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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 

Маленький, светленький, 
К сердцу близок, 

Спасает от бед, а чертям вред 
 

(Русская загадка про оберег) 
 

Стремясь защитить свою жизнь и жизнь своих близких,  
плоды своего труда, пращуры наши издревле использовали 
всевозможные обереги. Их применяли как волшебное средство, 
спасающее от нечистой силы, хранящее от болезней, сглаза и 
прочих напастей. Обереги защищают людей, скот, дело, жилище, 
землю и, даже более того, – саму Родину нашу. Их носили на 
цепочке или шнурке на шее, пришивали к одежде, цепляли к 
поясу, вешали у дверей, прибивали к порогу, с ними шли в путь, 
их клали малым детям под подушку, с ними судились, торговали 
и воровали, любили и воевали. Узоры на одежде, резьба, 
украшавшая домашнюю утварь и самый дом – все это тоже 
обереги, сотворенные с особенным смыслом и для дела, а не 
одной лишь красы ради. Шестилучевое колесо, изображаемое на 
причелинах избы, должно было защитить дом «от грома», да и 
назывался соответственно: «громовой знак»1. 

Пращуры жили в окружении оберегов. Еще лучше сказать, 
они жили в защищенном мире, жили уверенно, будучи 
недоступны темным силам. 

Но, увы, наш современный мир позабыл многое, очень 
многое из таинства обережного волшебства. А то, что ныне 
преподносят под личиной волшебного, таковым не является ни в 
малейшей степени. В «колдовских» торговых лавчонках (ново-
модно зовущихся «салонами») вам, по сходной цене, продадут 
кабалистический амулет или тибетский талисман, изготовленный 
штамповкой на подпольной конвейерной линии. Но это отнюдь 
не обереги. 

Что же касается христианских крестиков, также считаю-
щихся сильной защитой.… Во-первых, широко известно, что знак 
креста («крес» или «крыж») – священный символ Солнца и Огня, 
а его магическое использование много древнее христианства. 
                                                           
1 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987, с. 181. 
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Если же говорить о святоотеческой традиции, то стоит отметить 
следующее. Согласно мнению ученых, обереги-«кресты» на Руси 
не являются христианским привнесением – они существовали как 
вид, предшествующий кукле (изображавшей предка, изгоняемую 
нечисть и проч.) и ее позднейшая замена2. Во-вторых, именно с 
языческих оберегов на нательный крестик и перенесено 
представление, как о могучем талисмане, способном изгнать или 
не допустить нечисть, освятить место и т. д. Однако же, сама 
православная (книжная) традиция изначально подобного 
представления не знала и не знает. Стоит отметить, что 
волшебной силой отвращать зло, наделен лишь равносторонний 
крест, кресты же со смещенными или лишними перекладинами 
таковыми способностями не обладают. 

Прежде, иные из оберегов сотворялись ведунами, людьми 
сведущими3 – знахарями, колдунами, волхвами. Так, например, 
кузнецы, чья огненная работа почиталась волшбой, творили 
обереги из благородных металлов и из простого железа, 
оковывали звериные когти, раковины, «громовые стрелы», 
Перуновым словом заговаривали ножи и стрелы. Другие обереги, 
о которых во множестве рассказывает данная книга, можно было 
взять из окружающего мира, просто протянув руку – за подковой 
в придорожной пыли или за диковинным камнем с отверстием. 

Могучей силы обереги делали при соблюдении особых 
обрядов. У южных славян, например, оберег выковывался нагим 
кузнецом в глухую полночь из подковы павшей кобылы; в 
Восточной Сербии – оберег изготовлялся в канун пятницы при 
полном молчании обнаженными мужем и женой; на Карпатах для 
оберега брали чеснок, проросший через закопанную в земле 
голову змеи, убитой первой в новом году. Согласитесь, что 
разница между такими оберегами и покупными безделушками 
огромна. Безусловно, это сложно, но и сила у такого оберега 
поистине велика! Однако же, не всегда необходимо соблюдать 
подобные условия – многие предметы, как уже говорилось, 

                                                           
2 Мороз И.А. Кукла как феномен традиционной народной культуры 
славян, стр. 94, 96, 97, 104 // Славянская традиционная культура и 
современный мир. Сб. материалов. Вып. 2. – М., 1997. 
3 Именовавшиеся в народе: оберегатель (оберегательница, берегиня), 
оберещик (оберещица), хранильник (хранильница), наузник (наузница), 
узольник (узольница). 
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можно было обрести гораздо проще, ибо они и сами по себе 
имеют силу помогать в чем-либо. Преимущественно они и 
представлены здесь, в основе своей, являясь вполне обычными, на 
первый взгляд, вещами – инструментом, частями облачения, 
растениями. Однако же, как раз такие обереги и были наиболее 
распространены в обиходе. Про обережные знаки говорить 
надлежит отдельно, в особой работе, но и здесь кое-что о том 
будет упомянуто. 

Обереги стоит разделять на: оберегающие от чего-либо 
(собственно, обереги, оберег-защита), и помогающие в чем-либо 
(оберег-помощник). Одно из явных, хотя и не всегда 
последовательно задействованных различий между ними, это их 
способ ношения4. Обереги-защиту (в первую очередь, от сглаза и 
порчи) можно носить открыто, как, например, носили змеевики, 
вешавшиеся поверх одежды. Подчеркиваю, можно, но не 
обязательно. Принцип их «работы» нередко построен как раз на 
том, что оберег, вычурный и даже экстравагантный (если можно 
применять это слово к селянскому быту), будет замечен5 и, либо 
вызовет недоумение вкупе с удивлением (за которым последует 
невозможность нанесения колдовского вреда6 типа порчи или 

                                                           
4 Само собой, все это говорится лишь про те обереги, что носимы при 
себе. 
5 Для этого оберег должен иметь: броский цвет (у пращуров в почете 
был красный) или выглядет контрастно по сравнению с общим фоном, 
резко выбиваться из имеющейся в наличии цветовой гаммы; 
необычный, непривычный (неприличный? не отсюда ли пошли 
небольшие литые из серебра обереги в виде половых органов?) вид. 
Скажем, дурацкий пион из красной пластмассы, приколотый наверху 
детской коляски вполне справится с задачей. 
6 Огромные связки лаптей (от 50 до 100 штук) на дворах русских 
крестьян служили как раз этой цели. Толкования же мужичков очень 
хорошо объясняют, как «это» работает: «када лихой чилавек взглянит на 
них и пыдвится, тада уш он ничаво у миня ны дваре ни сможит 
сглазить» (Тамбовская губ.), «ярость-та чтобы на лаптях осталась» 
(Вятская губ.), «как взойдешь на двор, да, видя такие лапти, уже и 
подумаешь о них и подивишься, к чему они висят? /…/ с первого раза 
глаз и сломишь над лаптями, тогда уже не сглазишь на дворе ни 
скотины, ни в избу пришедши. /…/ Ты вот пришел к огороду да и 
дивишься лаптям: считаешь только их, а на огород мой и не смотришь» 
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сглаза7), либо «будет понят и принят к сведению» возможным 
противником. Из открыто носимых оберегов, впоследствии, 
родились украшения (в которые и сейчас вплетены некоторые 
обережные знаки, и которые по-прежнему изготовляют из 
обережных материалов) и знаки, обозначающие конфессио-
нальную принадлежность (едва ли не во всех религиях мира 
символ их веры считается могучим оберегом). 

Обереги-помощники же, наоборот, носить следует только 
надежно сокрытыми от чужих глаз. Скажем, что за польза от 
такой волшебной вещицы, призванной обеспечить правый суд, 
если будет она висеть у вас на самом видном месте? Все, в том 
числе и судьи, сразу же поймут, что это такое, зачем, против кого, 
а засим последует логичный вывод, что ваша совесть вполне даже 
нечиста. Впрочем, это зарисовка из прошлого века. В наше время 
никто в подобных вещах не разбирается, так что вы можете смело 
носить свои обереги открыто… Вот только, как быть с их не 
слишком эстетическим видом? Высушенная заячья лапка, сухая 
же летучая мышь, селезенка черного дрозда… Нет, есть обереги 
менее смущающие взоры окружающих (когти хищников, камни с 
отверстиями и проч.), но и в этом случае вы рискуете прослыть, 
по меньшей мере, кхм… человеком неординарным8. Впрочем, 
решать вам. 

                                                                                                                              
(Смоленская губ.). Сбившись на этаком обереге, лихоглазый не сможет 
вам повредить, потратив свою «ярь» в ничто. 
7 Это самый опасный вид колдовского вреда, ибо является повседневной 
данностью и, зачастую, никак не контролируется владельцем этого 
«дара». Многочисленные неприятности и хвори, от которых призвано 
защищать большинство оберегов, зачастую наваливаются на нас именно 
посредством сглаза. Предки предпочитали бороться с первопричиной, 
уничтожая проблему в зародыше. 
8 А вот в этих случаях принцип «открытого ношения» оберегов не 
работает, и, скорее всего, может сослужить дурную службу. Сокрытый 
от чужого глаза оберег дает вам ощущения некоторого превосходства 
над окружающими, это ваша маленькая тайна – работает он там себе 
потихоньку, и ладно. Открытый же символ, непредназначенный для 
отвращения дурного глаза, и носимый вами, скажем, для обретения 
смелости в поступках, от этого самого дурного глаза ничем не поможет, 
но наоборот, может быть им поврежден, да еще привлечет к вам 
ненужное внимание «глазливого» человека. 
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По поводу изготовления оберегов существуют два 
ошибочных (и противоречащих друг другу) мнения: 1) обереги 
нельзя делать для себя; 2) обереги нельзя делать для других 
(точнее, на продажу). Доказать неправоту этих заблуждений 
довольно несложно. Что может быть проще: подобрать камень с 
отверстием, продеть в него шнур и повесить на шею – вот вам и 
оберег, для себя самого сделанный. Вряд ли подобные 
незамысловатые обереги покупали. А чем не оберег для себя 
связки лаптей, старательно навязываемые крестьянином на дворе? 
Обереги для своей защиты делать вполне можно, ибо так делали 
пращуры, а уж им-то виднее было. 

Насчет продажи оберегов… Литые обереги-подвески, во 
множестве находимые археологами, изготовлялись не кем попало 
в домашних условиях, а профессионалом – кузнецом. Массово 
изготовлялись, на продажу. Исследователи утверждают, что 
область сбыта такой продукции у одной мастерской составляла 
порядка 20 км. Подобные обереги покупали совершенно также, 
как покупали гвозди, без которых в хозяйстве было не обойтись, 
но которые тоже не делали каждый сам для себя. И письменные 
обереги-заговоры можно было купить: на судебном допросе по 
колдовству обвиняемый утверждал, что он таковых писем «не 
продавывал». Пастуший оберег-«отпуск» стоил новичку порой 
весьма и весьма дорого – пуд пшеницы. В 1760 году в 
Преображенском приказе слушалось дело о колдовстве, где 
обвиняемый рассказывал, как он за «два корешка, которыя 
имелись в воску», заплатил три копейки. 

Так что, спорить да рассуждать тут не о чем. Что-то, коли 
вещица понравилась, можно прикупить, а что-то, попроще, и 
собственными руками сделать не худо бы. 

сожалению, некоторые из источников использованных нами 
для создания данной книги, не содержат подробного описания 
применения в качестве оберега тех или иных предметов, 
предоставляя нам, таким образом, две возможности выхода из 
этого положения: либо подключить к делу свое воображение, 
либо же получить нужный способ путем сравнения с 
использованием других оберегов, в чем-либо аналогичных (в 
первую очередь – по цели применения) рассматриваемому. 
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Обереги из народного обихода – это далеко не всегда такие 
небольшие вещицы, что можно носить на шее или в сумочке. 
Оберег, это всякая вещь, любой предмет, что может отвращать 
напасти или помогать в деле. Поэтому, наряду с чем-нибудь 
действительно небольшим по размеру (например, клык), здесь вы 
сможете прочитать и… про грабли. Да, замечательный оберег, 
кстати говоря. Отлично подходит для использования в тех местах, 
где грабли имеются – на даче, в деревне. Никто не предлагает 
использовать грабли и подобные им предметы в условиях города. 
Наоборот, всему свое место. Иные из оберегов трудно 
использовать в современном быту, но ознакомление с ними не 
бесполезно. Пусть такие примеры послужат наставлением к тому, 
что и как из подручных средств можно приспособить для защиты 
от вредоносных сил. 

Наши родные обереги – это сила. Их не смогут заменить 
дешевые никчемные поделки. В своей работе я хочу представить 
читателю подборку всевозможных оберегов едва ли не на все 
случаи жизни. Подборку, безусловно, не полную, ибо тема сия 
безгранична, но, и приведенного материала, думается, хватит 
вполне, чтобы совладать с окружающими нас напастями и 
пособить себе в своем предприятии. Ну, а ежели какие-то 
события не предусмотрены приведенной областью обережения, 
то, исходя из подобия, подберите наиболее подходящий вам 
оберег. 

 
ÑËÀÂÀ ÂÅËÅÑÓ 

ÒÀÉÍÓ ÑËÎÂ ÏÐÎÇÐÅÂØÅÌÓ! 

 
Влх. Богумил Мурин, 

Обнинская Родноверческая  
Община «ТРИГЛАВ». 
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×ÀÑÒÜ I 
 
 

ÍÀÓÇÛ 
 
Мы привыкли именовать свои обереги то арабским словом 

«талисман», то латинским «амулет», прочно запамятовав, как 
называли их наши пращуры. Одно из стародавних прозваний 
оберегов - «наузы»9. Уже в самом слове чувствуется некая тайна, 
что-то такое притягивающе-волшебное! Однако, данное название 
обозначало далеко не все обереги в целом, а лишь вполне 
определенную, довольно узкую их группу ― корень в этом слове 
«узел», так что вполне очевидно, что наузы – есть волшебные 
узлы, плетеные обереги. Науз – это нечто привязанное, привязка, 
подвеска, «навяз». 

Одна из главных особенностей науз состоит в том, что их 
можно не только носить, но и привязывать: «и наузы носять и на 
дети вяжуть» («Поучение против язычества», XVI в.); «А мы 
ныня хотя мало поболим, или жена, или детя /…/ ищем 
проклятых баб-чародеиц, наузов и слов прелестных слушаем; 
глаголют нам, навязываючи наузы» («Слово Кирилла о злых 
дусех», XIV в.); «на болезни и недуги превязания творят» 
(«Номоканон», XIV в.10); князь Всеслав Полоцкий в детстве имел 
какое-то повреждение головы («на главе знамя язвено») – 
«рекоша волсви матери его: се язвено, навяжи на нь, да носить е 
(наузу) до живота своего на себе» (Софийская летопись, 1044 г.). 

                                                           
9 У чехов navusi, navasy; navasovati – колдовать.  У Даля читаем: «НАУЗ 
– /…/ кисть, бляха и др. украшения, привешиваемые на ремне или шнуре 
под шеей лошади; /…/ В старину, в наузде хранились обереги от сглазу, 
призору и порчи, коренья, бумажки с заговорами и пр., почему наузд 
означал и привеску, ладанку, оберег или талисман». В поучениях против 
язычества упомянуто ношение узлов-науз: «мнози от человек 
приходящи к волхвам и чародеем, и приемлют от них некакая бесовская 
обояния наюзы и носят их на собе»; митрополит Фотий писал: «Такожь 
учите их, чтобы басней не слушали, лихих баб не приимали, ни узлов, 
ни примольвлениа, ни зелья, ни вороженья…». 
10 Мансикка В. Й. Религия восточных славян. М., 2005, с. 199. 
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Несомненно и то, что завязанные на особый узел мешочки 
(узелки!) с заговоренными травами, освященным угольком и 
родной землицей, тоже относились к этой категории. «Корешки в 
мешочке», которые следовало носить на шее вместе с крестом, 
упоминаются, например, в демоническом видении монаха 
Георгия Зварыкина11; в 17 веке крестьянин Игнашка был бит 
батогами за то, что имел при себе «корешок невелик, да травки 
немного завязано в узлишке у (шейного) креста»12; в Рязанской 
губ. (Сараи) вдовица, дабы избавиться от явления умершего 
мужа, повесила над кроватью узелок с маком; колдуну, чтобы не 
ходил после смерти, «вузлика (с маком) завьяжуть и кладуть» в 
гроб (Белоруссия). Ванюша, герой северорусской сказки, за 700 
рублей покупает «ум»13 у пьяницы (волшебный помощник), 
который выглядит как волшебный предмет типа науза: «Вот и 
несет узелок под мышкой. В рогожке узелок, укутан веревками 
накрепко» (предмет передан с наказом не смотреть в узелок до 
дома, «а не то уйдет у тебя ум»)14. Такой же вид имел и воинский 
оберег «родительское благословение», даваемый новобранцу при 
уходе на службу государеву, и сохранявшийся до недавнего 
времени: «Мне было отдано – на шее (носить. – Б. М.) /…/. Не 
знаю, что там было. Было завязано в узелке. Дала – носи, милый 
сын»15. Узел здесь не просто крепеж, завязка, препятствующая 
содержимому мешочка вывалиться наружу, но и дополнительный 
оберег, причем, как можно предполагать, такие узлы могли (по 
крайней мере, в раннее время) иметь более сложный вид, нежели 
обычные хозяйственные завязки. Так что, вполне возможно, не 

                                                           
11 Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. – М.: Индрик, 
2003, с. 82. 
12 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. – М.: 
Индрик, 1994, Т 3, с. 433. 
13 Ср. украинскую пословицу «Хто дурным уродився, той и в Кiеве 
розуму не купить» (Галицькi приповiдки i загадки зiбранi Григорiєм 
Iлькевичем. – Ведня, 1841, с. 101), где, с одной стороны, ситуация 
показана противоположная той, что в сказке, но с другой – отмечена 
некая вероятность покупки этого «разума». 
14 Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю. Соколовых: В 2 
кн. – СПб.: Тропа Троянова, 1999, Кн. 1, № 11. 
15 Кормина Ж. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт 
этнографического анализа. – М.: Новое литератрное обозрение, 2005, с. 
170. 
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только удобства ради, невестино приданое перевозилось в дом 
жениха в виде туго свернутого узла – пожитки молодой в таком 
«оформлении» не смогли бы сглазить встречаемые на пути 
«добрые люди» (приданое даже называлось соответствующим 
образом – «узал»16). 

С другой стороны, трудно представить, чтобы нож или 
гвоздь, используемые в качестве оберега, назывались «наузами». 

 
   

 
 
 
 
 

   
 
Бронзовые обереги в виде узлов (Приладожье) 

 
Вероятно, изначально узлы могли не восприниматься 

оберегами сами по себе, служа лишь (скорее даже, техническим) 
элементом защиты. Волшебные субстанции, согласно 
официальной и народной терминологии, на шею, или к 
имеющемуся уже оберегу, как уже отмечалось, именно 
привязывались. Такое отношение к узлу продолжало встречаться 
и много позднее. В 1628 году на торопецкой дороге был задержан 
крестьянин по подозрению в колдовстве – «да у него ж у креста 
привязан корень». В 1711 году крестьянин Купреян Аврамов под 
следствием давал показания об имевшихся у него травах: 
«чертополох, лечит им младенцов которые не спят по ночам, и 
тот корень привязывает тем младенцам в узлу к гайтану». В 1732 
году в судебном деле описана «воровская тетрадь», с заговорами 
от порчи на свадьбе: «толко б де по той тетратке наговорено было 
на воск и привязано к кресту». Отец крестьянина Андрея 
Тимофеева, по поводу найденной у его сына травы «Адамова 
голова», показывал, что «привязыванию означенной травы, как на 
людей и на скотов, того своего сына никогда он не учил». 

                                                           
16 Серин П. А. Свадебные обряды крестьян села Новая Пустынь 
Шиловского района // Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению. Т. 4. – Рязань, 2003, с. 153. 
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Крестьянин Игнашка был бит батогами за то, что имел при себе 
«корешок невелик, да травки немного завязано в узлишке у 
(шейного) креста». 

 

 
 

 
 

Обережные узлы на концах поясов. Тверь 
 

Позднее, узлы стали применяться, как вспомогательные 
волшебные средства, закрепляющие наговоренные на них 
обережные слова, являясь, таким образом, зримым выражением 
сотворенного обережья. По сути, через узлы-наузы прогово-
ренный/вербальный оберег обретал плотную форму. Так, напри-




