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 Славяноведение, № 6

Книга словенской фольклористки 
и этнографа Барбары Иванчич Кутин пос- 
вящена словенскому женскому мифоло-
гическому персонажу –  кривопете, харак-
терной особенностью которой являются 
обернутые назад ступни ног, что и послу-
жило основной мотивировкой номинации 
этого демона. Как пишет автор в преди-
словии к своей книге, много лет рабо-
тая в своем родном крае, в окрестностях 
Бовца, она ни разу не слышала от инфор-
мантов рассказов о кривопетах и впер-
вые столкнулась с ними лишь в Бенечии 
(Бенечия, или Венецианская Словения –  
часть Италии, где проживает автохтонное 
словенское меньшинство) случайно, во 
время работы над другим проектом. Ока-
залось, что у словенцев в Италии поверья, 
связанные с этим мифологическим персо-
нажем, сохранились достаточно хорошо, 
свидетельством чему являются 47 вариан-
тов мифологических рассказов о кривопе-
тах, которые записала и опубликовала Ада 
Томазетич, местная жительница из д. Сар-
жента (Sorzento), много лет проводившая 
полевые исследования среди жителей Бе-
нечии [1]. Заинтересовавшись этой темой, 
Б. Иванчич Кутин решила предпринять 
дополнительные полевые исследования 
с другой стороны словенско-итальян-
ской границы, в Словении, в районе Бов-
ца и окрестностях. В результате ей уда-
лось обнаружить следы кривопет в доли-
не Тренты, в Брегиньском куте, Ливеке, 
Брдах. Свидетельства о кривопетах были 

найдены также в других регионах за гра-
ницами Словении. На территории сов- 
ременной Италии, кроме Бенечии, они 
были отмечены в Резии, на территории 
Австрии –  в Каринтии, в регионах, где 
проживает автохтонное словенское насе-
ление. Рассуждая о том, почему кривопе-
там удавалось столь долго избегать вни-
мания фольклористов, Б. Иванчич Кутин 
приходит к выводу, что в экспедиции ис-
следователь, как правило, получает ответы 
лишь на те вопросы, которые сам задает. 
Помимо ответа на поставленный вопрос 
информант может рассказать и многое 
другое, однако это ни в коем случае не 
означает, что он расскажет все, что знает. 
Если нет вопроса, скорее всего не будет 
и ответа.

Книга состоит из двух частей: первая 
часть представляет собой исследование, 
вторая –  приложение, куда вошли тексты 
мифологических рассказов о кривопетах, 
которые автору удалось собрать по раз-
личным источникам. Кроме собственных 
полевых записей, Б. Иванчич Кутин при-
влекает архивные материалы и печатные 
источники (всего набралось 150 текстов). 
Самые ранние из архивных свидетельств 
относятся ко второй половине XIX в., за-
писи принадлежат И.А. Бодуэну де Кур-
тенэ, Ивану Тринко и другим выдающим-
ся деятелям науки и церкви, чья деятель-
ность была связана с этим регионом.

Во введении к книге автор дает опре-
деление демонима кривопета, а также 
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локальные варианты номинации данно-
го мифологического персонажа: krivapete, 
krive pete, krivjopete, krivopetnice, patanoge, 
žalke (žalik žene), predopetnice. Кривопеты 
являются исключительно женскими ми-
фологическими персонажами и таким об-
разом стоят в одном ряду с другими демо-
нами, «дикими женами» (pehtra baba, divje 
babe / žene). Близки кривопетам и фриуль-
ские аганы (Nsg –  agana), они также опи-
сываются как женщины с обернутыми на-
зад стопами, что, по мнению автора, мо-
жет объясняться словенским влиянием на 
данной территории.

Отличительной особенностью сло-
венских кривопет является достаточно 
ограниченный ареал их распростране-
ния –  они известны только на западном 
пограничье словенского (и  вообще сла-
вянского) этнического пространства, по 
обе стороны словенско-итальянской го-
сударственной границы, причем наиболь-
шее количество свидетельств о кривопетах 
было зафиксировано в Бенечии. В кни-
ге приводится карта, демонстрирующая 
распространение рассказов о кривопетах 
в пространстве Словении, Италии и всей 
Европы. Автор отмечает, что территория, 
на которой отмечены поверья о кривопе-
тах, в основном имеет скалистый рельеф,  
горы перемежаются с ущельями, по ко-
торым текут ручьи, эти места удалены 
от больших городов. Согласно поверьям, 
кривопеты живут в пещерах, расселинах, 
рядом с водой поодиночке или группами, 
однако всегда это женщины, без мужчин.

Б. Иванчич Кутин пытается поместить 
кривопет в широкий контекст мировой 
мифологии, находя им параллели в раз-
личных мифологических системах мира, 
начиная со свидетельства греческого эт-
нографа Мегасфена (IV  в. до н. э.), упо-
минавшего вывернутые задом наперед 
ступни диких народов, населяющих Ин-
дию. Поверья о существах с подобными 
ногами встречаются в Непале, на Филип-
пинах, в Центральной и Южной Америке. 
Этот факт объясняется с типологической 
точки зрения: любая телесная аномалия, 
деформация может выступать в качестве 
признака демонического; а деформации, 
связанные с ногами, –  вообще очень ча-
стый признак мифологического персона-
жа. Если говорить о словенских и славян-
ских демонах, деформация ног приписы-
вается различным существам: например 

farce (Бовец) и vesle (Горица) имеют на 
ногах конские копыта, козьи ноги –  при-
знак белых вил (Каринтия), лесной дикий 
муж представляется трехногим существом 
(Похорье), а хорватские kevre –  демонами 
с зубами на коленях. Такое восприятие 
телесных аномалий относится к универ-
сальным архетипическим явлениям, что 
и объясняет столь широкое распростра-
нение представлений о демонах с дефор-
мированными нижними конечностями 
в мировой мифологии. Почему речь идет 
именно о деформации ступней? Автор со-
глашается с другими учеными в том, что 
ноги (ступни) обладают амбивалентной 
символикой: с одной стороны, они свя-
зываются с душой (деформация ступней 
свидетельствует о деформации души), 
с другой –  из-за непосредственной связи 
с землей они выступают в роли фалличе-
ского символа [2]. Вывернутые задом на-
перед ступни можно считать признаком 
демонического существа, наполовину че-
ловека, наполовину животного (птицы). 
Существо, обладающее такими конечно-
стями, как бы принадлежит одновремен-
но и человеческому, и нечеловеческому 
миру. Эта черта выступает в роли маркера, 
позволяющего опознать антропоморфное 
существо как демоническое. В качестве 
подобного рода маркеров часто исполь-
зуются признаки, находящиеся в оппо-
зиции к человеческим: т. е. мир демонов 
оказывается как бы зеркальным отраже-
нием мира людей (ср. вывернутые задом 
наперед части тела, вывернутая наизнанку 
одежда; действия, противоположные дей-
ствиям человека, и др.). Эту особенность 
ярко иллюстрирует пример с кривопетами.

Календарная активность кривопет 
иногда связывается с пограничными пе-
риодами: временем зимнего солнцесто-
яния, временем поста; локусами их пре-
бывания считаются леса, пещеры, вод-
ные источники, топкие места. Они часто 
выступают в роли защитниц природы 
и блюстительниц моральных норм. Не-
которые информанты из Тренты вспо-
минали о том, что кривопеты и пирты 
(pirte) с зажженными за головой свечами 
ходили по домам в канун дня св. Нико-
лая (sv. Miklavž) и пугали детей. В Чезсо-
че на св. Николая практиковались обхо-
ды домов парнями, ряженными в пирт 
и кривопет. В окрестностях Бовца эти два 
персонажа начали смешиваться. Так еще 
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в 1959 г. словенский фольклорист М. Ма-
тичетов записал свидетельство, что детей, 
чтобы они не ходили к реке, пугали пир-
тами, ноги которых якобы обернуты за-
дом наперед (Трента).

В своей книге Б. Иванчич Кутин ана-
лизирует хронологию записей мифоло-
гических рассказов о кривопетах, пы- 
таясь проследить динамику бытования 
этих рассказов, а также влияние предше-
ствующих публикаций на последующие. 
Первое свидетельство о кривопетах от-
носится к XVIII в., их упоминает бота-
ник Карл фон Цойс (1756–1799), сообщая 
о том, что его проводники боялись «кри-
вопетниц», которые якобы жили в долине 
Триглавских озер. Первые рассказы о кри-
вопетах дошли до нас от И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, они датируются последней тре-
тью XIX в. Например, в 1873 г. в Шпетре 
(San Pietro al Natisone) он записал поверья, 
что кривопеты могут управлять градом 
и боятся колоколов св. Ленарта. Больше 
внимания кривопетам уделяется в трудах 
Ивана Тринко, католического священни-
ка, который боролся за права словенцев, за 
их язык и культурное наследие, ему при-
надлежит статья «Divje žene ali krivjopete», 
опубликованная в журнале «Ljubljanski 
zvon» в 1884 г. Уже в ней Иван Тринко 
утверждал, что рассказы о кривопетах яв-
ляются вымирающим жанром, и известны 
они только в отдельных местах в Бенечии. 
И. Тринко описывает кривопет как жен-
щин с длинными косматыми волосами, 
живущих в пещерах и расселинах, появ-
ляющихся в основном ночью и пугающих 
людей. Они могли предсказывать непо-
году, ради чего приходили к людям даже 
днем. Кривопеты питались человеческим 
мясом, поэтому похищали детей и съе-
дали их. Некоторых детей они оставляли 
в живых и учили своей мудрости; а если 
такой ребенок, вернувшись, выдавал их 
секреты, жестоко наказывали. В статье И. 
Тринко содержится восемь историй о кри-
вопетах, они записаны по памяти, так, как 
он запомнил с детства в своей родной де-
ревне Тарчмун (Tercimonte) в Бенечии [3]. 
Некоторые сведения о кривопетах содер-
жатся в сообщении Симона Грегорчича 
младшего, бывшего викария Тренты [4], 
а также в книге географа Франческо Му-
зони о словенцах в Бенечии [5]. Слово 
krivopetnica именно в том виде, как его 
записал С. Грегорчич, попало в словарь 

Макса Плетершника [6]. К концу XIX в. 
относится еще запись историка Симона 
Рутара [7]. В XX в. рассказы о кривопетах 
записывали Мария Ягодич и Милко Ма-
тичетов, работая в экспедициях в окрест-
ностях Бовца, а также учитель словен-
ского языка из Толмина Янез Доленц со 
своими учениками. Странно, что Павле 
Мерку, который с 1965 по 1974 г. систе-
матически собирал фольклор в Бенечии, 
не приводит ни одного рассказа о криво-
петах. Больше посчастливилось Андреи- 
не Чичери, итальянской фольклорист-
ке, которая собрала некоторый материал 
в Надижской долине. Затем там же, спу-
стя десять лет, обширный материал собра-
ла Ада Томазетич, а также участники экс-
педиции под Матаюром под руководством 
Роберто Дапита, профессора из Удине (эти 
материалы были опубликованы лишь ча-
стично). Важной вехой в хронологии пу-
бликаций о кривопетах Б. Иванчич Кутин 
считает книгу для детей Светки Зорчевой, 
в ней рассказы о кривопетах художествен-
но обработаны, однако, без сомнения, ав-
тор основывается на полевом материа-
ле. Б. Иванчич Кутин провела небольшое 
расследование, и ей удалось с большой до-
лей вероятности установить, от кого Свет-
ка Зорчева могла слышать эти рассказы, 
а именно –  от матери своей свекрови, жи-
тельницы Тренты 1875 г. р. Марии Чудер 
(по прозвищу Матица). Именно благода-
ря этой книге кривопеты обрели широкую 
известность и популярность в Словении. 
Уже в XXI в. вышла книга Ады Томазе-
тич, в которой автор опубликовала резуль-
таты своей многолетней полевой работы 
среди жителей Бенечии. Оглядываясь на 
всю историю записи рассказов и поверий 
о кривопетах, Б. Иванчич Кутин приходит 
к выводу, что уже с 50-х годов XX в. рас-
сказы о кривопетах не были широко рас-
пространены среди жителей, их могли рас-
сказать далеко не все информанты. Знаю-
щих о них всегда было в разы меньше, чем 
не знающих.

Б. Иванчич Кутин анализирует сюже-
ты и мотивы рассказов о кривопетах. При 
этом она обращает внимание как на из-
менения в области характеристики криво-
пет и их функций, так и на трансформа-
ции в сфере сюжетов и мотивов. Описа-
ния внешности и свойств кривопет часто 
диаметрально противоположны: они мо-
гут выглядеть либо как прекрасные, либо 
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как безобразные женщины, могут как 
помогать людям, так и вредить им –  все 
это позволяет говорить о них как об ам-
бивалентных персонажах. Наиболее ча-
сто при описании внешности встречается 
упоминание вывернутых задом наперед 
стоп кривопет. В качестве причины этой 
деформации могли называть врожден-
ный порок, Божью кару, чтобы ступни 
сбили с толку возможных преследовате-
лей. Реже встречаются описания других 
черт внешности, например, иногда гово-
рится, что у них были длинные зеленые 
волосы и благодаря им они могли летать. 
Они одевались в одежду из листьев, шку-
ры животных, иногда они представляются 
женщинами в белом, что является типич-
ным признаком вил. Другим важным мо-
тивом является определение местопребы-
вания кривопет. Часто называются кон-
кретные пещеры, расселины, гроты. Во 
всех рассказах подчеркивается мудрость 
этих персонажей, они были носительни-
цами знания, которое иногда передавали 
людям, обладали способностью предска-
зывать будущее. В более ранних источни-
ках сообщается, что кривопеты питались 
человеческим мясом, затем этот мотив из 
рассказов исчезает. В Тренте кривопетам 
приписывалась любовь к пению и танцам.

В мифологических рассказах о кри-
вопетах Б. Иванчич Кутин выделяет ряд 
мотивов: 1) враждебность кривопет по от-
ношению к человеку (они его похищают, 
используют, мучают, съедают); 2) человек 
ловит кривопету с помощью рассеченно-
го ствола дерева; 3) пойманная кривопета 
учит людей знаниям и умениям; 4)  кри-
вопеты добровольно дают советы людям; 
5) кривопета выходит замуж за человека; 
6) кривопета –  хранительница богатства; 
7) кривопета прядет; 8) кривопета исцеля-
ет человека; 9) кривопета просит человека 
об услуге; 10) кривопета наказывает чело-
века за проступок. Границы между моти-
вами условны, в мифологических расска-
зах может присутствовать сразу несколько 
мотивов. Б. Иванчич Кутин подчеркивает, 
что эти мотивы универсальны и могут со-
относиться не только с кривопетами, но 
и с другими мифологическими персона-
жами. Они встречаются не только в сло-
венском фольклоре, но известны также 
в Европе и вообще в мире. Представле-
ния о кривопетах отразились также в об-
рядах и обычаях, в том числе календарных 

(выше уже упоминались обходы дворов 
с участием «кривопет» на зимние празд-
ники в Тренте), от кривопет оберегались 
с помощью освященных трав, если в дом 
«ходили кривопеты», можно было изба-
виться от них, положив топор поперек 
входа. Проходя через перекресток, кре-
стились, потому что верили, что криво-
петы на перекрестках имеют особую силу. 
Хозяйки, чтобы умилостивить кривопет 
и чтобы они послали хороший урожай, 
в канун Иванова дня ставили на подокон-
ник взбитое яйцо.

Отдельную главу своего исследования 
автор посвящает местам пребывания кри-
вопет. Работая в поле, Б. Иванчич Кутин 
проделала огромную работу, доскональ-
но выясняя, с какими конкретно места-
ми связываются истории о кривопетах. 
В книге приводятся фотографии пещер, 
ущелий, ложбин, в которых якобы жили 
эти мифологические персонажи, а также 
дается подробная карта их расположения. 
Интересно, что представления о криво-
петах отразились в местных микрото-
понимах, например: пещера Кривопета 
(Krivopeta) возле д. Машеры (Masseris), пе-
щера Кривопекина (Krivopekina) близ д. Ро-
унац (Podda), ручей Кривапета (Krivapeta) 
недалеко от д. Барнас (Vernasso). В Бене-
чии (Надижской долине) насчитывается 
около десятка пещер, названия которых 
связываются с кривопетами (ит. Grotta 
delle Krivapete), также встречаются наи-
менования и по другому названию кри-
вопет, распространенному в Бенечии –  
častitjove žene: Častita jama (ит. Grotta Sacra 
delle Donne sacre), Častitove žene jama (ит. 
Grotta delle Donne degne di lode). Даже в ка-
талог пещер Фриулии попала одна пещера 
с исконно словенским названием –  пеще-
ра № 1045 Antro di Criva Peta, расположен-
ная вблизи д. Машеры (Masseris). Осно-
вываясь на данных из Бенечии, Б. Иван-
чич Кутин составила таблицу: в первой 
графе дается цитата из рассказа, содержа-
щая указание на местопребывание кри-
вопет, во второй графе содержится клас-
сификация места (пещера, ущелье, ручей, 
лес и т. д.), все данные сопровождаются 
информацией о месте записи и источни-
ке. Таблица наглядно демонстрирует, что 
наиболее распространенными местами 
пребывания кривопет являются пещеры, 
которые находятся в ущельях, речных ов-
рагах; как правило, это труднодоступные 
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места. Автор приходит к выводу, что кол-
лективная память является частью про-
цессов, связанных с идентичностью, осо-
бенно ярко это отражается в рассказах, 
соотносящихся с конкретным простран-
ством, в котором живет то или иное со-
общество людей. Б. Иванчич Кутин под-
черкивает, что представления о криво-
петах самым тесным образом связаны 
с пространством, поэтому в отрыве от ме-
ста, где они бытуют, вдали от тех пещер 
и ручьев, где кривопеты, согласно тради-
ционным представлениям, жили, эти рас-
сказы обречены на исчезновение. Даже 
когда истории и поверья о кривопетах за-
бываются, сохраняются топонимы, оста-
ются следы памяти о них, закрепленные 
в языке: например, о женщине неопрят-
ного вида говорят, что она «как криво-
пета» (kot kakšna krivopeta), когда ребенок 
плохо себя ведет, его пугают: «Počaj, pride 
(te  ponese) krivopeta!» (Подожди, придет 
(унесет тебя) кривопета!).

Небольшая глава книги посвящена 
наименованиям кривопет и их географи-
ческому распределению. Основная модель 
номинации связана с главным признаком 
персонажа –  деформированными ступня-
ми. Названий, созданных по данной мо-
тивационной модели, встретилось боль-
ше всего: dujepetka, karjupeta, krevjapeta, 
kriapeta, kravie pete, kriopeta, krivapecta, 
krivapeka, kriva peta, krivapeta, kriva petnica, 
krivepeka, krivjopeka, krivjopeta, krivopeta 
(kriwopeta), krivopetnica, krivupeta, patanoga, 
predopetnica. Их форма каждый раз свя-
зана с местным диалектом. Однако име-
ются также и другие наименования –  уже 
упомянутое častitove žene (Бенечия), а так-
же skarbababa, baba, duja baba, bela žena, 
brdovika. Особенным разнообразием от-
личается материал из Бенечии, однако не 
всем записям можно доверять, потому что 
иногда они делались людьми, плохо знаю-
щими словенский язык и не владеющими 
диалектом, часть записей выполнена сту-
дентами. Географическое распределение 
названий продемонстрировано на карте, 
составленной специально для книги диа-
лектологом К. Кенда-Еж.

В последней главе, посвященной 
кривопетам в современной культуре, 
Б. Иванчич Кутин отмечает, что с течени-
ем времени рассказы о них претерпевают 
изменения, исчезают мотив каннибализма 
и другие наиболее «страшные» их черты. 

Эти процессы происходят в результате 
трансформации социальной и экономиче-
ской ситуации: с развитием средств мас-
совой информации мифологические рас-
сказы теряют свою социально-педагогиче-
скую функцию и превращаются в продукт, 
адресованный детям. В последнее время 
также наметилась тенденция использовать 
тему кривопет в туристической индустрии, 
и это также влияет на сюжетику расска-
зов о них (кривопеты все чаще предстают 
как существа дружелюбные по отноше-
нию к человеку). Образ кривопеты посте-
пенно превращается в своеобразный сим-
вол Бенечии, все чаще и чаще его можно 
встретить в средствах массовой информа-
ции, на рекламных плакатах; появляются 
художественные изображения кривопет, 
куклы, скульптуры, о них ставятся спек-
такли, сочиняются песни и т. д. Автор 
утверждает, что в последнее время персо-
наж «кривопета» переживает своеобраз-
ный расцвет, переместившись из сферы 
фольклора в область фольклоризма. Исто-
рии о кривопетах звучат на литературных 
вечерах, их рассказывают учителя в шко-
ле, организуются туристические экскур-
сии по пещерам, в которых они якобы 
жили, издаются книги рецептов «от кри-
вопет» и т. д. Коммерческие цели дикту-
ют свои условия –  интерпретации сюже-
тов о кривопетах порой настолько далеки 
от традиционного источника, что от кри-
вопет иногда остается только название и / 
или отдельные ассоциации. Автор приво-
дит множество иллюстративного матери-
ала (фотографии плакатов, объявлений, 
афиш, произведений изобразительного 
искусства и пр.), который демонстрирует 
описанные ею тенденции.

Книга Б. Иванчич Кутин о кривопетах 
представляет собой пример досконально-
го исследования, в котором объект (ми-
фологические рассказы о кривопетах) 
рассматривается во всей полноте (автор 
анализирует все доступные записи о кри-
вопетах, которые имеются в ее распоря-
жении). Она пытается показать динами-
ку трансформации сюжетов о кривопетах, 
начиная с самых ранних фиксаций и за-
канчивая современным состоянием тра-
диции, а также тем всплеском творческой 
активности, на которую современного че-
ловека вдохновляет традиционная культу-
ра, даже если это творчество порой неот-
делимо от коммерческой составляющей. 
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Огромным достоинством книги является 
то, что в ней автор впервые вводит в на-
учный оборот корпус текстов, большин-
ство из которых было собрано ею са-
мой в экспедициях или найдено в архи-
вах. Благодаря тому, что представления 
о кривопетах имеют ограниченный ареал 
распространения, автору удалось собрать 
в книге практически все имеющиеся сви-
детельства, однако, как говорит она сама, 
тему кривопет нельзя считать полностью 
исчерпанной. Б. Иванчич Кутин в сво-
ей книге пытается поместить представ-
ления о кривопетах в широкий контекст 
(не  только европейский, но и мировой), 
что позволяет выявить в поверьях о них 
как генетические, так и универсальные 
черты, свойственные различным мифо-
логическим системам (например, к таким 
чертам относится мотив о браке кривопет 
с обычными мужчинами). Диахрониче-
ский анализ рассказов о кривопетах выяв-
ляет особенности исторического развития 
исследуемого региона, которые сказыва-
лись на сохранности материала (на  тер-
ритории современной Италии рассказы 
о кривопетах сохранились лучше). Книга 
адресована не только тем, кто интересу-
ется традиционной культурой, историей 
и диалектами словенско-итальянского по-
граничья, но и широкому кругу читателей, 
она написана ясным языком, снабжена 

богатым иллюстративным материалом, 
а также всем необходимым научным 
справочным аппаратом –  внушительным 
списком использованной литературы 
и источников, предметно-тематическим 
указателем, резюме на итальянском и анг- 
лийском языках.
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