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Бабай
⚫ Бабай, бабайка -  в славянской мифологии - страшилище, таинственное 

существо в образе косматого страшного старика, которым пугают 
детей. Баю, баю, баю, бай 
Приходил вечор бабай. 
Приходил вечор бабай,  
Просил: Леночку отдай. 
Нет, мы Лену не дадим, 
Лена надо нам самим.(Арх. обл.)

⚫    Название "бабай", видимо, произошло от тюркского "баба", бабай - 
старик, дедушка. Этим словом (возможно, и в напоминание о татаро-
монгольском иге) обозначается нечто таинственное, не вполне 
определенного облика, нежелательное и опасное. В поверьях северных 
районов России бабай - страшный кривобокий старик. Он бродит по 
улицам с палкой. Встреча с ним опасна, особенно для детей.  Бабайка 
довольно универсальное детское страшилище, которое популярно и в 
наши дни. Даже современные мамы и бабушки порой могут сказать 
непослушному дитяте, что если он не будет хорошо кушать то его заберет 
бабайка. Ведь он ходит под окнами, как и в давние времена.



Бабай



Водяной
⚫  Водяной дедушка - в славянской мифологии - хозяин разных вод. 

Водяные  пасут на дне рек и озер стада своих коров - сомов, карпов, 
лещей и прочей рыбы. Командует русалками, ундинами и прочими 
водными жителями. Вообще он добрый но иногда любит водяной 
побаловаться и затащить на дно какого нибудь зазевавшегося человека, 
чтобы он его развлекал. Утопленники кстати тоже ходят в услужении у 
водяного.  
   Водяного представляли в виде голого обрюзглого старика, пучеглазого, 
с  рыбьим хвостом. Он опутан тиной, имеет большую окладистую 
бороду,  зеленые усы. Мог обернуться крупной рыбой, ребенком или 
лошадью. Обитает чаще в омутах, любит селиться под водяной 
мельницей. Он способен разрушить запруды, потому его надо 
умилостивить, принося в жертву какое-нибудь животное.  
Особой силой наделялись родниковые Водяные, ведь родники, по 
преданиям, возникли от удара молнии Перуна - самого сильного 
божества. Такие ключи  назывались "гремячими" и это сохранилось в 
названии многих источников. 
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Горыныч
⚫  Змей - Горыныч, Горынище, Змиулан, Огненный змей, 

- в славянской мифологии фантастическое существо, 
чудовище, соединяющее в себе черты 
пресмыкающегося, птицы, животного и даже человека.

⚫ Змей – один из самых популярных героев сказок, 
былин, преданий, поверий. Облики его чрезвычайно 
многообразны: от огромной змеи до фантастического 
существа, чудовища: «Откуль же взялся змей-
Горынище, об двенадцать голов, об двенадцать 
хоботей» (Смол.); «Птица Усыня – змей о двенадцати 
головах» [Худяков, 1964]; В заговоре из Симбирской 
губернии змей Полоз «о трех головах».

⚫ Число голов у змея различно, но преобладают три, 
шесть, девять, двенадцать голов.
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Домовой
⚫    Домовой - в славянской мифологии 

добрый домашний дух, который живет в каждом доме. 
В основном домовые считаются душами прежних 
хозяев, но бывают и приблудные.  Домовой - дух 
добрый, рачительный хозяин, помогающий дружной 
семье. Бывает вредничает и шалит, если ему что не по 
нраву. Все домовые духи 
(Дворовой, Овинный, Банный и пр.) служат ему, и 
если не поладить с домовым, то не  будет житья. Духи 
предков чтились так же под другим именем "чурила" 
или "щур". В случае какой либо беды в старину 
говорили :" Чур, меня защити" обращаясь в том числе и 
к домовому.
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Кикимора Болотная
⚫

         Кикимора болотная - в славянской мифологии - злой болотный низший дух. 
Близкая подруга лешего - кикимора болотная. Живет в болоте. Любит  наряжаться в 
меха  из мхов и вплетает в волосы лесные и болотные растения. Маленькая 
женщина путающая  пряжу и ворующая маленьких детей, затаскивает зазевавшихся 
путников в трясину где она и обитает.  Людям показывается редко,  ибо 
предпочитает быть невидимой и только кричит из болота громким голосом. В этом 
она схожа со своей сестрой Домашней кикиморой.

⚫ Многозначность образа кикиморы отражена в самом ее имени, двусложном (кики-
мора) и трактуемом различно. Первая его часть, возможно, возникла из 
звукоподражания, ставшего названием и птичьих криков, и самих птиц, а также 
причитания, плача: «кикать», «кикнуть» означает «кричать» (о птицах), «плакать, 
причитать» (о людях); «кикарика» – это и крик петуха, и сам петух; кроме того, 
«кика», «кики-болка» – «женский головной убор», в ряде губерний России 
напоминающий своей формой птицу.

⚫

⚫
 

⚫



1.
⚫ Вторая часть названия – «мора», «мара» – может быть и 

наименованием самостоятельного мифологического персонажа 
(Мара – дух в доме, привидение, домовой) (см. МАРА). 
Таким образом, в двусложном имени кикиморы отразились 
представления о ней как о существе, связанном с птицами 
(окурином боге? о куриной смерти?), и, возможно, о существе 
плачущем, причитающем перед бедой, а также о привидении, 
ночном кошмаре, персонифицированной судьбе, смерти. 
Многозначность и некоторая расплывчатость представлений о 
кикиморе обнаруживается и в том, что кикиморой (шишиморой) 
может называться и лешачиха, лесовая русалка (Волог., Лен., Сиб.), и 
«водяная хозяйка» (Вятск.), и дух, сходный с полудницей, 
охраняющей поля с огромной сковородой (Волог,), и 
антропоморфная фигура, сжигаемая на масленицу (Яросл.), и 
лихорадка (Яросл.), и женщина-кликуша (Вятск.), и дух, 
вызывающий кликушество (Перм.).
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Русалки
⚫  Русалки - В славянской мифологии существа, как 

правило вредоносные, в которых превращаются 
умершие девушки, преимущественно утопленницы, 
некрещёные дети (ср. Мавки). Представляются в виде 
красивых девушек с длинными распущенными 
зелёными волосами (ср. южнославянских вил, 
западноевропейских ундин), реже - в виде косматых 
безобразных женщин (у северных русских). В 
русальную неделю, следующую за троицей, выходят из 
воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут 
защекотать встречных до смерти или увлечь в воду. 
Особенно опасны в четверг - русальчин велик день.
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