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Мифы о происхождении мира и чело-
века представляют центральную груп-
пу в мифологии культурно развитых эт-
носов. Мировоззренчество космогониче-
ских и антропогонических мифов отлича-
ется идеями творения и развития. На ран-
них стадиях общественного развития ми-
фологические представления в целом при-
митивны, элементарны по содержанию; 
позднее происходит постепенное услож-
нение мифологических образов, вслед-
ствие чего мифы превращаются в более 
развернутые повествования, а далее ци-
клично связываются друг с другом. Ком-
паративное изучение мифологии разных 
народов указывает на то, что тематика ми-
фов имеет сходные черты, сюжеты охва-
тывают важные вопросы мироздания: 
происхождение мира, человека, социаль-
ного устройства, тайны рождения и смер-
ти, зарождение природы и всех вещей. 

Тему сотворения мира необходимо изу
чать в разных направлениях: историче-
ском, научном, культурном, мифологиче-
ском, религиозном, философском, рассма-
тривая подходы к этому феномену иссле-
дователей разных областей знания: рели-
гиоведов, этнографов, философов, литера-
туроведов, лингвистов, историков, культу-
рологов. Методология изучения концепта 
«сотворение мира» в мифологии основана 
на принципах исторического мировоззре-
ния, отражающего национальное миро
ощущение человека в осмыслении окружа-

ющего мира. Понимание мира и осознание 
самого себя на фоне природы и обществен-
ного развития проявились в неосознанно
художественных образах, переработанных 
народной фантазией и составивших форму 
духовной культуры человечества. Главные 
предпосылки возникновения националь-
ной мифологической логики по вопросу 
мироздания связаны с тем, что древний че-
ловек не сразу выделил себя из природной 
и социальной окружающей среды, не пред-
ставлял отчетливо разницу между эмоцио-
нальной (чувственной) сферой и аффектив-
ной как одной из основных систем органи-
зации сознания и поведения. Следствиями 
этого стали очеловечивание окружающей 
среды, всеобщая персонификация в мифо-
логии и широкая метафоричность природ-
ных и социальных образов. 

Мировоззренческий символизм мифа 
проявляется в национальной картине ми-
роздания, где боги, духи, герои связаны 
человеческими семейнородовыми отно-
шениями. В любом мифологическом пове-
ствовании о процессе творения насто ящее 
отделено от начального времени, относя-
щегося к «стародавним временам» (са-
кральное время от профанного времени), 
т. е. мифическое прошлое выражается че-
рез мифическое время, предшествующее 
началу эмпирического времени. Таким об-
разом, космогонический миф обычно со-
вмещает в себе два аспекта: диахрониче-
ский, т. е. рассказ о прошлом; синхрониче-
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ский, т. е. средство объяснения настояще-
го или будущего. 

Неспособность древних людей раз-
граничить естественное от сверхъесте-
ственного, чувственноконкретный харак-
тер воззрений на мир, эмоциональность 
и символизм взглядов на процесс творе-
ния проявились в необходимости обраще-
ния к вере. Интересен вопрос о соотно-
шении мифа и обряда (религиозного ри-
туала), так как многие мифы часто слу-
жат объяснением культовых религиоз-
ных обрядов. В древних культурах миф 
и обряд составляют мировоззренческое, 
функциональное, структурное единство; 
во всех мировых религиях религиозно
мифологические представления превра-
щаются в религиозные догмы. В связи с 
делением общества на классы мифология 
также делится на высшую «аристократи-
ческую», где мифологические сказания о 
богах и героях изображают предков ари-
стократических родов; «жреческую», в ко-
торой сюжеты разрабатываются замкну-
тыми сообществами жрецов; «низшую», 
присущую народным массам и представ-
ленную разными духами природы: лес-
ными, горными, речными, морскими, свя-
занными с земледелием, охотой, скотовод-
ством. В фольклоре многих народов Ев-
ропы сохранилась именно «низшая» ми-
фология, а «высшая» с ее представления-
ми о великих богах у древних германских, 
кельтских, славянских народов лишь ча-
стично проявилась в описании образов 
христианских святых.

Национальная картина мира складыва-
ется из совокупности определенных усло-
вий, состоящих из антропометрической, 
биофизической, энергетической, психоло-
гической, социальной совместимости че-
ловека с окружающей средой. В процес-
се исторического развития определенная 
языковая группа приобретает общие чер-
ты и некоторые различия в формирова-
нии национальноэтнического компонен-
та мифоязыческой картины мира. Соглас-
но Г. Д. Гачеву, «картина мира имеет на-
циональную характеристику, является 
конкретноисторическим феноменом. Ей 
присущи этнические формы проявления в 

зависимости от национальной и культур-
ной включенности народа в мировое бы-
тие его существования. Каждый народ ви-
дит мир особым образом. Миропредстав-
ление зависит от того участка мирово-
го бытия, который ему достался» [1, 120]. 
Этническая картина мира отражает пред-
ставления человека об окружа ющей дей-
ствительности и его действия согласно на-
циональному своеобразию (этнос и мента-
литет), составляющему его духовную опо-
ру. Мордовская мифология по своей худо-
жественной природе ближе всего к грече-
ской и финской, в которых так же орга-
нически переплетены миф и героическая 
песня, боги и люди действуют совмест-
но, доминирует созидание. В процессе 
христианизации в фольклоре были пере-
осмыслены многие мотивы христианской 
мифологии: о мордовской Троице – Ниш-
ке, Никола и Норовпаз, – сидящих на Ми-
ровом древе и управляющих судьбами лю-
дей. 

Сакральная сфера финноугров выра-
жается матриархальными отношениями. 
Если в русском фольклоре домовой, водя-
ной, леший являются мужчинами, то эт-
нические особенности карелофиннов от-
ражают божества женского рода: дева ме-
сяц – Куутар, хозяйка воды – Велламо, 
дева воздуха и мать воды – Ильматар, хо-
зяйка леса – Миэликки, хозяйка загробно-
го мира – Туони и др. (на примере «Кале-
валы»). У лапландцев в сотворении людей 
участвуют Мадеракка и ее муж Мадер
атча, которые живут в воздушных сфе-
рах; при этом Мадератча творит душу, а 
Мадеракка – тело; рожденный мальчик – 
к дочери Мадеракка по имени УксАкка, 
рожденная девочка – к дочери Саракка. 
Таким образом, сотворенного человека 
вкладывают в тело земной матери. 

В мордовской мифологии преоблада-
ют женские божества, выступающие в че-
ловеческом (антропоморфном), животном 
(зооморфном), растительном или смешан-
ном (гибридном) обличиях. Богинямать 
(Ангепатяй) является богиней плодоро-
дия и обитает в своем небесном доме в об-
разе прекрасной девы (христианская Бо-
городица), на землю спускается в виде 
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старухибогатырши или в виде боль-
шой птицы с золотым хвостом и клювом; 
Ангепатяй – покровительница родов и ро-
жениц, посылающая большое потомство; 
богиняпрялка, что связано с символикой 
рождения и определением судьбы. У раз-
ных народов пряхи пряли нити судьбы: 
христианская Богородица, греческие мой-
ры, скандинавские норны. Кроме того, под 
влиянием христианства у мордвы возник-
ли свои представления о святом семей-
стве: богеотце (Чампаз), богинематери 
(Ангепатяй) и их сыне (Нишке). Чампаз 
послал Нишке на землю, чтобы он помо-
гал людям и пчелам, но по злому умыслу 
Шайтана люди убили его. После смерти 
Нишке на крыльях вознесся на небо.

У мордвы поклонение божествам вы-
ражалось в жертвоприношениях и молит-
вах добрым богам, заклинаниях злых бо-
жеств. Пантеон мордовских языческих бо-
жеств составляли небесные боги: главный 
бог Шкай (мокша) / Нишке (эрзя), матерь 
богов Ангепатяй (мокша, эрзя), Микула 
(мокша) / Микулапаз (эрзя) – языческий 
прообраз Николая Чудотворца, божество 
солнца Чиава, божество луны Ковава, 
гром Пургинепаз и др.; земные боги: 
богиня земли Масторонь кирди (мок-
ша) / Масторава (эрзя), покровительница 
села Вельава (мокша, эрзя), богиня поля 
Паксяава (мокша) / Пакся Сярко (эрзя), 
богиня леса Вирьава (мокша, эрзя), по-
кровительница дома, семьи Кудава (мок-
ша, эрзя), божество хлева и скотного дво-
ра Кардазава (мокша, эрзя) и др.; подзем-
ные боги: злой дух Шайтан (мокша) / Иде-
мевсь (эрзя), злые духи – его помощники. 

В легендах финноугров часто говорит-
ся о равенстве Бога и Шайтана (Дьявола), 
которые пытались сотворить человека. 
После споров они заключили договор, со-
гласно которому душа человека будет при-
надлежать Богу, а тело – Шайтану. Поэто-
му при жизни в человеке совмещается до-
брое и дурное, после смерти тело обрече-
но разлагаться в земле. Когда Бог вложил в 
человека разум, Шайтан создал духов бо-
лезней, демонов, насылающих вредителей 
на поля, и многое другое. Шайтан вселил 
в человека злобу, корысть и зависть, соз-
дал смерть, но Бог выкрал договор и стал 
распоряжаться судьбами людей при жиз-

ни. Он разделил людей на 77 народов и 
языков. Число 77 является священным 
для народов Поволжья, что также находит 
свою параллель в христианстве, где чис-
ло «семь» является символом Божествен-
ной полноты. Кроме того, Бог дал людям 
различные веры, при этом все они угодны 
Богу; грешным считалось переходить из 
одной веры в другую. 

Христианизация финноугров продол-
жалась несколько столетий. У вепсов она 
началась на рубеже Х–ХI вв., карел – в 
ХII–ХIII, эстонцев – в ХIII, коми – в ХIV, 
са амов – в ХV, марийцев и мордвы – в ХVI, 
у удмуртов – в ХVII в. Космогоническая 
мифология многих уральских и северных 
народов несет в себе отпечатки влияния 
русских. Так, в одном из вепсских мифов 
творение космоса происходит в результате 
совместной деятельности двух основных 
антагонистов – Бога и Дьявола: «Когда 
Бог творил землю и живые существа, Дья-
вол из зависти мешал Ему. Бог рассердил-
ся, схватил Дьявола и сбросил его с неба 
на землю, в болото…» [2, 371–393]. 

Общие мифологические представле-
ния финноугорских народов зародились 
в II–III вв. до н. э., а к I в. н. э. сложи-
лись родственные мифологические кар-
тины мира у представителей финно
угров: венгров, карел, финнов, эстон-
цев, коми, вепсов, саамов, обских угров, 
мордвы, марийцев, удмуртов. В процессе 
исторического развития народы финно
угорской языковой семьи развивали 
свою хозяйственную деятельность, эти-
ческие и культурные традиции, вступая в 
контакты с ираноязычными, тюркоязыч-
ными, балтскими, германскими и славян-
скими народами. 

В XIX в. исследователи обратили вни-
мание на общность отдельных слов и 
терминов (из области земледелия, ско-
товодства), мифологических сюже-
тов у финноугров, иранцев и индийцев 
(ариев). В индийской мифологии семе-
ро небесных мудрецовришей (созвез-
дие Большой Медведицы) движутся во-
круг Полярной звезды, которую тво-
рец Брахма поставил в центре мирозда-
ния над Мировой горой Меру. Там жи-
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вут прекрасные небесные танцовщицы 
(апсары), а солнце светит полгода под-
ряд. В мифологии финноугорских наро-
дов Полярная звезда также находится в 
центре мироздания; в мифах саамов се-
верное сияние представляет собой бит-
ву, которую ведет на небе витязь Найнас. 
На небо, согласно индийской мифоло-
гии, могут добраться только волшебные 
птицы и вестник индийских богов Гару-
да, а в финноугорской мифологии Млеч-
ный путь считался дорогой птиц. Близ-
кая индийским верованиям мифологиче-
ская картина мира древних иранцев изо-
бражала Мировую гору Хаара, которую в 
центре мира установил творец Ахурамаз-
да и поместил над ней Полярную звезду 
со светилами вокруг.

Представление о трехслойной структу-
ре мира присуще всем финноугорским 
народам; в мифологии встречается сочета-
ние трех образов: человека, хтонического 
животного (лягушки, змеи) и оленя (лося), 
что выражает соотношение трех миров. 
Образы небесных богов в различных тра-
дициях финноугров, вероятно, восхо-
дят к единому прабожеству, имя которо-
го связано с названиями неба (“ilma”): са-
амский Ильмарис, финский и карельский 
Ильмаринен, удмуртский Инмар; воздуха 
(“juma”): марийский Юмо, финский Юма-
ла, эстонский Юммал, коми Йомаль, саам-
ский Юбмел. Богиня земли (матьземля) 
представлена такими именами, как Маан
Эмойнен у финнов, МааЭма у эстонцев, 
Маддеракка у саамов, Мыхими у хантов, 
Масторава (богиня мокшаноэрзянской 
земли) у мордвы. 

Мифологическая картина в мордовской 
мифологии также состоит из трех миров: 
неба, земли, подземного царства, которые 
соединены мистической березой – «келу»; 
плоская (круглая или четырехугольная) 
Земля омывается мировым океаном и ле-
жит на белой рыбе (белуге) или на трех 
рыбах (белуге, осетре, севрюге), которые 
создают мировое равновесие и охраняют-
ся богиней Равой – Волгой. Приняв хри-
стианство, мордва сохранила свою мен-
тальность, поэтому иконы по мордовской 
традиции назывались «пазава» («Божья 

матерь»), богиня Ангепатяй отождествля-
лась с Богородицей или с апокрифической 
Саломеей. Верховный бог Чипаз (мок-
ша) / Чампаз (эрзя) представляет собой 
существо неопределенного пола и творит 
человека: у эрзи – из глины, у мокши – из 
древесного пня. 

Национальная картина мира 
складывается из совокупности 
определенных условий 
окружающей среды, состоящих 
из антропометрической, 
биофизической, энергетической, 
психологической, социальной 
совместимости человека 
с окружающей средой. 
В процессе исторического 
развития определенная языковая 
группа приобретает общие 
черты и некоторые различия в 
формировании национально-
этнического компонента 
мифоязыческой картины мира.

Книга Бытие начинается с описания без-
дны, где Дух Святой носился над водой. 
В Новом Завете (2 Пет. 2:5) указывается, 
что «небеса и земля составлены из воды 
и водою». Проведем параллель с мордов-
ским мифом: когда на свете не было ни-
чего, кроме воды, верховный бог Чампаз 
плыл на камне по океану и думал о сотво-
рении мира. Из его плевка появился Шай-
тан, который мечтал сотворить свой мир. 
В их противостоянии возникло все на Зем-
ле, так как Шайтан вредил Богу в его тво-
рениях. Например, на чистый небосвод он 
напустил темные тучи, на поверхность вод 
выпустил ветры; Бог сотворил скот, Шай-
тан – хищных зверей и т. д. За злобу и гор-
дыню Чампаз проклял Шайтана и навсег-
да заточил его под дно морское. Прослежи-
вается еще одна параллель с библейским 
сюжетом, где Дьявол низвергается Богом 
с небес. Каменная лодка в водах первич-
ного океана является типичным мотивом 
в дуалистических легендах у финноугров 
о равноправии двух творцов мира – Бога 
и Дьявола (Шайтана). Плевок, из которо-
го возникает Шайтан, напоминает о про-
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исхождении нечистой силы в карельской и 
финской мифологии. Восхождение к хри-
стианским апокрифам выражается в тра-
диции плевать через левое плечо, т. е. пле-
вать на Дьявола [3, 112].

Общие космогонические мифы о сотво-
рении мира, человека, общие названия бо-
гов говорят о единстве финноугорской 
группы народов. Так или иначе, мифы свя-
заны с образом птицы, выступающей в 
двух ролях: 1) водоплавающая птица, ко-
торая достает Землю, ныряя на дно Миро-
вого океана по воле Бога (финны, заураль-
ские угры); 2) птица, которая снесла яйцо 
и из него был сотворен мир (саамы, каре-
лы, коми). 

Мифологическая Вселенная финно
угров делится на три основные зоны, где 
над землей располагается небо с Поляр-
ной звездой в центре, а под ней – холод 
и мрак подземного мира. Мировая ось 
(гора, столп, гигантское дерево) касает-
ся Полярной звезды; с юга на север, в за-
гробный мир течет огромная река (как 
текут Обь и Северная Двина – великие 
реки финноугорского мира). БогТворец 
обитает в верхнем мире небесных бо-
гов, в нижнем живут Демон (Шайтан) и 
злые духи, на земле – люди и их духи
покровители. Творец через отверстие в 
небесах наблюдает за землей и посыла-
ет туда покровителей людей. Жена Бога 
олицетворяла землю; позже она стала 
покровительницей змей, лягушек, кото-
рые также воплощали плодородие и были 
связаны с землей, водой, подземным ми-
ром. Кроме того, люди верили, что боги-
ня покровительствует роженицам и де-
тям, наделяя их судьбой, а шаманам да-
рит сверхъестественные способности. 
В финноугорской мифологии юг – стра-
на тепла и света – противопоставляет-
ся северу – стране мрака и преиспод-
ней. Эти две страны соединяет великая 
река по земле и Млечный Путь («Доро-
га птиц») по небу. По наблюдениям древ-
них, Млечный Путь указывает дорогу пе-
релетным птицам, потому финны назы-
вают его «Линнунрата», эстонцы – «Лин-
нутее», мордвамокша – «Нармонь ки», 
мордваэрзя – «Вирь мацеень ки». 

Мифологические персонажи финно
угрии отражают развитие религиозных 
верований народов от тотемизма к поли-
теизму и монотеизму. Все три типа веро-
ваний присутствуют в карелофинском 
эпосе «Калевала» (1835 г.). В мифоло-
гии родственных народов находим арха-
ические образы орла, медведя, быка (по 
рогам которого белка скачет несколь-
ко дней и ночей), пчелы, злого шершня. 
Другую группу мифологических образов 
составляют персонажи низшей мифоло-
гии и политеизма, мужского и женско-
го пола, духов разных стихий – воздуха, 
земли, воды: добрые (девы солнца, меся-
ца, рябины) и злые (Сюятар, сотворив-
шая змею, дева Туони – хозяйка загроб-
ного мира, Ловиатар – дух зол и болез-
ней); одни и те же персонажи часто нес-
ли в себе сочетание злых и добрых ка-
честв. 

У разных представителей финно
угорской группы с древнейших времен 
бытовал шаманизм, почитались духи 
предков, покровители рода, герои и при-
рода. Боги изображались в виде деревян-
ных фигур и священных камней (сейды). 
К небесным богам причислялись Юма-
ла (бог грома), Укко (боггромовержец), 
Пейва (богсолнце), Куу (богмесяц), От-
ава (Большая Медведица), Техти (звезды). 
За небесными, или воздушными, бога-
ми следовал ряд водяных (у финнов водя-
ной – ВетэЭма, у эстонцев мать воды – 
Лиеккио, у финнов бог растений – Лили, 
у обских угров – Манала, т. е. «душа
дыхание»), земных (у манси – Нуми
Торум и Калташэква, у финнов – Укко и 
его супруга, у эстонцев – Ванаиса) и под-
земных (финская Манала, Туонела, эстон-
ская Тоонела, Тоони) богов (классифика-
ция М. Кастрена). 

У северных народов финноугрии осо-
бенно развиты мифы о шаманах, которые 
совершают длительные и опасные путе-
шествия в землю мертвых по трубе неба и 
трубе земли (за семь дней). Древней вен-
герской религией также являлось шаман-
ство (тенгрианство), появившееся под 
влиянием зороастризма от персов и рас-
пространившееся среди тюркских, ураль-
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ских и монгольских народов. В венгер-
ской религии души шаманов (талтоши) 
могли путешествовать между тремя миро-
выми сферами, общаясь с духами с помо-
щью специальных молитв и ритуалов; они 
были посредниками между людьми и ду-
хами, совершали жертвоприношения, что-
бы не разгневать предков. 

Венгерское Мировое древо – это лест-
ница, соединяющая землю, небо и под-
земный мир; оно имеет семь ветвей на 
правой (солнечной) стороне и семь вет-
вей на левой (ночной); на верхних вет-
вях сидят кукушки – священные пти-
цы (покровительницы рождений); в ду-
пле дерева хранятся души еще не родив-
шихся людей, в семи корнях живут семь 
змей, охраняющих дорогу в нижний мир. 
Древний мифологический образ Миро-
вого древа с семью ветвями называется 
«дерево без вершины», так как вершина 
теряется в небесах, которые имеют семь 
слоев; корни древа уходят в преиспод-
нюю, где живут хтонические существа – 
лягушки, ящерицы, змеи. Смола, пло-
ды и соки Мирового древа питают все 
сущее на земле; на верхней ветви нахо-
дится дом Солнца и его матери, а ниже – 
дом Луны и ее матери, здесь же обитает 
Мать ветра (Селаня); от колебания вет-
вей Мирового древа поднимается ветер 
(как в финской мифологии). Древо охра-
няет огромный орел – мифическая пти-
ца Турул (тюркское обозначение ястре-
ба). Как и у других финноугров, в мифо-
логии древних венгров присутствовали 

элементы тотемизма, известным образом 
которого и явилась мифическая хищная 
птица Турул (первопредок и тотем дина-
стии Арпадов, которая берет свое нача-
ло от легендарного предводителя гуннов 
Аттилы).

Итак, мифологические верования род-
ственных народов финноугрии в лице 
венгров, финнов, ливов, эстов, лопарей, 
карел, мордвы и др. в сравнительном изу
чении отмечены такими главными черта-
ми, как почитание природы, особое отно-
шение к родовому быту и почитание пред-
ков, влияние мифологии других этносов, 
живущих на близлежащих территори-
ях, шаманизм и жертвенные ритуалы, ге-
рои, действующие на благо своей семьи, 
рода, родины. Переход от мифологиче-
ской модели мироосмысления к освоению 
мира происходит на основе эволюции со-
знания: от абстрактного к осмысленно
логическому мироощущению, содержа-
щему в себе исторический опыт человече-
ства. Этномышление каждого народа на-
ходится в зависимости от внешней сре-
ды, и основу любого языка составляют об-
разы, возникающие в процессе жизнедея-
тельности этноса.

Рассмотренные особенности репрезен-
тации концепта «сотворение мира» в раз-
ных культурах позволяют говорить о па-
раллельности мифологической картины 
мира у разных народов, взаимопроникно-
вении культур разных эпох, а также о воз-
можном существовании некоего «прото-
мифа». 
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