, нейди у жыто, бо там смулянки» (Левки-
евская 2001: 422), в Вилейском районе белой бабой: «Не iдзi ў жыта, там 
белая баба!» (Авiлiн и др. 2016: 243). В западной Украине, чтобы дети не хо-
дили в горох, пугали их дикой бабой, которая якобы ударит их макогоном 
по спине, или утащит: «там дика баба стойит з дзелïзним макогоном: як 
лусне котре по хребтï, то лише цяпне» (Колесса 1898: 94). На Урале, в этой 
функции является оֱородная бабуֵка. «Бабушка огородна словит, не хо-
дите в огород, она в борозде сидит» (Востриков 2000: 151).

Сказочный персонаж — Баба Яֱа, имеет и функцию устрашителя де-
тей у русских и белорусов. Детей пугали, чтобы не подходили к колодцу, 
не лазили в огород, не ходили купаться. В Полесье говорили: «Не заглядай 
ў колодец, бо там баба яга сидить» (Левкиевская 2001: 381). В Рязанской 
области детей пугали: «Баба Яга костяная нога тебя унесет, старик забе-
рет!» (Ивлева 2004: 99). В Сумской области детям говорили: «Баба Яга вон 
ездит с кавошею, кашель такой, на коляске. Хто капризничаеть, так повя-
зеть тебя с коляскою в лес» (Чеха 2005: 34). В одной записи из Смоленской 
области формула запугивания с Бабой Ягой даже имеет форму песенки: 
«Не реви! А то Баба Яга — старая карга придет, тебя отнесет в лесок 
и зароет во песок. А медведи найдут, на тебя заревут. Кабаны придут, под 
дубок отнесут. Будешь под дубком лежать, будут птички прилетать, тебе 
кушать не давать. Не будешь расти и помрешь в напасти! Ну, замолчи, 
не реви! Вон Бабка Яга — порота нога за дверьми стоит, на тебя глядит. 
Поди — поди, Бабка Яга, сюда! Алешка-то не затихает!» (Науменко 1998: 
156). В Архангельской области наподобие Бабы Яги является устрашитель 
жихонюֵка: «Жихонюшка придет и заберет!» (Дранникова, Разумова 
2009: 130).
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У словенцев детей, которые не постятся и плохо себя ведут, пугали 
календарным демоном, страшной бабушкой ֲерхֳой (perhta) (Кelemina 
1997: 94), в Бохине ֲехֳой (pehta): «Te bo Pehta, č’ naš pamet’n» (Cvetek 1993: 
36, 37), у чехов и словаков ֲерихֳой, ֲерухֳой (perichta, peruchta) (Зайце-
ва 1975: 250, 251). Такую же функцию имеет и баба Кокорача (Корача) 
и баба Коризма у черногорцев (РСАНУ 1978/X: 237; Драговић 1997: 217). 
У словенцев в Прекмурю детей страшали бабой ֳ орклей «Če nete vrli, pride 
baba Torkla po vas, vas odvleče v mürsko šumo pa vas tan pojej!» (Если не бу-
дете хорошими, придет бабушка Торкла, и утянет вас в мурский лес и съест 
она вас там) и бабой чамрой «Stara baba Čamra prijde po vas pa vas odvleče 
v Čaren loug, vas na žarečem ognji speče pa vas poje» (Придет старая ба-
бушка Чамра и утянет вас в Черную рощу, на разожженном огне поджарит 
и съест) (Rešek 1995: 52, 54). Матери в Истрии, когда отправлялись на ры-
нок в Триесте, чтобы дети не требовали ходить с ними, пугали их ֵмрка-
вой бабой (šmrkava baba), т. е. сопливой бабушкой (Hrobat 2008: 411–414). 
У белорусов детей устрашали железной бабой (баба зелизна): «Баба зелизна 
сэдыть» (Левкиевская 2001: 380); «Не дивись во колодец, там баба железна» 
(Виноградова, Левкиевская 2012/II: 687), также и ֱолобабой (Валодзiна 
2011: 121). На Русском Севере детей пугали бабкой Марой: «Куда побежал, 
вот там бабка Мара!» (Черепанова 1994: 25; Черепанова 1983: 26); «Сицяс 
Мара забирет — вот там на вышке!» (Смольников 1996: 51), так же и байной 
сֳарухой: «Какая байная старуха!» (Левкиевская 2001: 432); жихарь-баб-
кой: «Жихарь-бабка, выдь с лопаткой, дай справодку!» (Дранникова, Разу-
мова 2019: 79). Одним из фантастических существ, которым у русских пу-
гали детей, является и старуха бабайка (Власова 1998: 26).

В западной Сербии детей страшили бабой Гоֱой (баба Гоֱа) (Цвијетић 
2014: 28). В южной Сербии, в окрестностях Лесковца, ֱоֱами называли вид 
устрашения детей имитацией голосов животных, которые как будто ищут 
ребенка, потому что он плачет. Говорили: «Дајте ми тој дете што плаче, 
дајте!» (Отдайте мне этого ребенка, который плачет, отдайте!) (Ђорђевић 
1958: 155). В Банате (Вршац), у сербов, болгар и румынов, ֱоֱа, одно из на-
именований для устрашения детей: «Ајде, спавај, јер са(д) ће да дође гога 
да те однесе» (Давай, спи, а то сейчас придёт гога и утащит тебя) (РСГВ 
2002/2: 152; Стойков 1968: 59). Страшилище gogё, gogol встречается и у ал-
банцев (Дукова 2015: 160). Одно из названий уыпря у болгар — ֱоֱоֵ (БЕР 
1971/I: 259). В Косово (Призрен) ֱоֱами называли волохов (РСАНУ 1965/
III: 413).

В сербской области Левач и Темнич девочкам, если они не хотят вя-
зать, матери грозили, что им баба клуֲчара растолочет пальцы в ступе, 
а если не хотят прясть, баба ֲредара сожжет им пальцы и волосы на голо-
ве (Мијатовић, Бушетић 1925: 146). В Воеводине (Срем), детей, особенно 
молодых прях, пугали бабушкой с железными зубами — ֱвоздензубой. 
Говорили, что она носит с собой кастрюлю с горячим углем и, если они 
не будут хорошо прясть, она им сожжет пальцы (Караџић 1986/I: 139). 
В этой же области Сербии гвоздензубой детей страшили и в других слу-
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чаях: «Зваћу гвоздензубу ако не будеш добар» (Позову гвоздензубу, если 
не будешь хорошо себя вести) (РСГВ 2002/2: 129). Как устрашители встре-
чаются и другие мифологические бабушки — у карашеваков (славянское 
население в Румынии) — баба Кука и баба Рока (Радан 2002: 143), у болгар 
(Варненская область) ֳарамбаба, (говорили, что она детей заберает в ме-
шок), баба Гълֳа (она детей проглотит, если они будут баловаться у воды 
или у колодцев) (Седакова 2004: 264), баба крива (Врачанско); у хорватов — 
баба Ујда (baba Ujda), баба зелявица (baba Zeljavica) (Jurić-Arambašić 2000: 
403), крвава баба (krvava baba) (Nožinić 1986), в Истрии лела (РСАНУ 1981/
XI: 323).

Кроме «забрать» и «унести», характерные предикаты, связанные с ми-
фологическими бабушками устрашителями детей, еще и съедаֳь, ֱло-
ֳаֳь, ֳолочь в сֳуֲе, бросаֳь в яму, жариֳь. Так, у белорусов, железную 
бабу представляют как злую старуху, невысокого роста, с большой грудью, 
которая хватает крюком детей, если они одни окажутся в поле или в ого-
роде с бобом или горохом, бросает их в свою железную ступу, толчет и съе-
дает (Романов 1912: 290). У украинцев детям говорили, что залiзная баба 
находится в колодце «як станеш у холодну воду — задубiеш i зробишся 
залiзний» (Боряк 2006: 127–128). По рассказам из Герцеговины, кучибаба 
страшная горбатая старуха. Она носит с собой два мешка, в которые соби-
рает детей, если они ночью выходят из дома и бросает их в какую-то яму 
(Грђић Бјелокосић б. г.: 203).

Усֳраֵения деֳей Боֱом и свяֳыми

Детей редко страшили Богом. Считалось неуместным «поднимать» 
силу Бога на маленьких детей. В Дубровнике, если ребенку грозили Богом, 
то он в этом случае именовался уменьшительно — «Боже»: «Кастигаће 
те Боже ако не будеш добар!» (Накажет тебя Боже, если не будешь послуш-
ным!) (Бојанић, Тривунац 2002: 48). В северо-восточной Сербии (Хомоле), 
один из видов отказа ребенку дальше сосать грудь у матери состоит в том, 
что мать красит грудь в красное и потом пугает ребенка, говоря, что Бог 
ей отрезал грудь (Милосављевић 1914: 113).

Так как было запрещено резать овощи в день Ивана Крестителя (Го-
ловосек), детей в этот день не пускали в огород, и если бы они пошли туда, 
то в Архангельской области их пугали: «Иван Постной голову отрежет» 
(Мороз 2009: 70), на Урале «Не ходите, сёдни Иван–капустник голову отсе-
кёт! (Востриков 2000/5: 151).

На Русском Севере в святки детей пугали святой Варварой, говоря, 
что она в эти дни ходит со сковородкой (Черепанова 1983: 38).

Реально сущесֳвующие люди как усֳраֵиֳели

Из реально существующих людей, у славян, широко известные запу-
гивания детей «чужаками», т. е. социально-маркироваными лицами — 
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цыֱаном, ֲоֲом, нищим, уродливым человеком или каким-нибудь оֲасным 
человеком из своей среды, или просто чужими людьми.

С образом цыֱан связаны представления: они крадут, обманывают, 
занимаются гаданием и всяким другим мошенничеством, они черные, име-
ют нечеловеческий запах, т. е. они нечистые (ср. Белова 2012/5: 493–497). 
Есть и верование, что они могут украсть любого ребенка, который не под 
присмотром старших, чтобы для них просил милостыню. Оттуда и формула 
запугивания детей: «Цыган заберет, унесет!», ср. в окрестностях Каргополя: 
«Цыган тебя унесет!», «Цыган утащит!», «Отойди, цыган!» Кроме того, 
постоянный внешний признак цыганов это сума (мешок), средство которое 
часто встречается и в других формулах устрашения: у белорусов Полесья 
«дытыну лякалы, скажуть цыган, жыд забырэ, в торбыю дiд чы баба за-
бырэ, в торбу, в мышок» (Климчук 1995: 364). У сербов (южная Сербия, 
Лесковац) если дети в доме слишком шумят, говорили, что «цыганка 
их унесет в мешке и съест» (Ђорђевић 1958: 155); в юго-западной Сербии 
(Рудно): «Не иди тамо, иду Цигани отуд, туриће те у бакрач» (Не ходи туда, 
оттуда идут цыгане, засунут тебя в котел). У словенцев пугали детей: 
«Otruoci, bejšte, bejšte, grejuo cigani!» (Дети бегите, бегите, идут цыгане!); 
«Če ne boš priden, te bojuo vzijeli cigani!» (Если не будешь себя хорошо ве-
сти, заберут цыгане) (Keršovan, Krebelj 2003: 170).

Русские старообрядцы в Латвии пугали своих детей лаֳыֵом: «Не 
плачьте, не делайте плохого, а то дядька-латыш придет в красной шубе 
и накажет вас» (Амосова, Гехт 2012: 59). В отличие от русских, латыши 
всегда красили свои шубы.

Когда детей пугают знакомым местным дурачком, калекой, пьяницей, 
опасным человеком, часто в формулах запугивания указывается, что он ре-
бенка унесет в суме, ср. серб. (Шумадия, с. Коштуничи) «Ја сам плашила 
децу неким пијаним и хромим Баћом: — Ево Баће, сад ће да вас стави у џак 
и да вас однесе» (Я пугала детей каким-то пяным и хромым Батеем: — Вот 
Батя, сейчас он вас заберет в мешок и унесет); в восточной Сербии (Пи-
рот) — «Ене, човек сас џакот, збира деца која викају» (Вон, человек с меш-
ком, собирает детей, которые кричат) (Златковић 1989: 373); (Црна Трава) 
«Ћут, немој ники да-е прозборил, ете га Симча из Дикаву с коња, ће ви 
однесе у џак» (Молчите, чтобы никто ни слово не вымолвил, вот Симча 
из Дикавы с конем, унесет вас в мешке) (Стојановић 2010: 950); в юго-за-
падной Серби (Рудно) –«Еве иде Живојин (мутави просјак), носи торбе, ће 
ви однесе» (Вот идет Живоин — немой нищий, несет сумки, вас унесет). 
У болгар страшилище ֳарамбаба идет с мешком. На Русском Севере детей 
пугали чиликунамы. Говорили, что на Игнатьев день они из проруби выш-
ли, и что у них на голове мешок (Черепанова 1996: 62). У хорватов мешок 
имеет мифологическое существо мрак: «Ето мрака, стрпаће те у мјешину!» 
(Вон мрак, он тебя в мешок засунет!) (РСАНУ 1988/XIII: 129). О постоян-
ном месте мешка/сумки в формулах запугивания свидетельствуют и нео-
логизмы, в основе которых лексемы «сумка», «торба», заменяющие имя 
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собственное «страшного» человека, ср. у русских: «Ой, Сумач идет и ма-
неньких собирает» (Рязанская область) (Ивлева 2004: 164). У болгар дядо 
ֳурбалан (Верхная Тракия) представляет собой маленького человека 
с большим мешком, в который он сажает детей (Трефилова 2012: 278).

Эмоциональная реакция на появление чужих людей представляет 
важный этап в развитии ребенка. «Умение видеть, различать чужих, незна-
комых людей — необходимое условие освоения ребенком социального 
пространства» (Чередникова 2002: 172).

Усֳраֵения с ֲоֲом

У русских и сербов, чтобы дети соблюдали пост, их устрашали ֲоֲом: 
рус. «Поп уши отрежет!», «Поп уши обрежет» (Каргополь); серб. «Ће ти исе-
че поп уши што блажиш!» (Поп тебе отрежет уши, потому что ты ешь 
скоромное) (Лесковац; Ђорђевић 1958: 155); «Деца, нема да блажите, попат 
че ви одреже ушити» (Дети, нельзя вам есть скоромное, поп вам отрежет 
уши) (Пирот; Златковић 1989: 396); «Поп кида азик!» (Поп рвет язык) (сер-
бы-черногорцы в Враке, Албания; Марковић 1981: 201). В юго-западной 
Сербии (Рудно) говорили «Ако не будеш постио, поп има маказе и сече 
језик» (Если не будешь поститься, у попа ножницы, ими язык отрежет).

В сербской области Срем (с. Оролик), детей пугали попом, если они 
между собой матерно ругались: говорили, что поп всегда с собой носит 
острый ножик и отрежет им язык (Бабовић 1963: 71).

Разыֱрывание сиֳуации усֳраֵения деֳей

Чтобы дети из огорода не ели горох или вечером не ходили на речку, 
для большей убедительности, старшие иногда наряжались в определенные 
мифологические существа и разыгрывали сценки, представляющие ситу-
ацию страшного события: «А вот мы овчину, значит, ну, да в шубы, завер-
нёмся, в борозду лягем, а они побегут, ребята-то: — Ой, там у нас ֲолуден-
ка в огороде, мама» (Калинино Кунгурский район) (Подюков 2010: 337). 
В свердловской области мифологический персонаж, которым пугали детей, 
чтобы не лазали по огородам, называется бухмеֳ. Там тоже одевали шубу 
и таким образом изображали его: « ... пойдем в огород, а там шуба в бороз-
де, девки кричат: — Смотри, бухмет!» (Леонтьева 2017: 242); или, накинув 
шубу, наряжались косматым чудищем и, как-будто вылезая из воды, гово-
рили ребенку: «Смотри, вылезит бабуֵка Яֱа, ана тибя схватит и на Суру 
утащит в воду! » (Морозов, Слепцова 2012/2: 423). На Урале, наряжались 
оֲалихой и пугали детей, чтобы те не ели бобы в огороде. Говорили, что 
это ведьма, которая живет в пруду, с длинными волосами и чугунной ско-
вородкой, охраняющая огород: «Сидели однажды вдвоем с товарищем у нас 
на огороде, грызли бобы. Вдруг видим, что идет что-то волосатое с клюкой 
и прямо на нас. Так у меня с того времени порок сердца образовался, а то-
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варищ стал заикаться и до сих пор заикается. А это напугала нас моя се-
стра» (Кругляшева 1991: 228). В Нижегородском Поволжье, если дети дол-
го купаются и не возвращаются домой, бабушка наряжается русалкой 
и идет их пугать: «Распущу, бывало, косы, одену белый халат, посошок 
возьму да бегу за ними. Они от меня, плачут. Внучонок домой прибежит: — 
Мамка, за нами русалка гналась, с посошком!» (Корепова и др. 2007: 105). 
Иногда кто-то из домочадцев наряжался в образ знакомого дурачка и так 
пугал детей; «У нас мама сама нарижалась. Надела чапан и вот ана пашла 
вдоль Суры-ти: — Муся идет, Муся идет! Это был глупенький» (Морозов, 
Слепцова 2012: 423).

В Хорватии родители в течение года пугали детей, что на Николин 
день в дом придут св. Николай и Крамֲус (черт) и непослушных детей на-
кажут, а послушным, которые умеют молиться, дадут награду. Вечером, 
накануне св. Николая, ходили ряженые, как правило, представляющие со-
бой три персонажа — св. Николая (с искусственной бородой, в епископской 
одежде, с высокой бумажной шапкой на голове, а в руках с посохом и кни-
гой с карандашом), анֱела (в белой одежде, с бумажными крыльями, с кор-
зиной с сахаром и подарками в одной руке, а в другой — с прутом) 
и черֳа — Крамֲуса (рогатый, одетый в черное, с красной шапкой на го-
лове, в руках — цепи, на плечах — большая корзина). Перед домом, Крам-
пус начинал звенеть цепями. Первый в дом входил «св. Николай» и спра-
шивал, кто из детей добрый и послушный и кто умеет молится, и его 
записывал в епископскую книжку и давал ему подарки. Между тем, непо-
слушного ребенка Крампус обматывал цепями, клал в большую корзину 
и выносил на улицу. Если ребенок ему обещал, что будет добрым, он пу-
скал его вернутся в дом. Детей, которые не умели молиться «ангел» хле-
стал прутом (Horvat 1896, 244–245). У чехов (моравцев) накануне св. Нико-
лая (sv . Mikulaš, 6. XII) ходил наказывать непослушных детей ряженый 
чертом — Кромֲус. Он одет в вывернутый кожух до земли и подпоясан 
цепью. В восточной Словакии этот ряженый персонаж называется Крамֲус 
и он ходил вместе с Микулаֵем (Валенцова 2016: 122, 336). У словенцев 
в тот же день (словен . sv . Miklavž), но и после того дня, ходили ряженые 
по домам и дарили детям подарки или устрашали их. Между ними выде-
лялись персонажи Миклавж и черт ֲ аркель (ֵ краֳник, ֵ краֳель, худобец) 
(Kuret 1998/II: 220–242). В словенской области Белой краины, parkl ходил 
подпоясан цепью с вилами в руках. По свидетельству, некоторые дети, под-
вергнутые устрашению паркла всю жизнь заикались или болели эпилепси-
ей (Kure 2004: 93).

У болгар (Странджа) детей страшили междероком, представляющим 
собой, как говорили, черное волосатое существо с четырьмя глазами, ко-
торое бродит ночью, ловит детей и съедает их. Там сами дети наряжались 
междероком: чернили лица и одевали одежду наизнанку (Георгиева 1993: 
209). В северной Чехии и Моравии обходили дома ряженые под именем 
ֲерхֳы / ֵ ֲерехֳы и грозили детям, которые не постятся или не хотят мо-
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литься. Стучали в дверь и, держа веретено в руках, говорили, что они (пло-
хим детям) распарывают или провертывают живот, «выметают» гусиным 
крылом, кладут туда солому и зашивают (Валенцова 2016: 224).

Формулы заֲуֱивания деֳей

Общими являются формулы запугивания детей, состоящие из запре-
тительной части — сֲи, молчи, не ֵ уми, не реви, не ֲ лачь, не ходи в оֱород, 
не куֲайся и указания на опасные последствия в случае несоблюдения это-
го запрета. Кроме защекоֳаֳь, которое относится, как правило, только 
на устрашение русалками («Ня ходитя, а то тама вопилка или покликушка, 
оны защекотют» (Ивлева 2004: 109), все остальные предикаты указывают, 
что ребенок будет силой унесен из своего пространства в чужое (в болото, 
в реку, в лес, в колодец, в яму). Некоторые формулы более экспресивны: тут 
ребенку грозят, что мифологический персонаж съест его, или проглотит, 
будет толочь в ступе, жарить, бросит в яму.

Предикаты выражающие последствия несоблюдения запрета: уֳа-
щиֳь / хваֳиֳь / захваֳиֳь / ухоֲиֳь / сцаֲаֳь / ֲ оймаֳь / забраֳь / уֳя-
ֱаֳь. Рус. «Смотри, вон тя дедушка домовой утащит!»; «Пойдешь на реку — 
чертовка утащит»; «Не ходите купаться, а то лешенька схватит!» (Корепо-
ва и др. 2007: 54, 101, 86); «Старухи нас, бывало, вечером на святках не пуш-
шают идти: — Шулюганы уташут!» (Виноградов 2009: 131); «Не дури, коке 
отдам!», «Смотри, кукан в болота утащит!» «Хохла–мохря идет, скажешь, 
спи батюшко, а то унесет» (Власова 1998: 242, 273, 522); «Не купайся, тебя 
бухмариха уташшит!»; «В огород-от не бегай, полудница утащит!» «В ого-
род не ходи, ягарма схватит!» «Не ходите в лес, там росомага вас поймает!» 
(Востриков 2000: 151–152); «Не шали, а то кулешменцы тебя утащат, ездат 
на шкуре, так увезут тебя!» (Синица 2010: 44); «Не хади в лес (или там куды, 
не ухади), а то там леший ходит, вас утащут!»; «Ни хади! Там мярун! Уташ-
шит в Суру!» (Морозов, Слепцова 2012: 422, 423); «Егибова придет, возьмет, 
уташшит!» (Синица 2014: 58); «Если слушаться не будешь, водиной заберет, 
будет на тибе воду возить” (Любова 2015: 307); «Не реви, бадяй заберет!» 
(Черепанова 1994: 24); «Не реви, бабай заберет!» (Власова 1998: 26); «Коли 
будешь баловаться, маруха забяреть», «Там лизун сидить и утянеть» (Ивле-
ва 2004: 237); «Не плач, а то мума возьме!» (Леонтьева 2017: 241), укр. «Ни 
плач, бо зара драб прейде i забира» (Хобзей 2002: 87), поль. «Nie chodź 
w żyto, bo cię zagacz schyta!” (Podgórscy 2005: 523–524); чеш. мор. »Nechod’ 
ven, chytne t’a Maga» (Не ходи на улицу, схватит тебя Мага) (Валенцова 
2018: 244); серб. «Пази да те у башти не ухвати татангрк!» (РСГВ 2009/9: 
24); «Не иди тамо, ухватиће те бобан!» (Бабовић 1963: 70); словен. «Ne 
hodite od doma, dokler bomo na planini drva sekali ali pa na rovtah kosili, ker 
bi utegnil priti divji mož Vouvel in vas odnesti v svojo duplo» «Bodi priden, sicer 
te odnese Berbara!» (Kelemina 1977: 200, 201), «Bodi priden, sicer te bo Berbara 
odnesla!» «Da te sumper zveme!» (Kropej 2008: 314, 329); «De pride škrat, 
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škarifić, torka, vas pobere! (Merkù 1976: 292) «Bo pršov polsnjak, pa te bo 
vzev!» (Cvetek 1993: 37); «Vas bodo krive petnice odvlekle!» «Te ponese pirta!» 
«Pride duja baba, te ponese!» (Ivančič Kutin 2018: 137, 141); хорв. «Лела ће 
те побрати!» (РСАНУ 1981/XI: 323); болг. «Че те земе таласъм!» (Заберет 
тебя таласъм!) (Трефилова 2004: 393).

Съесֳ — рус. «Вот банный съест тебя! Не балуй!» «Водяна в речке 
живет, купаться не побежишь, уташшит и съест» (Востриков 2000: 150, 
153); «Вунтериха съест!» (Власова 1998: 124); «В лесу маканька живет: 
не ходи в лес, а то маканька съест»; «Там русалка сидить у кустах, унясеть 
и волосы вырьвет на головы, замучаеть и зъесть» (Ивлева 2004: 118, 220); 
«Бомка схамкает!»; «Хока там съест тебя!» (Белова 2016: 367); укр. гуц. «Ни 
плачти, дiти, бо гаман вас ззiст» (Хобзей 2002: 87); серб. »Бау, бау... видиш 
сине, иде баучка, па ће да те изеде»; «Ено баучине сад ће те изести» (РСА-
НУ 1959/I: 338); «Ћутите, деца, немој да дође суља да ве удави» (Златановић 
1998: 391); «Ако не будеш слушао, појешће те мракан» (РСГВ 2005/5: 92); 
серб. черн. «Пс! не плачи, буди мирно, појешће те бареч» (РСАНУ 1959/I: 
305); «Изјешће те каранђолози!»; хорв. «Eto ti hajduka izjesti će te!» (Bogišić 
1874: 608); словен. «Ča nab’š pridn, bo bavc paršu pa te bo p’jedu» (Если хорош 
не будешь, придет бавц и съест тебя) (Weiss 1998: 85); «Vrbaua je bitje, ki živi 
v Kolpi in žre žlehtne otroke, ki ne ubogajo staršev in se preveč približajo Kolpi» 
(Primc 1997: 253) (Врбауа существо, которое живет в (реке) Купе и про-
глатывает шаловливых непослушных детей, которые слишком приближа-
ются к Купе); болг. «Буба-та, та ще тя грабне та тя изяде!»; чеш. мор. «Počkaj, 
šak já t’a zavleču na vantroky, tam t’a uvé zežere» (Подожди, отведу тебя к же-
лобу, там тебя уве съест) (Валенцова 2018: 248).

Очень часто, когда сама ситуация указывает на запретное действие, 
в формуле запугивания отсуствует первая часть, и она состоит только 
из упоминания мифологического существа, как будто оно прячется в под-
полье, в темном углу дома или недалеко от дома, или оно на пути в дом: 
рус. «Ой, там бука!», «Бородей там сидит!», «Смотри, бухмет!», «Хохла- 
мохря идет!»; «Это русалки, русалки!», «Никуда не ходи, там шулигины», 
«Шишига придет!», «Задериха придет!», «Рохля в подпполе!», «Там мосо-
рага!», «Какой додон-от идет!», «Не ходи ночью в подпол — там корноу-
хий!»; укр. «Хро, вова!»; серб. «Има бау, бау!», «Има букача!», «Ето буке!», 
«Тамо има баја!», «Иде бубуш!», «Ето бареча!», «Ето баџакуше!», «Ето мра-
кана!», «Ето вадоче!», «Ето бјелоге!», «Ето карапанџе!», «Eto kukuvede!»; 
болг. «Бухълакът иде!», «Иде марокъ-тъ!», «Ронджа проклета!»; «Мъри, 
таласъмо ша доди!», «Няма вече цица, има коко!»; хорв. «Еto mrakana!», 
«Doći će glođan!»; словен. «Pride prierte!»; «Pridejo krivapete!»; польск. «W 
stedni sedzy mumacz!», «Mumk přińze!».

Иногда в формуле указывается на внешний вид мифологического су-
щества: «полуношник летит с железным носом» (Корепова и др. 2007: 86), 
«водяной какой-та ширстяной, в шерсти весь» (Морозов, Слепцова 2012: 
422), «ходят раскудланые русавки с велизными ножами».
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Некоֳорые выводы

У славян существует общее представление о буке, известном страши-
лище для детей, сводимое на «черное, волосатое существо, которое может 
унести или проглотить ребенка». С другой стороны, группа персонажей 
с основой баб-, сводимая на значение «набухать», (ср. наименования по этой 
основе — «пучок шерсти», «хлоп снега», «гриб», «небольшое темное 
облачко» и т. д.), ассоциативно связывается как с букой, так и с кругом 
персонажей, связанных с мешком (дядо ֳорбалан, цыֱан, бродяֱа). Таким 
образом, можно говорить об исходной ситуации устрашения детей, как 
угрозе вернуть их туда, откуда они пришли, т. е. в материнскую утробу, 
которая в мифологических представлениях связывается с потусторонним 
миром.

Кроме функции успокаивания, страшилки представляют собой и один 
из механизмов культуры, посредством которого в обществе, у детей в ран-
нем детстве, устанавливалась семантика пространства и времени, укрепля-
лись определенные общественные ценности, а также и отношение ко всему 
чужому и потенциально опасному из окружающего мира (ср. Раденковић 
2000: 146–155).
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Ljubinko Radenković

SLAVIC MYTHOLOGICAL CHARACTERS FOR FRIGHTENING CHILDREN

Summary

The traditional raising of children among the Slavic peoples actively utilized frighten-
ing — among other things using mythological characters. These characters, unlike mythological 
beings, have minimal features. Most commonly their appearance is undefined and is not indicative 
of where they live and when they are active. The image is created that they are always near the 
child and always prepared to punish it if it is disobedient. According to this study, the language 
and folklore of the Slavic people contains no less than 200 such characters. In this function, on 
one hand, they overlap with certain animals (most commonly the bear, wolf and bugs) and foreign-
ers (Gypries, Turks, Tatars), and on the other with mythological beings (rusalka, vodyanoy, house 
spirit, devil). An overview of the names of mythological beings used to frighten children in Slav-
ic languages, take from folklore and lexical sources, shows that the only commonalities are the 
names formed using the base *ba-/*bo-/*bu-, or root *bab-, *bob-, *bub-. All the others have 
a more or less regional distribution. Also common are the predicates, which convey the menacing 
activity of the mythological characters, aimed at the child, if it is disobedient, such as: catch, drag 
away, eat.

In addition to its function of pacifying children, frightening represents one of the cultural 
mechanisms that at an early age impose on children the semantics of space and time, as well as 
desirable forms of social conduct.

Key words: fear, children, mythological characters, lexicology, Slavic folk culture.


