
 

Двадцать семь берегинь 

 «И берегеням, их же нарицают 

 тридевять сестриц»  

(Слово св. Иоанна Златоустого)
1
. 

 

Славянское язычество прошло четыре этапа. На первом этапе славяне 

приносили жертвы "упырям и берегиням", на втором - Роду и Рожаницам, 

на третьем - Перуну и Хорсу, Мокоши и Вилам, на четвертом, после 

принятия христианства, большинством населения Перуну, как главе всего 

языческого пантеона, так и Роду и Роженицам. 

Берегини, которые, по мнению многих исследователей, являлись 

предшественницами русалок или отождествляли их с ними.
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Д.К. Зеленин, предложил следующую оригинальную трактовку образа 

берегини: «Поскольку русалки часто появляются на берегах рек, поскольку 

название берегинь было бы к ним приложимо. Но в народных говорах 

название это неизвестно. Судя же по контексту речи, под «берегинями» в 

слове (т.е. в двух древнерусских поучениях, известных по рукописям 14-15 

вв. – М.В.) разумеются скорея не русалки, а весьма близкие к русалкам 

сестры – лихарадки. «Оупирем и берегыням, их же нарицают тридевять 

сестриниц» (Слово св. Иоанна Злотоустого). «И берегеням, их же нарицают 

семь сестрениц» (Слово св. Григория). В числи семи и тридцати сестер 

представляется русскому народу, весьма близкие по всему к русалкам 

лихорадки, коим приносят жертвы в реку».
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 Следует заметить, что эта трактовка образа берегини, по мнению 

автора, далека от истины. Следует помнить, что во всех источниках 

берегини упоминаются, как богини, а лихорадки, русалки и т.п. – только в 

качестве подчиненных духов. Автор считает, что в России, в связи с 

принятием христианства, берегини в последствии потеряли свой статус 

богинь и приравнялись, в следствии потери традиции, к низшим духам. 
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Да на праздничках 

Рассказал 

Род-батюшка, 

О своих 

Да помощницах 

О три девяти 

Берегинях. 

Ой, давным-давно 

Тое было. 

 

Берегини те 

В помощь 

Женщинам, 

При чистых ключах 

Схоронены, 

Той воде 

Ключевой, 

Силу дают 

Да немалую! 

Защищают они 

Мать с ребеночком 

Да от черной 

От силушки, 

Выгоняют болезнюшки 

Из дома 

С горницей. 

Берегут они 

Да славянский род 

От болезни всякой 

Да напасти. 

Ой, давным-давно 

Тое было
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На территории Беларуси, в отличие от России, видимо сохранилось 

первоначальное значение славянских божеств «берегинь», которые 

являлись главными защитниками перед различными болезнями и бедами, 

особенно связанных с матерью и ее ребенком. 

Белоруски очень часто обращались к берегини, как к Матери-

заступнице, охраняющей в первую очередь детей и их мать. «Вышила я этот 

ручник, чтоб «Маці-берагіня» оберегала от несчастий моего Колю
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»,так 

описывает символы вышитые на ручнике М. Шидлович (1871 г.р. г. 

Волковыск). 
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Образ Берегини – один из наиболее древних в пантеоне славянских 

богов. Народные поверья приписывают ей возможность обеспечить 

счастливую и здоровую семью, здоровье матери и ребенка, отводит от них 

несчастья и болезни, то есть оберегать от всех неприятностей. Видимо 

отсюда и появилось слово – «оберег». Часто «берегинь» олицетворяет 

славянская богиня Мокошь, представляющая женское начало языческом 

пантеоне и противостоящая мужским богам. С принятием христианства ее 

черты перешли Параскеве Пятнице.  

В мировоззрении славян – язычников "берегини" противостояли 

«упырям» -вампирам, якобы нападавших на людей и сосущих их кровь, 

оживающих мертвецов, которые были способны превращать взрослого 

человека, ребенка в животное и нанести серьезный ущерб. Видимо эти 

защитные качества «берегинь» нашли свое отражение в представлениях 

белорусов, где «берегини» обязательно были связаны с родниковой водой. 

Место их нахождения в миру, в основном, находилось в роднике, вода 

которых была святой, лечебной. Особенно помогала вода из источника, где 

жила «берегиня», при женских болезнях. Необходимо было только 

покупаться в роднике и попить из его воды. 

 

Легенды о берегинях М.Шидлович (1871 г.р. г. Волковыск)
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. 

Идет берегиня полем, видит, женщина жнет жита, рядом – дитя в 

колыске. Берегиня напоила и накормила жнею, уговорила ее отдохнуть, а 

сама взяла серп и сжала все поле. 

Идет берегиня по селу. Нигде не души, все в поле. Только в одной 

хате дитя плачет. Напоила, накормила его молоком, положила спать. 

Во втором селе видит, как пьяный мужик бьет жену и ревет как 

медведь. Берегиня и говорит: «Ты по-звериному относишься да жены, 

так и будь зверем, живи и реви, как медведь» 

 

В системе славянской (белорусской) эзотерики и целительства 

«Девять кругов смерти», в соответствии с традицией существует деление на 

27 зон, миров в которых представляется жизнь славянина – язычника
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. Это 

деление распространялась не только на мироздание, но и на строение 

человека
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. 
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