
Русские легенды и 
предания



    Цель: познакомится с легендами  и                                                                                                       
преданиями древних славян.



Ночь
ЧЕРНОЕ ПОКРЫВАЛО
 



  Смена дня и ночи в 
древности объяснялась 
так: некое подземно-
подводное чудовище о 
двух головах – спереди и 
сзади – вечером 
проглатывает Солнце, а 
поутру его изрыгает. День 
и Ночь, беспрестанно 
между собою 
враждующие брат и 
сестра, – воплощение 
Света и Тьмы. 



    Они представлялись древним народам 
высшими, бессмертными существами: 
божество света – День и божество мрака – 
Ночь. Показываясь ранним утром на краю 
неба, одетого ночной пеленой, Солнце как бы 
рождалось из тьмы, а захождение его вечером 
уподоблялось смерти; скрываясь на запад, оно 
отдавалось во власть Морены, богини ночи и 
смерти. В некоторых сказаниях говорится, что 
солнце объезжает небесный свод, меняя 
лошадей: на светлых или белых катается оно 
днём, на черных или вороных – ночью. 
Утренняя и Вечерняя Зори впрягают ему тех 
или других коней в колесницу.  



Леший 
хозяйская тропа                                                 

    Леший может стать пнем и 
кочкой, превратиться в 
зверя и птицу, он 
оборачивается медведем и 
тетеревом, зайцем, да кем 
угодно, даже растением, 
ведь он не только дух леса, 
но и его сущность: он 
мхом оброс, сопит, будто 
лес шумит, он не только 
елью показывается, но и 
стелется мохом-травою. В 
лесу леший – 
полноправный и 
неограниченный хозяин: 
все звери и птицы 
находятся в его ведении и 
повинуются ему 
безответно.





       Накануне Иванова дня (24 июня / 7 июля) лешего 
легко можно было увидать в лесу и даже заключить с 
ним договор. Это старались сделать особенно пастухи, 
чтобы звери лесные не губили стадо. Праздником для 
леших считается Ильин день (20 июля / 2 августа), 
когда открываются волчьи норы, всякое зверьё бродит 
на свободе. На Агафона-огуменника (22 августа / 4 
сентября) лешие выходят из лесу и носят по деревням, 
норовя раскидать снопы, поэтому хозяева в эти день и 
ночь стерегут свои гумна в тулупах, надетых 
навыворот, обмотав головы полотенцами и держа в 
руках кочергу.

      





Домовые
плач домовых





    Говорят, домовой и по сю 
пору живет в каждой 
деревенской избе, да не 
каждому об этом ведомо. 
Зовут его дедушкою, 
хозяином, суседкою, 
доможилом, бесом-
хороможителем, но это всё 
он – хранитель домашнего 
очага, незримый помощник 
хозяев. Конечно, он может и 
во сне щекотать, и греметь 
по ночам посудою, или за 
печкой постукивать, но 
делает это больше от 
озорства. 



     Главное же дело его – досмотр за хозяйством. 
Если ему жилье по душе, то он служит этой семье, 
словно в кабалу к ней пошел. Зато ленивым и 
нерадивым он охотно помогает запускать 
хозяйство, мучает людей до того, что давит по 
ночам чуть не до смерти или вовсе сбрасывает с 
постелей.

    Если слышится плач домового, даже в самой избе, 
– быть покойнику. Смерть самого хозяина 
предрекает домовой тем, что, садясь за его работу, 
прикрывает голову его шапкою. Перед чумою, 
пожаром и войною домовые выходят из села и 
воют на выгонах.



Баба-яга
светящиеся черепа





     Баба-яга (Яга-Ягинишна, Ягибиха, Ягишна) – древнейший 
персонаж славянской мифологии. Чаще всего она обитает 
в дремучем лесу, которой издавна вселял страх в людей, 
поскольку воспринимался как граница между миром 
мертвых и живых. Не зря же её избушка обнесена 
частоколом из человеческих костей и черепов, и во многих 
сказках Баба-яга питается человечиной, да и сама зовется 
«костяная нога». Так же, как и Кощей Бессмертный (кощь 
– кость), она принадлежит сразу двум мирам: миру живых 
и миру мёртвых. Отсюда её почти безграничные 
возможности. Раньше верили, что Баба-яга может жить в 
любой деревне, маскируясь под обычную женщину: 
ухаживать за скотом, стряпать, воспитывать детей. В этом 
представления о ней сближаются с представлениями об 
обычных ведьмах. Но всё-таки Баба-яга – существо более 
опасное, обладающее куда большей силою, чем какая-то 
ведьма.







Ведьма
чародейная сила





    Чем опасна ведьма? Она насылает порчу на людей и животных, 
разводит влюбленных и разрушает добрые семьи – просто так, 
от злобной души, – выдаивает молоко у чужих коров, так что у 
них вымя сохнет, наводит погибель на чужие поля, может 
учинить засуху. Больше всего вреда наносят ведьмы в 
полнолуние или новолуние, в грозовые «воробьиные» ночи, 
когда черт воробьев меряет, а еще накануне больших годовых 
праздников: на Ивана Купалу, Юрьев день, Благовещенье, 
Пасху, Рождество. Ведьмы владеют способностью летать по 
воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т.п.

    Согласно древним преданиям, все ведьмы и колдуны очень 
любят повеселиться, собравшись вместе. Излюбленные места 
их сборищ – перекрестки дорог, некоторые деревья (дуб, 
груша, сосна, береза), где они веселятся, танцуют или дерутся 
меж собой. По самым большим праздникам: на Коляду или 
Рождество (25 декабря/7 января), на Благовещенье (25 марта/7 
апреля), на Пасху, 







Бесы
откуда взялись бесы?



       Бес — старинное наименование злобного божества. Происходит оно от 
слова «беда», «бедствовать». «Бес» — приносящий беду.

       Бесы — общее название всех нечистых духов и чертей (старославянское 
«черт» означает — проклятый, заклятый, перешедший черту).

       Народное воображение издревле рисует бесов черными или темно-
синими, с хвостами, рогами, крыльями, а обыкновенные черти обычно 
бескрылы. На руках и ногах у них когти или копытца. Бесы 
востроголовы, как птицы сычи, а также хромы. Они сломали себе ноги 
еще до сотворения человека, во время сокрушительного падения с неба.

      Живут бесы повсюду: в домах, омутах, заброшенных мельницах, в 
лесных чащобах и болотах.

      Все бесы обыкновенно невидимы, но они легко обращаются в любых 
зверей или животных, а также в людей, но непременно хвостатых, 
которым приходится тщательно прятать эти хвосты от проницательного 
взора.

      Какой бы образ ни принимал на себя бес, его всегда выдает сильный, 
очень громкий голос с примесью устрашающих и зловещих звуков. 
Иногда он каркает черным вороном или стрекочет проклятой сорокой.

      Время от времени бесы, бесихи (или бесовки) и бесенята собираются на 
шумные празднества, поют и пляшут. Именно бесы изобрели на 
погибель роду человеческому и вино, и табачное зелье.





Лысая гора
полет на шабаш






