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Abstract:
Valencova M.M., Uzeneva E.S. Specifi city of the Mythological Representations 

of the Middle Slovakia
The linguistic specifi city of the Middle Slovakia, due to the presence of South 

Slavic dialectic elements, sometimes interpreted as preservation of archaic features, 
despite of a conciderable amount of research, has not yet received an unambiguous 
ethnolinguistic explanation. In continuation of this theme and from the perspective 
of the Carpathian and Balkan Slavic migrations, the article considers one ideographic 
group of vocabulary and related concepts of the Middle Slovakia — a group of 
mythological characters. Particular attention is paid to the identifi cation of lexical, 
typological, folklore parallels between the chosen areal and other Slavic traditions, 
as well as parallels in the plot and motive inventory of the Slavic mythological con-
cepts that belong to one of the most ancient and quite stable areas of the people’s 
worldview and folk culture.
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Территория Словакии в лингвистическом и этнографическом плане 
делится на три большие зоны: Восточно-, Средне- и Западнословацкую 
области. Вопрос об особом статусе среднесловацкого диалекта имеет уже 
большую историю изучения (работы Р. Крайчовича, Э. Паулини, С. Цам-
бела и др.), отмечались его южнославянские черты, как в грамматике и 
фонетике (рефлексы *ort/*olt, судьба группы *tl/dl, окончание глагольных 
форм 1 л. мн. ч. –mo и т.п.), так и в лексике. Своеобразный итог диалек-
тологических разысканий подведен в Атласе словацкого языка. В IV, лек-
сическом, томе Атласа на основе дифференциации лексики проводится 
трихотомическое (на западно-, средне- и восточнословацкую области и их 
объединение в различных комбинациях) и два типа дихотомического члене-
ния, в направлении северо-восток/юго-запад и северо-запад/юго-восток1.

В основе трихотомического членения — противопоставление лек-
сем в каждом из трех ареалов (напр.: víčka — mihalnice — obrvi ‘веки’), 
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также отмечаются группы лексики, по-разному объединяющие эти ареа-
лы: лексика, общая для западно- и восточнословацкого ареала (проти-
вопоставленная среднесловацкому): tieň — tuoňa ‘тень’; babka — stará 
mať ‘бабушка’; лексика, общая для средне- и западнословацкого (про-
тивопоставленная восточнословацкому): pesňička — špivanka ‘песня’; 
šatka — chustečka ‘платок’; лексика, общая для средне- и восточнословац-
кого (противопоставленная западнословацкому ареалу): з.-слц. kočka — 
mačka ‘кошка’; sviňa — k(a)rmník ‘свинья’.

Дихотомическое членение словацкого языкового ареала противопос-
тавляет северо-восток и юго-запад (общие лексические черты у говоров 
северной части страны и восточнословацких диалектов и общие черты 
южных среднесловацких и западнословацких говоров). Этот тип члене-
ния характеризует старые, исконные слова, распространенные и в дру-
гих славянских языках: sosna — borovica ‘сосна’; žito — pšenica ‘жито’; 
jačmeň — jarec ‘ячмень’; raž — žito ‘рожь’; praslica — kúdeľ ‘прялка’; 
studení — zimní ‘холодный’. 

Дихотомическое членение, разделяющее северо-запад и юго-восток 
обусловлено наличием общих единиц в среднесловацких говорах Оравы, 
Липтова, Турца, Текова, Гонта, части Зволена — и Западной Словакии, 
которые противопоставлены говорам Новограда, Гемера, части Зволена и 
всей Восточной Словакии: izba — chiža ‘изба’; hladní — lační ‘голодный’; 
vnútri — dnu ‘внутри’; mnoho — veľa ‘много’. Это разделение считают 
более поздним, чем рассмотренное выше, хотя и здесь присутствует не-
большая группа старых исконных слов, однако в современном языке оно 
характерно в основном для более новых слов и для заимствований.

Совершенно очевидно, что традиционная культура, особенно куль-
тура духовная, тесно и непосредственно связанная с языком как инстру-
ментом мышления и средством выражения культурных понятий разного 
уровня, также имеет диалектный характер, причем, как будет показано 
ниже, во многом соответствующий собственно языковым данным. Иссле-
дования в области традиционной духовной культуры Словакии второй по-
ловины XX в.2 — дают возможность ареально стратифицировать лексику 
духовной культуры. Эта задача отчасти была реализована в Этнографи-
ческом атласе Словакии, включающем, наряду с фактами материальной и 
социальной, также и факты духовной культуры и фольклора, в том числе 
4 карты по демонологии («Хранители дома и хозяйства», «Сверхъестест-
венные существа в суеверных рассказах», «Представления о демоноло-
гических персонажах в юго-восточной Словакии» и «Демонологические 
представления северо-восточной Словакии»)3.

Мифологическая терминология, которой посвящена данная статья, 
являясь частью национального языка, также демонстрирует различия, 
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характерные для перечисленных видов диалектного членения террито-
рии Словакии. Примерами трихотомического членения могли бы стать 
термины с значением ‘водяной’: з.-слц. hastrman — ср.-слц. vodní chlap / 
muž / človek — в.-слц. topelec; термины с значением ‘домашний дух-обо-
гатитель’: з.-слц. rarášek, škrátek — ср.-слц. škriatok, zmok, zbôžik — в.-слц. 
džmij, džmil или названия персонажа, условно называемого ‘русалка’: 
з.-слц. víla, ср.-слц. poludnica, в.-слц. rusalka.

Общими для западно- и восточнословацкого ареалов являются ми-
фонимы bosorka ‘ведьма’ — при ср.-слц. striga ‘то же’; названия «подме-
ныша»: з.-слц. odmenec, odmenenc, odmenča, odmena и в.-слц. odmenenec, 
odmena — при ср.-слц. premieň/premienča, premenča, premienča (различие 
префиксов), а также общие для западных и восточных ареалов типы се-
мантической мотивации данного термина от глаголов ‘подбрасывать’: 
з.-слц. podhodok и с.-в.-слц. odvržťok — в ср.-слц. не зафиксировано.

Для западно- и среднесловацкого ареалов общими будут лексе-
мы, обозначающие «чернокнижника» как погодного демона: з.-слц. 
černokňažník, černokrižník — ср.-слц. čiernokňažník, čarnokňažník — в от-
личие от в.-слц. planetník, chmurnik, chmarník (известный на Замагурье 
čornokšenžnik — предположительно заимствование из польского).

Средне- и восточнословацкий ареалы объединяет название «волко-
лака»: ср.-слц. vlkodlak, vlkolak, vrkolak вместе с адъективами vlkolácky, 
vlkolačí, vlkolačný — и в.-слц. vlkolak, vilkolak. 

Дихотомическое членение, вследствие которого объединяются север-
ные среднесловацкие и восточнословацкие говоры иллюстрируют такие 
мифонимы, как: topelec ‘водяной’ (Орава — и Верхний Спиш, Замагурье). 
А членение в направлении северо-запад — юго-восток подтверждается 
распределением названий персонажа ‘мора/мара’: корень *mar- представ-
лен в Восточной Словакии и южной среднесловацкой области (Гемер-
Малогонт, Теков, Верхний Грон), а корень *mor-/*mur- — в Западной и 
северной части Средней Словакии (Орава, Липтов, Верхний Грон). Далее 
вариант mora/můra продолжается в Моравии и Чехии.

Словакия представляет собой непрерывный этнодиалектный конти-
нуум: часть изоглосс соединяется Среднюю Словакию с Западной и да-
лее — с Моравией и Чехией, другая часть изоглосс, объединяя средне- и 
восточнословацкие диалекты, продолжается в украинских закарпатских 
и далее в других западно-украинских говорах. Ряд изоглосс соединяет 
словацкие говоры с южнославянскими. 

Вместе с тем нам представляется перспективным представить, в 
первую очередь, обзор и общий анализ мифонимов среденесловацкого 
ареала. Этнолингвистический материал из Средней Словакии имеет осо-
бую практическую и теоретическую значимость для этногенетических 
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разысканий, поскольку благодаря специфике этих говоров, восходящей 
к VI–VII вв., предполагается либо существование древнего континуума 
прасловацких и праюжнославянских диалектов, прерванного аварским, 
затем мадьярским завоеваниями, либо миграции предков носителей 
среднесловацкого диалекта из южнославянской диалектной области в 
праславянский период с дальнейшим длительным периодом их развития 
в орбите западнославянских языков. Лингвистический ландшафт меня-
ло также воздействие внелингвистических факторов (миграции, войны, 
включение территории в состав разных государств и т.п.).

Учитывая рамки статьи, основное внимание в ней будет сосредо-
точено на терминологии собственно мифологических персонажей (да-
лее — МП), включая различия в семантике этих терминов. Паспортизация 
терминов по возможности упрощена и сокращена. Полевые материалы4 
также не конкретизируются в целях экономии места, указывается только 
регион записи — поскольку, например, горальская культура Оравы (се-
вер Средней Словакии) существенно отличается от традиции региона 
Новоград (юг Средней Словакии), подвергшейся сильному венгерскому 
воздействию. В статье представлены и проанализированы демонимы, за-
фиксированные на всей территории Средней Словакии в ее современных 
диалектологических рамках. 

Значительная часть демонимов, функционирующих в среднесловац-
кой мифологической системе, имеет общесловацкое распространение 
(в том числе, благодаря включению этих названий в литературный язык), 
хотя образы обозначаемых этими словами МП (например, striga ‘ведь-
ма’, vila ‘вила’, piadimužík, pidimužík ‘карлик’, svetlonos ‘блуждающие 
огоньки’) имеют региональные этнографические особенности. Ареал 
распространения другой группы терминов также не ограничи вается 
среднесловацкими областями, нередко продолжаясь в западно- или вос-
точнословацких регионах (например, čiernokňažník ‘чернокнижник’, víla 
‘вила’). Небольшое количество терминов зафиксировано, по нашим дан-
ным, только в Средней Словакии (такие, как runa ‘хозяйка подземных 
богатств’, grgalica ‘лесная женщина’).

Поскольку для нас важен был обзор демонических существ выбран-
ного региона, материал расположен в алфавитном порядке, а все необхо-
димые комментарии даны при соответствующих терминах.

Bahorka, f — женский МП, схожий с полудницей и руной: старая 
женщина с длинными распатланными волосами (Верхний Грон)5. Термин 
не имеет соответствий в других славянских традициях, его этимология 
остается неясной.

Beťah, m — 1. (ср.-слц.) черт, дьявол, обычно в ругательствах (Се-
бехлебы, окр. Крупина; Прохот, Глиник над Гроном, окр. Нова Баня; На-
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воёвце, окр. Топольчаны); 2. (ю.-з.-слц.) нервная болезнь, эпилепсия — 
обычно в устойчивых выражениях (Бошаца, окр. Тренчин; Лукачовце, 
окр. Глоговец; Грушове, окр. Нове Место над Вагом)6; 3. ‘злой дух, вы-
зывающий болезни’ (Б. Быстрица, Слов. Правно)7.

Bieli had, m — «белая змея», домовая змея; живет в каждом доме, но 
показывается только тому, кто должен в течение года умереть; если змею 
убьют, то умрет и хозяин (Ладзаны, окр. Крупина), скот будет гибнуть 
(Лишов, окр. Крупина, ср.-словац.)8. Змею называли «хозяином» (domáci 
gazda), она жила под порогом дома, в хлеву, во дворе, на навозной куче; 
либо внешне ничем не отличалась от других змей, либо считали, что она 
рябая, пестрая или серая (седая), как старый человек (Гемер-Малогонт)9. 
Домовая змея жила под первым камнем, на месте которого закладыва-
ли дом. Оберегала дом от нечистых духов, несчастий. Убийство змеи 
означало бы смерть кого-либо из обитателей дома, пожар10. Серую до-
машнюю змею называли хозяином (gazda), она жила в амбаре (Поломка, 
окр. Брезно)11. Аналогичные термины — словен. bela kača и с.-рус. белая 
змея обозначают не домашнюю змею, а «короля/царя змей», хранителя 
подземных кладов12.

Bobo, n — персонаж, которым пугали маленьких детей (Шумь-
яц, окр. Брезно)13. Bobo, bobák ‘страшилище, которым пугают детей’; 
(с.- слц., редко в.-слц. дет.) страшилище, пугало, привидение14. Онома-
топеический корень.

Bohiňa, f — демоническое существо, которое похищает детей. Мо-
жет превратиться в птицу (Липтовске Сльаче)15. Bohyne, или dive ženy 
(Липтов)16. В з.-слц. регионах bohyňa обозначает ведьму или знахарку17.

Bohiň, m — ребенок богинки (Забьедово, Орава)18. Bohínča — ребе-
нок, похищенный богинками и оставшийся с ними (Зуберец, окр. Доль-
ны Кубин)19. Bohynča, bohíňča (c.-орав.) — ребенок, которого украли и 
воспитали богинки (Зуберец, окр. Дольны Кубин)20.

Bohynka, f, bohinka — антропоморфный лесной дух с атрибутами 
природного демона. Злое уродливое существо, высокого роста, женского 
пола, иногда поросшая шерстью, с большими грудями, которые она пере-
брасывает через плечи, с длинными всколоченными волосами до пят и с 
телесными уродствами (хромая, косоглазая); одета в лохмотья или нагая; 
живет в скалах и берлогах, на болотах и в кустарниках. Особенно опасна 
для рожениц. Крадет и подменивает здоровых детей своими уродливы-
ми (bohynča), которые не росли, не говорили и были очень прожорливы 
(Орава, с.-в.-слц. области Спиш, Замагурье)21. На Ораве и в соседних 
областях северного Спиша богинки жили в горах, на болотах и реках с 
мужьями — bohiňármi и детьми bohinčatami. Вредили ночным путникам в 
лесу, роженицам22. Bohinka, bohiňa в Зуберце совмещает в себе признаки 
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ведьмы (отбирает молоко у коров) и лесного духа (живет в лесу, сводит 
с пути); богинки подменивали человеческих детей на своих уродливых 
bohinčat, крали обувь и предметы быта. Некоторые информанты сооб-
щали, что богинки обладают двумя душами23. Персонаж представлен 
также в Малопольше, юж. Мазовии, в районах польско-украинского и 
польско-словацкого пограничья24.

Bosorča, n — ребенок, которого по отлучении от материнской груди 
вновь стали кормить грудью; считалось, что он может сглазить (Детва, 
зволен.)25. Имя, производное от bosorka ‘ведьма’, хотя в целом для Сред-
ней Словакии характерно название ведьмы striga. Подобные производ-
ные зафиксированы в моравском валашском диалекте и в украинском 
русинском.

Čarodejnica, f — ведьма, название, спорадически встречающееся в 
Cредней Словакии26. Термин характерен для Чехии и Моравии, а с дру-
гими афиксами — во всех славянских языках.

Čiernokňažník, m, černokňažník, čarnokňažník, černoknižník, černo-
križník — МП, который управляет природными стихиями и влияет на 
погоду. Появляется в виде черного монаха в длинном одеянии. В Лип-
тове — маленький человечек в широкополой шляпе27. Č(i)ernokňažník, 
m — ср.-слц., частично з.-слц. ‘сказочный персонаж, ведьмак’28. Вы-
зывает змея-шаркана с помощью магических слов из «черной книги», 
быстро накидывает на него узду и правит в воздух, в жаркие страны, 
где люди кладут мясо шаркана по кусочку под язык, чтобы охладиться 
(Липтов)29. Подобный сюжет известен также словенцам. Чернокниж-
ник управляет тучами и бурей, а там, где он ударит своим бичом, бьет 
гром. Когда чернокнижник летит на змéе (šarkaň) над деревней, а там 
звонят колокола, он должен сказать, что это собаки брешут, иначе бы 
змей уничтожил всё село. Во многих быличках чернокнижник предуп-
реждает крестьян о надвигающейся буре (Гельпа, окр. Брезно), иногда 
просил у селян также полотно и знал, когда была спрядена каждая 
нитка (поскольку в четверг и в субботу вечером прясть запрещалось) 
(Поломка, окр. Брезно)30. 

Domáci had, m — домовая змея, обычно белая; считалось, что она 
должна быть в каждом доме, иначе дом не будет счастливым. Согласно 
быличке, она ела с детьми из одной миски, а когда хозяин убил ее, через 
неделю умерли и его дети (например, Детва)31. Этот мотив широко рас-
пространен во всех славянских традициях. На Верхнем Гроне называли 
змею «хозяином» (hospodár) (Поломка), верили, что убийство домовой 
змеи приводило к гибели скота (Погорела), плохому «воду» скота (За-
вадка). Если змея жила под очагом, то ее убийство приводило к смерти 
хозяина дома (Шумьяц)32.
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Dve srdcia (mať), imp. — «иметь два сердца», так говорили о двое-
душниках, которых считали ведьмаками (strigôň) (Погорела, окр. Брезно). 
Одно сердце у них оставалось живо и после смерти, поэтому они могли 
вредить односельчанам, или муж мог приходить к своей вдове и даже 
иметь с нею детей (Гельпа, окр. Брезно)33. Поверья о двоедушниках из-
вестны в польских и украинских Карпатах.

Dvojdušnica, f — демоническое существо, которое давит по ночам или 
высасывает кровь у спящих; ведьма, мора (Велична, Ясенова, окр. Дольны 
Кубин34; Ревишне, Орава35). На словацкой территории термин известен 
только в Средней Словакии, вне Словакии — в украинском Закарпатье. 

Grgalica, f — женский МП, встречается спорадически. В р-не Зво-
лена — это огромная женщина с черными ногами, руками как лопаты, 
с растрепанными волосами и огромными грудями, перекинутыми через 
плечи. Пойманному человеку пихала в рот свои груди, пока не задушит. 
Ее присутствие обозначалось протяжным гиканьем. Жила в горах и люди 
слышали только ее голос. В р-не Банской Быстрицы не было вообще 
никакого образа. В Чехии подобный МП называется hejkal36. Grgolica, 
grgolina — злая вила, завлекающая людей в болота (зволен.)37. Grgolica — 
злая лесная вила, заманивающая людей в болота и изводящая их там, 
засовывая им в рот свои громадные груди38. Имя можно сравнить с болг. 
гъргон̀я ‘сгорбивший человек’39, укр. гергель, гергуль ‘неуклюжий человек 
с длинной шеей’40, гуцул. гаргон ‘дьявол, властитель ада’41, бел. гаргáра, 
m и f — экспрессивно о большом, нескладном человеке (ок. Любци)42. 

Guśľorka, f — ведьма, колдунья (окр. Наместово, кроме с. Зака-
менне)43. Gušľarka — ведьма (Остурня, Замагурье)44. Ср. gušliť, imp. — 
гадать, предсказывать будущее (Бобров, Наместово)45, а также guśľić ‘кол-
довать, наводить порчу’ (Оравска Лесна, окр. Наместово)46. Возможно, 
из kúzliť ‘колдовать’. Ср. также пол. guślarzyć, guślić47.

Hadiaci kameň, hadí kameň, m — «змеиный камень», который змеи 
«выдувают» (kameň dujú), соединившись головами вместе. Камень имел 
большую лечебную силу48. «Змеиный камень» (hadí kameň) змеи «вы-
дувают»: dmuchajú kameň49. Камень этот, похожий на птичье яйцо, при-
носит счастье в суде, им гладят скот, чтобы он был гладкий и круглый, 
а также используют для лечения (Детва, зволен.)50. В поверьях южных 
славян «змеиный камень», который некоторые змеи имеют на голове или 
в своих внутренностях, обладает магической силой, например, может 
оживить убитую змею51. По словенским поверьям, «змеиный камень» 
(также žilštajn) открывает подземные клады52.

Kráľ hadov, m — царь змей, с короной или гребешком на голове. Как 
правило, персонаж положительный, иногда помогал людям вылечиться53. 
Персонаж известен практически во всех славянских традициях.
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Lasica, f — ласка, мифологизированный персонаж, аналогичный 
домовому ужу, жабе, кроту. Domáca lasica54. Жила в хлеву или рядом с 
ним. Охраняла скот; ее нельзя убивать, иначе скот погибнет (Швермово, 
Завадка, Гельпа, Поломка, Жакаровце окр. Брезно)55. Какой масти ласка, 
такой масти надо покупать и скот (Ясеница, окр. Наместово)56. Поверья 
о домовой ласке распространены по всей территории Словакии, наряду 
с домашней змеей57.

Mara — МП, который душит, давит людей по ночам, но также вызы-
вает из дома рожениц и заводит в лес. Для защиты от нее надо молиться 
или ругаться (Гемер–Малогонт)58. Марой мог стать человек при рождении 
(седьмая дочь в семье; рожденный с двумя сердцами) или вследствие 
неправильного крещения, двойного отлучения от груди (Гельпа, окр. 
Брезно)59. Также — mora. Ходит душить, проникает в дом через замоч-
ную скважину; оставляет перед дверью свои внутренности; если посы-
пать их сечкой, она должна будет их сначала вымыть, но может и умереть 
(села Верхнего Грона); в Завадке аналогичные функции приписываются 
ведьме (striga). В Гельпе верили, что морой становилась умершая до очи-
щения (очистительной молитвы) роженица или ребенок, которого дважды 
прикладывали к груди60, на Ораве — девушка, умершая до миропомаза-
ния61. Mora — душит, давит, сосет спящих. Некоторые считали ее особой 
категорией ведьм или ходячих покойников (Гемер–Малогонт)62. Термины 
зафиксированы в округах Зволен, Лученец, Липтовский Микулаш63. Спо-
радически встречается вариант zmora64 ‘ведьма (striga), которая ходила 
ночью давить (priťiskat) спящих’ — тогда человек бормочет и стонет во 
сне; пробирается она в дом через замочную скважину, оставив внутрен-
ности снаружи (Погорела, окр. Брезно)65.

Obri, pl. — великаны, которые, по легенде, жили до потопа в замке, 
окруженном огромными камнями. Там, где теперь источники, было ог-
ромное болото, в котором жил змей šarkan, постоянно воевавший с ве-
ликанами и пускавший на них серный пламень. Раз во время боя вождь 
великанов вырвал скалу из каменных стен и бросил ее в шаркана; от по-
павшего камня шаркан потерял сознание, а великан засыпал его камнями. 
Когда змей пришел в себя, начал кататься, бросаться в разные стороны, 
но смог лишь выдуть отверстие над своим носом — теперь это кратер 
старого источника, из которого еще слышно хрипящее дыхание шаркана 
(Липтовске Сльаче)66.

Permoník, m — гном, живущий в шахте, который мог предсказывать 
будущее (Липтов, Вышна Боца)67. Гномы носили остоверхие шапочки, 
голубые одежды, в руках — ведерко и молоток; их можно было услы-
шать (села Верхнего Грона)68. Карлики, жившие в шахте (Жакаровце, 
окр. Гелница)69. Permoníci — маленькие мальчики, похожие на ангелоч-
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ков; если кто-то ругался, они сразу на него нападали. Указывали залежи 
золота (Липтовске Сльаче)70. Permóňik (Bergmann) — МП шахты (вост. 
Липтов)71. Персонаж известен в Моравии (perkmaníček, permonik) и Чехии 
(permon, permoníček, permoník). Cредневековое заимствование из нем. 
Bergmann.

Poludnica, f — антропоморфный МП, появляющийся чаще в пол-
день. Охранял полдень и выгонял людей с поля. В Западной и Средней 
Словакии полудница выглядела как невеста или как простоволосая босая 
женщина, завернутая в длинное покрывало, или одетая в потрепанную 
юбку. По отношению к людям — злое, вредящее существо, опасное для 
рожениц, у которых крала детей. Происхождение — из душ умерших 
просватанных невест или из душ рожениц, умерших до очищения72. На 
Верхнем Гроне это душа умершей старой девы; если встретит мужчину 
на поле в полдень, затанцует до смерти (Гельпа); это умершая до свадь-
бы девушка; она хватала женщин и танцевала с ними, пока те не умрут; 
у нее большие груди, перекинутые через плечи (Погорела); она вылезает 
в полдень из реки Грон и забирает детей (Завадка)73. В Завадке различают 
полудницу и вилу, но полудница приобретает характерные черты водной 
бабы (vodná baba), так же, как и на Спише (в.-слц.): она живет в воде и 
выходит на поля, заходит в дома, чтобы подменить детей74. 

В Гемерской стóлице, расположенной частью в Средней, частью в 
Восточной Словакии, poludnica (или priepoludnica), называлась также vílа 
(Гочов и Нижняя Слана), но полудницу можно было встретить только в 
полдень, а вилу — когда угодно75. Полудницей или вилой становилась 
невеста, умершая до свадьбы (Гемерска Полома). Эти МП любили тан-
цевать, и в таких местах трава оказывалась вытоптанной крýгом. Подоб-
ный мотив опасных для человека кругов на земле как следов ночного 
кругового танца (хоровода) вил широко известен болгарам, македонцам 
и повсеместно распространен в Сербии, спорадически встречается также 
в отдельных районах Черногории, Герцеговины, Боснии и Далмации76. 
Полудницу, или вилу, часто слышали: она улюлюкала (ujúkala), а если над 
нею кто-нибудь смеялся или ей отвечал, она хватала его, уносила с собой, 
а потом крутила в танце до тех пор, пока он, изможденный, не умирал. 
Тот, кого утаскивала полудница, мог сохранить себе жизнь только в том 
случае, если ему удавалось сорвать синий цветок колокольчика (Гемер–
Малогонт)77. Аналогичные представления фиксируются еще восточнее, 
в долине р. Горнад, в Попрадском округе: девушка, которая между ог-
лашениями сватовства отказалась от парня и вышла замуж за другого, 
ходила после смерти по полям как poludnica. Там же, в с. Гроновница 
рассказывале о paluďе, девушке, умершей между оглашениями свадьбы, 
которая в горных лесах манила к себе мужчин и губила их78. Термин из-
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вестен практически всем западнославянским традициям. Маргинально 
отмечен у словенцев79.

Premien — подменыш (Гельпа, окр. Брезно)80. Premieň — подменен-
ный бабой или ведьмой (stryga) ребенок, который ест много, но сохнет, 
только живот у него растет, он не говорит, только плачет81. Персонаж 
известен и в других частях Словакии, и шире — в западно- и восточно-
славянских традициях.

Runa, f (zemná pani) — антропоморфный МП, дух земли. Руна из-
вестна на Дольном Спише, Верхнем Гроне, в Липтове и Гемере. Жила 
под землей. Это тип дикой женщины (divej ženy) с длинными грудями, 
закинутыми за спину, которая крала у мужчин еду, а у рожениц детей; 
иногда людям удавалось её поймать (Горный Спиш)82. Интересна былич-
ка о том, как дровосеки, у которых Руна крала еду, оставили ей самогон. 
Она напилась и заснула. Ее убили, а потом долго-долго ходил по горам ее 
муж и звал: «Эфета, иди сюда, ребенок плачет!» (Eféta, poď, diťa place!) 
(Погорела, окр. Брезно)83. Руна — это старая женщина, у которой мно-
го детей. Когда она долго не возвращается домой, муж ищет ее, крича: 
«Руна, Руна, дети твои плачут!»84

Sedlisko, n (досл. ‘насевшее’), 1. ночной кошмар, můra, 2. ночной мо-
тылек (Детва, зволен.)85. Sedlisko (Зуберец, окр. Дольны Кубин) — ходя-
чий покойник, вампир, садится на человека, душит его, сосет кровь; при-
ходит в дом по ночам, мучает людей, оставляя на коже синяки; sedielko 
‘неперсонифицированный дух, неуспокоившийся умерший, мора, упырь’ 
(Рабчице)86. 

Slnečnica, f — существо, которое в полдень ходит по полям и если 
найдет кого-нибудь спящим, уколет в ухо или горло, которые от этого вос-
паляются (Гемер–Малогонт)87. Олицетворение летнего солнца. О постра-
давшем говорили: «Солнечница его обожгла» (Slnečnica ho opálila)88.

Striga, f — полудемон-получеловек, обладающий сверхъестествен-
ными способностями, направленными на нанесение вреда окружаю-
щим89, ‘ведьма’90. Striga ‘женщина, которая умеет колдовать’ (ср.-слц. 
диалекты и часть в.-слц., в горальских говорах stršiga); в качестве второго 
термина указывают и лексему bosorka91. На Ораве термин striga (Груш-
тин) объясняют более распространенным термином bosorka92. Striga 
1. (Банс ка Быстрица, Словенске Правно, Турьец), stryga (в.-слц.) — ведь-
ма; 2. (Банска Быстрица) мора; 3. (Гонт) ночной мотыль; син. bosorka93. 
Striga (села Верхнего Грона94, Ладзаны, окр. Зволен95), střiga (Закаменне, 
окр. Наместово)96. Strygôni a strygy — люди необычных способностей и 
духовной силы, особенно старые. Ездят на помеле, мялке или на челове-
ке, обращенном в коня, на шабаши и балы на Токайскую или Будинскую 
гору. Сами могут превратиться в коня, козла или муху. После смерти 
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тело их не коченеет, остается мягким, что указывает на их способность к 
оборотничеству (vlkoláctvo)97. Обращается в жабу или муху (Гельпа, окр. 
Брезно); когда ведьма умирала, бывали дождь, буря, гром; после смерти 
она ходила пугать (mátať); бывает урожденная или ученая (Погорела, 
окр. Брезно)98. По некоторым функциям напоминают восточнославянс-
кого домового: например, ночью якобы катается на коне, отчего утром 
он весь в мыле, заплетает ему гриву (Бела, Турьец)99. Урожденная ведьма 
рождалась с зубом или c двумя сердцами; приобрести ведьмарство можно 
было, подав руку умирающей ведьме или научившись колдовству от ведь-
мы. Стриги и стригони вредили людям сознательно. Отбирали у коров 
молоко, собирая росу на лугах на Троицу, на Божье Тело и др. дни (села 
Верхнего Грона)100. Стрига отождествлялась с морой (mora, в с. Погорела 
zmora101). Особенно опасны ведьмы, у которых было два сердца, т.к. пос-
ле смерти одно ставалось живым; их трупы полагалось сжечь (Верхний 
Грон)102. Лексема striga встречается также на юго-западе Словении103 и 
у румын: strigói ‘вампир’104.

Sudičky, pl. — судички, женщины-ведуньи (vedmy), они обходили 
рожениц и предсказывали будущее еще не крещенному ребенку. Пред-
сказывали судьбу на основании обстоятельств его рождения (месяц рож-
дения, погода в этот день, плакал ли ребенок и т.д.) (Бобров, Орава)105. 
Ср. серб. суђенице, а с другими корнями — болг. орисница, макед., болг. 
наречница106; ср. также укр. гуцул. судци107.

Известные всем западным славянам «ночные огоньки», в среднесло-
вацком ареале имеют следующие названия: svetielka, pl. — злые существа, 
которые заводили путников ночью в незнакомые места, сбивали с дороги 
(села Верхнего Грона)108; svetidlo, n — блуждающий огонек, «отклика-
ющийся» на свист (Ломна, окр. Банска Штявница, Гонт)109; svetlá moc, 
f — огоньки, сбивающие человека ночью с пути; запрещалось отзываться 
на их призывы (Швермово, ок. Брезно)110; svetlá noc, f — выглядит как 
маленькая лампа, носимая ветром, или считали их просушивающимися 
кладами (Завадка, окр. Брезно)111, злым духом, показывающимся в виде 
огонька и сбивающим с пути (Завадка, окр. Брезно)112; svetlonoc, svetla 
noc (Зуберец, окр. Дольны Кубин)113; svetlonos — опасный демон, пока-
зывающийся в виде света, двигавшегося близко к земле; мог изображать 
детский плач, чтобы завести людей в болото и там убить (Кокава, окр. 
Лученец); в Муранской Здыхаве его действие ограничивали последними 
4 неделями перед Рождеством, поэтому называли его adventovo svetlo 
(Гемер–Малогонт)114.

Šarkan, m — летающий змей, погодный демон. Считалось, что вер-
хом на нем летает чернокнижник (Орава)115. Мотив полета на шаркане 
чернокнижника, который выдает звон колоколов за лай собак, известен не 
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только на Верхнем Гроне, но и в области Гемер–Малогонт116. МП извес-
тен в Закарпатье, отчасти в Малопольше и в некоторых южнославянских 
регионах: например, банатские болгары, живущие в Румынии, верят, что 
летающие змеи шаркане пьют из моря воду, которая поступает в тучи, и 
когда бьются друг с другом два змея, начинается ливень (Банат)117. Как 
персонаж šarkanj представлен в поверьях и нарративах в славонских се-
лах Хорватии, в бачских селах Сербии118. В р-не Бача также чернокниж-
ник ездит верхом на шаркане (с. Селенче)119 и т.п.

Представлен в Средней Словакии120 и общеславянский демон upír121, 
m — покойник, который после смерти и похорон при определенных обс-
тоятельствах оживал и возвращался, чтобы вредить и сосать кровь у лю-
дей и животных. Карпато-балканским мотивом можно считать способ-
ность упыря вызывать стихийные бедствия, засуху, неурожай, эпидемию 
и мор скота. А мотив рождения им после смерти потомства от своего 
живого партнера, которое, однако, рождалось без костей122, имеет парал-
лель в болгарском образе вампира, представляемом как мешок с кровью, 
тоже без костей123. Термин встретился на Ораве: upír (Бобров), в Турце 
(окр. Мартин), а также с другим именем — sedlisko — в связи с тем, что, 
по поверьям, вампир садится на человека, душит его и сосет кровь, сбли-
жаясь по функциям с мóрой (Зуберец, окр. Дольны Кубин)124.

Колдуны, знахари и предсказатели названы именами с корнем *věd- 
‘знать, ведать’: 

vedma, f — ведунья, которая могла предсказывать, потому что знала, 
предвидела, могла видеть нечто большее. Она собирала лекарственные тра-
вы, камни, кости; по волосам, ногтям человека могла предсказать ему буду-
щее; могла навести порчу (pobosorovať), сглазить (urieknuť) (Бобров, Орава). 
Термин известен в западнословацкой области: vedma ‘женщина, которая 
могла колдовать, гадать по просьбе обратившихся к ней, на заказ «навести» 
и «снять» порчу, найти потерянную вещь, узнать будущее; ее способности 
наследовались125; ср. в чешском: vědma, věďma ‘колдунья’126;

vedomci — колдуны, делают bobonstva (ср. полес. забобоны), уме-
ют гадать (čariť) с решетом и глиняными шариками (Детва, зволен.)127. 
Ср. словен. vedomec, vedavec ‘знахарь; ведьмак’128; 

veštec и veštica — колдуны и знахарки, могут навести и снять пор-
чу, приворожить любимого, предсказать будущее и найти украденные 
вещи (Терхова, Орава129; Липтовске Сльаче130). Термин также известен 
в южнославянских языках: словен. veščíca ‘пророчица’, véšča ‘ведьма’, 
с.-х. вештица ‘старая женщина, которая тайком знается с дьяволом’, ма-
кед. вештица ‘ведьма’, болг. вещица ‘ведьма, чародейка, злая, уродливая 
женщина’, ‘ночная бабочка, светляк’, ст.-слав. věštica ‘женщина, которая 
знала будущее и предсказывала его’131.
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Víla — вила, МП, известный в Средней и Западной Словакии. В Вос-
точной Словакии аналогичны вилам русалки132. Ср. у южных славян: 
словен., хорв. vila, серб. вила, болг. самовила, которых также называют 
балканской русалкой133. Персонаж характерен для всей Западной (от За-
горья, Белых Карпат до Мыявы — в Тренчанской, Нитрянской стóлицах, 
особенно в Поважье), бóльшей части Средней (Орава, Липтов, Верхний 
Грон) и самого севера Восточной Словакии (Замагурье). На западе это 
лесная дева, дух природы или «заложная» покойница. По направлению 
на восток вила все больше становится «водным» персонажем (ср.-слц. 
вилы — хозяйки горных озер), актуализируется сема «заложная покой-
ница», вила трансформируется в русалку134. 

Вилы — это души молодых девушек, умерших до свадьбы. Живут в 
лесах, в горах, около рек, где поют, смеются и танцуют. Мужчину, кото-
рый им ответил или приблизился к ним, они затанцовывали до смерти135. 
Могут делать добро, давать дары людям, помогать бедным, становиться 
крестной матерью ребенка, лечить травами и учить врачевать136. По рас-
сказам из Липтова, вила — это просватанная девушка, умершая до свадь-
бы; или роженица, умершая до очищения (Липтов)137. Рассказывали о 
вилах, живущих в горных озерах Штрбского плеса (озера), о том, как 
сын вилы влюбился в красавицу пастушку и забрал ее к себе во дворец, 
за что влюбленная в него прекрасная русалка, хозяйка соседнего озера, 
обиделась и назначила сопернице судьбу, чтобы та привлекала к озеру 
смертных и топила их, вызывая проклятия людей. А сама русалка покину-
ла свое горное озеро, которое высохло (Попрад, прешов. — Спиш)138. Та-
кие легенды имеют южнославянские параллели: ср., например, сербские 
сюжеты в песнях о виле Баздарджийке, которая замкнула воду в горном 
озере и не давала ее пить людям и зверям, пока Марко Кралевич не по-
бедил ее139. Много записей о вилах и их проказах, особенно опасных для 
рожениц, о том, что нельзя отвечать на их пение, хохот и призывы, насме-
хаться над ними, — из Бошацкой долины (з.-слц.)140. Чтобы защититься от 
вил, надо вывернуть все части одежды и других вещей наизнанку141. 

Идентифицирующие признаки словацкой вилы — внешний вид (мо-
лодая девушка), круговые танцы, пение, преследование парней и моло-
дых мужчин — соотносятся с южнославянскими вилами и самовилами. 
В Средней Словакии вила все чаще отождествляется с полудницей, ру-
салкой, водянихой, дикой женкой и др. женскими природными персо-
нажами. Хотя в Липтове, например, víly, lesné víly все еще лесные девы, 
красивые и соблазнительные, которые танцевали, пели, могли заманить и 
«затанцевать» молодых мужчин до смерти. В целом они воспринимались 
как добрые существа, например, могли наделить человека каким-нибудь 
талантом (víla dála do vienka).
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По нашим полевым данным, на Верхнем Гроне образ вилы смеши-
вается с полудницей (poludnica), в области Турьец (с. Бела) вил называ-
ют ведьмами (strigy) и рассказывают, что они собираются на мосту для 
танцев, но только в ночь на св. Люцию 13.XII (видимо, на смену термина 
повлияло зимнее время года, когда появление вил и русалок не харак-
терно, зато очень популярны сюжеты о разгуле ведьм). Само слово вила 
известно уже только по сказкам. 

Vlkolak — человек-волк, оборотень. На Верхнем Гроне бытовала 
быличка, широко известная у славян (а также у германцев) о «муже-вол-
колаке», в зубах которого застряла нитка из юбки жены; только здесь 
ипостась волколака — серый пес142. Превращение в собаку известно в 
с.-в. Сербии, с.-з. Болгарии и в Закарпатье. Отличительной чертой орав-
ского волколака является тяга к оборотничеству в полнолуние: тогда вол-
колаки воют в полях, а если им встречался человек или животное, то они 
убивали его, но никогда не ели мяса, что отличало их от волка (Бобров, 
Орава)143. Также известны былички о превращении людей в волков ведь-
мой (Габовка, Орава)144. 

В южных регионах Средней Словакии представлен вариант vrkolak. 
Он мог распознавать ведьм, калеча животных, в которых они превра-
щались. Например, в Муранской Здыхаве крестьянин подстрелил волка, 
а вернувшись в деревню, узнал, что мужчина, и раньше подозреваемый 
в том, что он волколак, лежит дома раненый (Гемер–Малогонт)145. Ог-
ласовка имени волколака с –r- представлена в серб. врколак (существо, 
проглатывающее Солнце и вызывающее солнечные затмения — Тимочка 
Краина), в тур. virkolak, греч. вурколакас (наряду с вруколакас, вуркулакас, 
вриколакас), румын. вырколак146, болг. върколак, враколак, врколяк147, а 
также в ю.-рус.: варкулáка ‘вурдалак; собака-оборотень’ (дон.)148.

Vodná baba, vodná žena — «водная баба/женщина», злой МП, топя-
щий людей или подменивающий новорожденных детей. Среднесловац-
кие «водные жены» жили в болотах, затягивали в них прохожих, южно-
словацкие — в водоворотах и омутах, топили рыбаков и купающихся. 
Распространение терминов vodná baba, vodná žena картографировано в 
«Этнографическом атласе Словакии»149. На Верхнем Гроне это женщина 
с большими руками, глазами и ртом; ночью она стирала белье под мос-
том; неосторожным матерям подменивала детей150. Такие дети (prečaro-
vané dieťa, premienča) не говорили, были глупыми; однако если ударить 
такого ребенка тыльной стороной руки, водная баба заберет его обратно 
(Шумьяц, окр. Брезно)151. Аналогичные рассказы в Шумьяце связывают 
и с полудницей152. 

Vodní chlap, vodní človek, vodní muž153 — названия водяных, ко-
торые живут в Татранских озерах (плёсах), эти существа все обросшие 
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мхом, крадут друг у друга жен154. В Липтове vodník — душа утопленника, 
которая превращаясь в зайца, заманивала людей в реку Грон и топила155. 
На Ораве водяной называется topelec. Аналогию словацким названиям 
представляют серб. водени човек ‘антропоморфный дух, оживший утоп-
ленник, который заманивает людей в реку и топит’156, чеш. vodní muž(ík) 
‘водяной’157.

Известный практически по всей территории Словакии дух-обо-
гатитель, появляющийся в виде мокрого черного цыпленка, в средне-
словацких говорах имеет названия: zmak, m (Ямник, окр. Липтовский 
Микулаш)158, zmek (орав., липт.)159, zmok (Орава; Верхний Грон)160. Этот 
дух приносил все, что ни пожелаешь, особенно зерно и деньги. Его можно 
было вывести из последнего яйца черной курицы, нося его подмышкой; 
или найти змока на болотах, в мокрых местах. Избавиться от него было 
практически невозможно (Погорела, окр. Брезно)161. Змок приходил к 
тем, кто был богатый и счастливый (Завадка, окр. Брезно)162. По другой 
версии, змок приносил несчастье, неурожай, бедность, а яйцо, из которого 
он выводился, подкидывали в дом ведьмы (Бобров, Орава)163. Мог при-
нимать черты змея-любовника (Ладзаны, окр. Зволен)164. Аналогичные 
термины представлены в чешских и моравских диалектах: чеш., ст.-чеш. 
zmak ‘дракон’, морав. zmak ‘дух в образе мокрой курицы, приносящей 
деньги хозяину’, ‘дух влаги, который приносил благословение в виде уро-
жайного дождя’; ‘огненный дракон, приносящий деньги’; ‘дьявол’. Чеш. 
zmеk ‘чертик’, ст.-чеш. ‘дьявол; дух в образе черной курицы, приносящей 
хозяину деньги’, ‘черт’, морав. zmek ‘дух в образе мокрой черной курицы, 
приносящей хозяину деньги’; ‘дракон’165.

Количество информации о каждом из названных персонажей мож-
но было бы умножить, как и, наверное, расширить сам список средне-
словацких МП. Однако даже на этом этапе можно увидеть, что демо-
нология выбранного региона, с одной стороны, имеет определенную 
специфику, в первую очередь, за счет южнославянских параллелей и 
совпадения некоторых редких мотивов, а с другой, — объединяется 
различными конфигурациями с другими регионами Словакии, при-
чем изоглоссы и изодоксы мифологических явлений продолжаются в 
западнославянской (польской, серболужицкой), восточнославянской 
(карпатоукраинской, полесской) и южнославянской (особенно словен-
ской, хорватской) традициях. Представленные материалы дают нам ос-
нование предположить вероятность сохранения в центральной горной 
части Словакии реликтов праславянских культурных диалектов времен 
первой Карпатской миграции славян, принесенных затем славянами 
на Балканы и поддержанных позже «второй» карпатской миграцией 
славян в XIV в. 
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