
1. АРИНА ЗАДЕРИ ХВОСТЫ. То же, что АКУЛИНА-

ГРЕЧИШНИЦА. 

Я вот дома раньше учился во втором классе, я сам видел домового. А 

было на Арины задери хвосты. Арина задери хвосты и беги в кусты. 

Старики так говорят. Праздник, он, знашь, какой? Комарья много, мошки. 

Коровы бегают. Хвост трубой. Ничего не едят, от мошки бегают, худеют. Ну 

и вот. В этот день. Ну, он как праздник, но не шибкий, но гуляли которы. И 

наши гуляли у дяди Тараса. Он рядом жил-то, дядя Тарас. 

А ограда-то одна глуха же была у нас там вон, где конный-то. Гламно, 

своими глазами видел. Ну, прихожу с улицы, а их дома никого нету. На 

гопчик залез. Гопчики такие раньше были. На гопчик залез да разулся да всё. 

Слышу: скрып! Дверь открылась в кухне. А раньше две на две, высоки таки 

двери-то были. Скрыпнула дверь. Думаю, мама. Говорю:  

— Мама, ты чё ли-то? 

Никто. Молчит. Никто не отвечат. Я сижу да смотрю. Смотрю: а из кухни 

выходит вот такой человечек в красных сапожках, брючки, куртка, всё, 

шляпочка. Я теперь смотрю: что за человечек? Смотрел-смотрел — как 

соскочу и рвану! Испугался! Прибегаю, еле выговариваю матери-то. 

Прибежал и говорю:  

— Мама, там какой-то вот человечек по избе ходит. 

— Какой, — говорит, — человечек? 

Она-то сдогадалась сразу. 

— Да это, — говорит, — тебе декалось. 

— Нет. Видел я его, — говорю, — он двери открыл в куте и пришёл. 

Пришёл. А там как раз для кошки сделано, под столом в переднем углу, 

дыра вот така была для кошки. Он [домовой. — Г.В. А.-М.] до неё дошёл и 

как канул. И всё. Больше я и не видел. И вот с тех пор я стал дома бояться 

один [547. Нижнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
547. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ермовича Потапова 

(1928 г. р.), проживающего в с. Нижнемартыново Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

2. БАБКА-БУСЕДКА.  

А вот у меня же было, у самой. Девчонка у меня первая была маленькая 

ешшо, года не было, и вот ночью как встану, у меня всё время эта байка 

качалася. И я к себе её положила, что вот. Ну, чё такое, байка, я же её не 

качаю, и вдруг она качатся. Я её к себе положила, и она так хохотала, ажно 

вот так: 

— И-и-и! 

Хохотала шибко. Я потом сходила к баушке Дарье, у нас там баушка 

Дарья, она говрит: 

— Ой, — гыт, — девка, её, — говрит, — ведь бабка-буседка полюбила. 

Она, — гыт, — её зачикотит.  

Вот это вот, ну, это вот у меня было. И мне пришлося с того дома уходить 

домой к маме.  



— Это же, — гыт, — её бабка-буседка, — гыт, — полюбила. Она, — 

гыт, — её качат, — говрит, — и вот ты, — гыт, — к себе, — гыт, — её 

положила, — гыт, — её начала тут чикотить [216 (2). Фирсово Сретенск. 

Читинск.].  
216 (2). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Георгиевны 

Мясниковой (1909 г.р.), проживающей в с. Фирсово Сретенского района Читинской 

области (ЛА). 
 
 

3. БРЫЗГАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Обряд. Совершать 

бурятский обряд жертвоприношения духам с целью их 

задабривания. Ср.: БРИЗГАТЬ. 

Один рассказывал. Пошёл, говорит, на охоту. Пришёл в зимовьё 

ночевать. Лёг, говорит, и полежал. Дверь настежь распахнулася! Он, 

говорит, встал, свет зажёг: дверь закрыта. Опять лёг, немножко полежал, 

грит, опять дверь настежь! И не засыпал ничё, и опять дверь настежь. Он 

опять, грит, встал, свет зажёг: дверь закрыта. Третий раз так же. Он, грит, 

потом я испугался. Смелый, храбрый был. И, ты знашь, испугался, грит. И 

так всю ночь свет не гасил. Хотя лампадка у него там, всё равно брали и 

керосин, и всё лампадки были же.  

Потом, грит, я понял: ну, не попросился. Чё-то же есть. Говорили же, 

хозяин зимовья. Говорят, что надо проситься. Даже вот на ночлег 

приезжаешь. Даже и нету ни зимовья, ничё. Ночевать остаёшься — проситься 

надо у места, у костра, ну, на ночёвку если. Вот костёр налаживаешь — 

просись. 

Ну, просятся. Ну, может, и брызгают. Обычно охотники так если. 

Брызгают. Отливают, льют глоток. Хозяину. Костру [463 (4). Кактолга 

Сретенск. Читинск.].  
463 (4). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анастасии Николаевны Носовой 

(1936 г. р.), проживающей в с. Кактолга Сретенского района Читинской области (ЛА). 

 
 
 

4. БРЫЗНУТЬ НА ОГОНЬ. Обряд. Совершить магический обряд 

жертвоприношения духам-хозяевам мест с целью вызвать их 

благорасположение. 

Вот когда идёшь в лес, чай варишь, обязательно надо брызнуть на 

огонь — хозяина угостить надо. А если это не сделаешь, он обидится. Куда 

бы ты ни пошёл, где бы ты чай ни варил — везде брызнуть надо.  

Ну, вот в печку... Вот, например, садишься, в нову избу переезжаешь 

когда, обязательно угощаешь. В печку, огонь. Водкой можно. Хоть чё есть 

вот на столе, суп ли чё ли, всё равно. Если водки нету, кусочек бросаешь с 

солью [471 (4). Урульга Карымск. Читинск.].  
471 (4). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Романовны Клюевой 

(1929 г. р.), проживающей в с. Урульга Карымского района Читинской области (ЛА). 

 
 



5. БУСЕДУШКА.  

У нас вот внучка-то пяти лет (мать-то у неё отравилась). Пяти-то ей ешшо 

не было, она жила у нас. У ей косы были большушши-большушши. Дак опять 

буседушка плёл косы у ей. Вот спутат, спутат их, едва распуташь, 

расчешешь. А потом суседки же говорят: 

— Ты испеки колобок да вот в подпол под матку-то положь. Это 

буседушка, дескать, плетёт. 

Я потом это, колобки же, хлеб же раньше пекли всё время. Не стал он её 

заплетать. Колобки положила под матку, и не стал заплетать. У ей волосы 

большушши были, а то он ей все заплетёт, не косой, а вот так, вроде ёлочки. 

И вот потом суседка: 

 — Это буседушка плетёт ей. 

Вот это уж правда, на моих глазах [610 (4). Усть-Наринзор Сретенск. 

Читинск.].  
610 (4). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Иосифовны Ульховой 

(1902 г. р.), проживающей в с. Усть-Наринзор Сретенского района Читинской области (ФА 
ИГПУ).  

 
 

6. ГОД. *ГОД ЛОМАЕТСЯ НА ДВА. О дне памяти преподобной 

Ксении (24 января по ст. ст. / 6 февраля по нов. ст.), в народном 

земледельческом календаре называемом Аксинья-полузимница, 

полухлебница. 

На Аксинью же было. Вот год ломатся на два. Вот эта Аксинья. Год, 

говорят, на два ломатся. Но и всё, видно, выходит, вся нечисть-то, в эту 

ломину. И вот ребятишки убили домовёнка. Ну, где-то под сундуком (…). 

Ну, как, ну, такая, как крыса же. И повесили на повети. Говорит, дескать, раз 

в доме нету, надо хоть его туда, на поветь, чтоб он скот охранял, хоть 

мёртвый висел, домовёнок-то <…>. Такой хвостик длинный у него, голова, 

как у старичка, такая. И он висел там. 

[— …И вы видели его? Да? — Собир.]. 

Видели. А оне-то его живьём почти прихватили. Говорили, что он за 

сундучок забился и сидел. Прятался. Мы потом напугали, мы в ихну в избу 

боялися [574 (10). Бакланиха Туруханск. Красноярск.].  
574 (10). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Федосии Петровны 

Романовой (1918 г.р.), проживающей в д. Бакланиха Туруханского района Красноярского 

края (ЛА).  
 
 

7. ДАВИТЬ. *ДАВИТЬ ДАВКОМ. Экспр. В мифологических 

представлениях: с силой прижимать, придавливать, налегать 

тяжестью; вызывать ощущение тяжести, болезненного сжатия в 

груди, сердце и т. п., душить, удушать (о домовом). Ср.: 

*ДАВИТЬ ДАВОМ. 

Видела тоже домового. У дочери была, лежу на диване, ой, вижу, вот, 

думаю, счас я упаду. 



— Уходи, — говорит, — отсюдова! Уходи! 

Я не вижу. 

— Уходи отсюдова! 

Я потом… и тут же опять я заснула, и опять, думаю, упаду. Это как 

дёрнет: 

— Уходи! 

Я как глянула: мне показался длинный такой! И что-то тут как шапка, 

лохматое такое. Я соскочила. Это было три ночи. Ой, я думаю: «В дверь, что 

ли?» Как вроде костюм, всё. Я потом пошла, дверь, всё заложена, всё. Меня 

аж всю затрясло! Я огонь включила, посидела — никого же нету. Ну, думаю, 

ну, сразу же потом поняла, что я вот столько-то нахожусь, и вот попросил. И 

дочь-то моя Катерина, когда входины были, переехали, она, видимо, тоже не 

попросила [домового. — Г.В. А.-М.]. И говорит: 

— Я всегда сплю, вот, — говорит, — меня давит, давит. 

Её слышат, что она: «Ах-ах!». Как задавлят вроде бы её. Я говорю: 

— Да ты как же так и не попросилась?! 

И там вот уехали счас, и тоже так же, она говорит, и там тоже. Говорит: 

— Как только стоит глаза закрыть, и меня куда-то давит. Вот сюды-то чё-

то как вроде ложится. И, — говорит, — давком меня давит. Я не могу… 

Я говорю: 

— Ты… Дак чё, у тебя ума, чё ли, нету? Ты возьми да скажи, что ты чё 

пугашь-то уж? Мы теперь живём тут вместе, всё. 

Дак она сама потом жила сколь. Это здесь, в Казачинске, недавно было. В 

Конецлуге это я детства жила, это до войны же мы уехали оттуда [561 (12). 

Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.].  
561 (12). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Борисовны 

Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 
 

8. ДВОРНЫЙ.  

Отец мой и мачеха оне жили крепко. Дубовенкова ихна фамилия была. Их 

раскулачили. Вот у их же лошадь была, её дворный не любил. Придут в 

стайку: она вся мокрая. Ну и имя сказал какой-то прохожий шёл, что дескать, 

ваша лошадь, не любит её дворный. А уж чем они её лечили, ничё не скажу я 

вам. Мокрая вся, вот это правильны слова, кто говорил, это правильно. 

Корову невзлюбит, гонять её будет, и всё. Надо чтоб любил дворный (…). 

Прикармливали его. Булочки стряпали. В Чистый это быват Четверег. 

[— Но. Баба Аня, ты ешшо говорела, в пополье ложили в Чистый 

Четверег, дворного-то кормили. — Слуш.]. 

Но [221 (13). Тугутуй Эхирит-Булагатск. Ирк.]. 
221 (13). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Афанасьевны 

Заболоцкой (1914 г.р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

 



 

9. ДВОРОВЫЙ. 

 Вы вот, наверно же, мать тебе говорила, что когда в дом другой идёшь, 

там надо же просится у дворового. И даже и скоту. Мы кода… Там жили в 

избушечке маленькой с ребятишечками. А кода у мамы там дядюшки был, 

умер, и мы туда в ту избу. Ой, у нас худой хлевишко был, крыши не было, там 

повити старенькие такие. Раньше же не было этих досок-то, а от такие 

слежки лежали. Ну, у дедушки Федота хороший хлев был. А я чё?! Ешшо 

молодая, может, и… Вот пришли туда, и вроде всё хорошо там. Это то 

повити хороши, то тот урон, то другой урон. И потом Анна Михайловна 

пришла и говорит: 

— А ты чё, а ты просилася, Нюра? 

Я, мол, я почём знаю, я-то никого. Во хлев-то не просилася. В дом-то, 

мама сказала, что надо, а во хлев-то… Но она говорит: 

— Я тебе счас помогу. 

И вот она мне пришла приташшила подкову. Сделала, во хлев-то сходила, 

и всё. Я сколько там жила потом. И она говорила, что там во хлеве свой тоже 

дворовый. Он…тоже надо у хозяина проситься, чтобы он тебя пустил: 

 

Дедушка дворовый, 

Пусти ночку ночевать, 

Век вековать. 

 

И во хлев, стало быть, так же надо было, а я-то не просилася у дворового 

во хлев-то. Почём знала? В избу кошечку пустили, пришли, мама говорила, 

да и всё, жили. Но вот раньше говорили, что, мол, помело, клюку надо в 

подполье ставить. И как насажено, и в подполье класть её, что не надо из 

избы. Есть которые, что заметут и на улицу вытасковают, на улицу. А всё 

мама говорила, что не надо на улицу, пусть они в подполье, им место там 

[226 (13). Паново Кежемск. Красноярск.]. 
226 (13). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны 

Усольцевой (1925 г.р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

10. ДЕДУШКА 2, -и, м. Мифол. В народных поверьях: домовой (дух, 

живущий в доме, покровитель дома, иногда наказывающий за 

нарушение обычаев).  

И во дворе тоже есть дедушка. Ну а как же? Есть. Отец мой видывал как-

то. Такой, гыт, небольшой, маленькый, говорит. Отец мой родной видывал. 

Утром рано пошёл скоту давать сено, и он выскочил из-за хлева. А хлев 

запертый, а он выскочил из-за хлева как-то. Такой, гыт, лохматенькый, 

маленькый, грит. И сразу, гыт, убежал, гыт, подо хлех. Серенькой, гыт. 

Это только он… его можно увидать, который счастливый человек, только 

счастливый человек, ага, на счастье, ага, на счастье. У меня отец счастливый 

был. Хоть пойдёт в лес, он и белок надобыват, правда, хорьков добудет, 



всячины надобыват. Приносил белок полно [376 (13). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.].  
376 (13). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марфы Ивановны 

Сверчинской (1920 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 
 

11.  ДЕДУШКА-СУСЕДУШКА.  

Вот раньше чё говорили: вот когда переезжашь в новый дом, не созовёшь 

с собой дедушку-суседушку, не приглосишь — тогда пугало. Вот он тогда… 

Нас, мама… Тогда Пётр Иванович, у них изба там, где байкаловски-то 

живут, сгорела она. У нашей мамы была связь-то была проста [пуста. — 

Г.В. А.-М.]. Они туда перешли. Всё сгорело. Ну и придут старухи к маме и 

говорят: 

— Дак ты чё же, — гыт, — это, ты, — гыт, — Улья, скажи Власье-то, — 

она чё дедушку-суседушку не приглосит. Вот ты, — гыт, — вечером идёшь, 

а он, — гыт, — сидит, — гыт, — на брёвнышках и плачет. 

И вот мама ей потом пришла да говорит: 

— Ты, — гыт, — Власья, сходи, — гыт, — созови дедушку-то-

суседушку-то. А он пошто у вас, — гыт, — плачет сидит? Вы его не 

созвали? 

Она потом, гыт, сходила, его, гыт, созвала. 

Ну, как скотину берёшь, во хлев ты идёшь, просишься у дедушки-

суседушки. Охотник, когда в лес заходит промышлять, он обязательно в 

зимовьё идёт и просится у дедушки-суседушки, чтоб его пустил <…>. 

[— А вот бабушки не рассказывали историю, как дедушка-суседушка 

сидит на брёвнах, плачет, как выглядел? — Собир.]. 

Дак а его кто видит? [393 (13). Усть-Киренга Киренск. Ирк.].  
393 (13). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 

Ивановой (1933 г.р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского района Иркутской 

области (ЛА). 

 
 

12.  ДОМОВОЙ.  

А я вот когда Сашу рожала, в Казачку надо было ехать-то. Я в Казачку 

поехала пораньше, у меня уже срок подходил. Тридцать первого я родила 

Сашу уже. 

Ну, я приехала, а там у нас дядька жил, в Казачке-то у нас. Ну, я легла 

поспать, а я даже почему-то не попросилась у домового. То ли забыла, то 

ли… не знаю, чё-то не попросилась. Вот сплю, на боку легла, лежу, слышу: 

вроде кто-то подходит. Я не сплю. Сама думаю, что живот чё-то болит, 

неужели рожать время? И на спину перевернулась тихонько. Не сплю — 

давит меня <…>. Вот слышу, что давит уже, давит. Когда уже вот слышу, 

вижу, что никого нету. Лежу так на подушке. Потом думаю, крикну: 

— Баба Маша! — Где-то баба Маша там была. 

Она соскочила: 



— Что, уже время? 

Я говорю: 

— Ой, — говорю, — кто-то на меня давит, прямо дышит, я уже не могу, 

дышит на меня и давит. 

Она мне ничего не сказала. Давай утром рассказывать, они мне ничего не 

сказали. А потом давай кому-то рассказывать, говорят: 

— Потому что ты не попросилась. 

Вот видишь?! Надо проситься [406 (14). Ермаки Казачинско-Ленск. 

Ирк.].  
406 (14). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Сергеевны 

Тетериной (1931 г.р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 
 
 

13.  ДОМОВОЙ-ХОЗЯИН. 

Свекровка мне рассказывала. Когда она… Дедушка Иннокентий, русско-

германская-то вот война была, с моим отцом они годки, вот он ушёл, он был 

на фронте, а Полина была маленькая, дочь, в зыбке был пацан. Она заснула, а 

он, говорит, ходит, её бородой так это, по лицу ей водит. Она потом 

пробудилась и ввид-то увидела его, что он в угол убежал. Такой 

небольшенький, гыт, в белой одёже. Она потом свекровке гыт: 

— Мама, вот так и так. 

Она говорит: 

— А ты, Полина, не бойся, он ничё не сделат. Ешшо придёт, а ты у него 

спроси: «Ты, домовой-хозяин, Господин, к чему ты ко мне ходишь, к 

хорошему или к худому? Придёт мой хозяин домой, вернётся или нет?». 

И где-то она потом на Рожжастве, гыт: 

— Баушка, мне вот так опеть он пришёл, и я спросила (чё буду бояться, 

рядом баушка-свекровка). А он мне сказал: «Придё-ё-ёт, — вот так вот мне, 

— но не скоро». 

Ну, долго же война ведь длилась. Потом революция. А он пришёл. 

[— Всё-таки это есть домовой-хозяин? — Собир.]. 

Да. Домовой-хозяин, Господин Хозяин — так зовут. Мы… и ребёночек 

родится, в избу… раньше телята в избе были, вот и: 

 

Домовой-хозяин, 

Спаси и сохрани. 

 

В лесу мужики на охоте: 

 

Домовой-хозяин, 

Разреши пожить, поночевать. 

 

Но это-то все делают: рыбаки, и охотники, да просты-то тоже знают [415 

(14). Адамово Баргузинск. Бурятии]. 
415 (14). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Ивановны 



Башаровой (1929 г.р.), проживающей в с. Адамово Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

 

14. ЗАКУРЖАВЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Покрыться густым 

инеем (куржаком), изморозью; заиндеветь. Ср.: 

ЗАКУРЖАВЕТЬ, ЗАКУРЖАВЕТЬ, ЗАКУРЖИТЬ. 

У нас бабушка рассказывала. Кони у их были, тоже вот это, в ранешне 

время. И вот тоже, говорит, одного коня невзлюбил, видно, этот дедушка-

соседушка, и вот он, гврит, за ночь… Вечером отпустит — он сухой, всё. Но 

за ночь, говорит, весь аж в сосульку мокрый. 

Ну и потом, тоже вот раньше ведь тоже эти лама, шептуна всяки разны 

были. Ну, видно, дедушка вот поехал. Говрит: 

— Уберите его, а то он его до смерти, — говрит, — замучит. Не по двору 

масть. Коня убрать, продать надо, — говрит, — а то он его до смерти 

замучит.  

Ну, вот это было. Ну, вот это слышала. Что коня, не по масти конь был, не 

по двору. Ага, не по двору. И говорит, отпустит вечером нормального, 

сухого… Всё, утром встанут — он весь, говорит, закуржавет, аж под 

брюхом сосульки. 

[— Закуржавет? — Собир.]. 

Но <…>. Гонят, видно его [126 (17). Ахалик Тункинск. Бурятии]. 
126 (17). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Веры Тимофеевны 

Добровольской (1932 г.р.), проживающей в с. Ахалúк Тункинского района Республики Республики 
Бурятия (ЛА). 

 
 

15.  ВЫЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. (см.: сов. ВЫЖИТЬ). 1. 

Принуждать оставить, покинуть помещение, жилище, место; 

выгонять откуда-либо.  

Вот, знаете, когда мой отец умер, мама пошла корову доить, и боится в 

сарайке одна, и меня позвала:  

— Пойдём!  

Я смотрю: и отец идёт и смеётся. А он мёртвый. А он идёт… Мы с мамой 

корову доить не стали. Спугались. И всё время, только печку затоплю — 

воет, на чердаке всё бросает вроде кто-то, воет. Это, говорили, домовой вас 

выживает из дому. Вот дом-то у нас забрали, у мами-то. Я всё время 

подружек зову: 

— Пойдёмте!  

Оне говорят: 

— Чё, опять завизжало?  

Я грю:  

— Это картошка варится.  

Сама их успокаиваю, чтобы… А сама тоже боялась. А вот грю: 

— Это картошка варится. 

Я хоть так или неправда сказать. В погреб, слушайте, полезли, молоко 

ставили в погреб. Бабка видит, кто-то лазит, она грит:  



— Брысь! 

Думала, кошка. Так: «Тьфу!» — в лицо ей взял и плюнул хто-то. Хто там 

был? Не знаю, не знаю [304 (9). Невон Усть-Илимск. Ирк.].  
304 (9). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Филипповны 

Марченко (1921 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА).  

 
 
 
 
 
 


