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Введение
В богатом арсенале целительных 

средств у финно-угорских народов наи-
более значимое место принадлежало 
средствам животного происхождения [2; 
5; 6; 12]. В народной медицине карел так-
же выделяются продукты животного про-
исхождения, которым отводилась важная 
роль в лечении и магических обрядах [11; 
15; 22]. 

Использование лечебных средств, из-
готовленных из животных и продукции 
их жизнедеятельности, определено как 
широким спектром их целительного воз-
действия на человека, так и некоторы-
ми традиционными представлениями о 
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Введение. В статье рассматривается использование средств животного происхождения в карельской народной 
медицине в XIX – начале XX в. Особое внимание уделяется функциям змеи в лечебной практике карел в сопостав-
лении с вепсами, финнами и русскими. Проводится всесторонний анализ функционирования змеи в этномедицине 
карел, которая включает в себя оберегательную магию и способы лечения болезней. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью изучения функционирования представителей мира фауны в различных обрядах 
жизненного цикла, народной медицине одного из коренных малочисленных народов Республики Карелия – карел. 
Ранее подобные исследования на карельском материале не проводились, что определяет его научную новизну.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили средства животного происхождения (на примере 
змеи), используемые в карельской народной медицине, рассмотренные с применением сравнительно-историческо-
го и сравнительно-сопоставительного методов. 
Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании применения средств животного происхождения 
в народной медицине карел автором рассматриваются функционирование змеи в лечебных обрядах, мифологиче-
ские представления о ней. Для сравнительного анализа привлекаются сведения об использовании этого представи-
теля мира фауны как средства животного происхождения в этномедицине вепсов, финнов и русских, т. е. народов, 
с которыми у карел прослеживаются тесная связь и взаимовлияние как в культурном, так и в языковом аспекте. 
Заключение. Средства животного происхождения занимали значительное место в карельской народной медицине. 
В представленном исследовании это впервые удалось проследить на примере змеи, выполнявшей противоречи-
вые функции. С одной стороны, ее части использовались знахарями в качестве амулетов, а также «помощников» в 
магических ритуалах, с другой – она рассматривалась как воплощение зла и причина болезней. Сравнительно-со-
поставительное исследование показало, что змея занимала важную нишу как средство животного происхождения в 
народной медицине не только карел, но и вепсов, финнов, а также русских.
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заболеваниях, например их олицетворе-
нием каким-нибудь животным. В данном 
случае способы, направленные на унич-
тожение недуга, предполагали исполь-
зование средств животного происхожде-
ния [16, 75].

Обзор литературы
Теоретико-методологической базой 

исследования послужили работы эт-
нографов, которые обращались к дан-
ной проблеме. Так, Р. Ф. Никольская и 
Ю. Ю. Сурхаско в статье «О карельской 
народной медицине: рациональное и “ир-
рациональное” в традиционном враче-
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вании» рассматривают способы лечения 
болезней с помощью различных средств 
народной медицины, включая средства 
животного происхождения [11]. В мо-
нографии финляндского исследователя 
Ю. Пентикяйнена “Marina Takalon uskonto 
(uskontoantropologinen tutkimus)” («Рели-
гия Марины Такало (религиозно-антропо-
логическое исследование)») описывают-
ся семейные обряды беломорских карел 
наряду с прочими проявлениями духов-
ной культуры. Представленные в рабо-
те средства и методы лечения обусловле-
ны особенностями климата, природным 
ландшафтом, хозяйственно-промысловой 
деятельностью, а также этнокультурными 
контактами жителей д. Оуланга. Эпизо-
дично автор затрагивает мифологические 
представления карел о змее [22]. 

На вепсском материале образ змеи в на-
родной медицине исследует И. Ю. Вино-
курова1, акцентируя внимание на симво-
лике змеи, ее использовании в лечебных 
обрядах и оберегательной магии, а также 
на вере вепсов в то, что она сама может 
являться источником различных заболева-
ний [1; 3; 4]. Стоит отметить, что на ка-
рельском материале к обозначенной про-
блеме еще никто не обращался. 

Материалы и методы 
В качестве лингвистических источни-

ков использовались словари карельского 
языка и образцы карельской речи2. Сбор-
ники фольклорных текстов послужили ис-
точниками для сбора заговоров3. 

При проведении исследования при-
менялись сравнительно-исторический и 
сравнительно-сопоставительный методы. 
С помощью сравнительно-исторического 
метода карельские народные представле-
ния о некоторых аспектах народной меди-
цины и похоронно-поминальной обряд-
ности рассматривались как в сравнении 
внутри этнолокальных групп карел, так 
и в сопоставлении с традициями других 

1 См.: Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: энцикл. Петрозаводск, 2015. 
2 См.: Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990; Сло-

варь карельского языка (тверские говоры) / сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994; Степанова А. С. Устная 
поэзия тунгудских карел. Петрозаводск, 2000; Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, 1974–2005. Osat 2–6.

3 См.: Песенный фольклор кестеньгских карел / подгот. и предисл. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1989; Рода 
нашего напевы: избр. песни рунопевч. рода Перттуненов / сост. Э. С. Киуру, Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 
1985.

прибалтийско-финских народов, а также 
русских. Сравнительно-сопоставитель-
ный метод был востребован при анализе 
языкового материала. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Применение в лечебных обрядах 
средств животного происхождения в ряде 
случаев основано на принципе «подоб-
ное лечится подобным», когда для изгна-
ния болезни используются реальные пред-
ставители животного мира или средства 
животного происхождения. Архаическая 
концепция тождества человеческого и жи-
вотного подкрепляется тем, что с одинако-
выми частями человеческого и животного 
организмов связаны сходные представ-
ления. Это прослеживается в лечебной 
практике. Как отмечает Н. Е. Мазалова, 
«некоторые части человеческого тела и 
животных наделяются особой магической 
силой, им приписываются лечебные свой-
ства» [10, 106].

Развитие народной медицины карел 
происходило с учетом особенностей 
растительного и животного мира Каре-
лии. Животный мир составлял богатей-
ший резерв лекарственных ресурсов, а 
средства и продукты животного проис-
хождения занимали значительное ме-
сто в народной медицине [7, 74–78]. Для 
лечения болезней карелы использовали 
кровь, мясо, молоко, шерсть, рога, желу-
док, половые железы, слюну, кожу, по-
мет, жир и кости различных животных 
[8, 146].

Змея, как и некоторые другие предста-
вители мира фауны, например медведь  
[14], наделялась карелами противоречи-
выми функциями в народной медицине. С 
одной стороны, разные части змеи высту-
пали в качестве оберегов и применялись в 
лечебных обрядах, с другой – она сама яв-
лялась «источником» заболеваний. Такие 
же функции змеи выделяются и у близко-
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родственного карелам народа – вепсов [3, 
153–177]. 

Вплоть до XIX в. обязательным атрибу-
том карельского знахаря был ритуальный 
пояс, в который зашивалась змея. Пред-
ставления о змее в архаических веровани-
ях многих народов связаны с потусторон-
ним миром. Герой карело-финского эпоса 
«Калевала» Вяйнямейнен при посещении 
загробного мира выскользнул из сетей, 
преграждавших реку Туонела, приняв об-
лик змеи. Считалось, что душа впадавше-
го в транс шамана, отделившись от тела, 
принимает облик змеи, и чем сильнее ша-
ман, тем длиннее змея4. Кроме того, боль-
шое значение в религиозно-магических 
действиях карельских колдунов или зна-
харей имело умение использовать в каче-
стве «помощников» части тела различных 
животных (змеи, медведя, белки-летя-
ги)‚ растения (рябину, ольху, зерна ячме-
ня), предметы неживой природы (камень), 
огонь и воду. Обычно для этой цели изго-
тавливались специальные амулеты. На-
бор таких амулетов, которым приписыва-
лись определенные магические свойства, 
у каждого колдуна был свой. Особенно ча-
сто в качестве магических амулетов при-
менялись предметы животного происхож-
дения – череп змеи, когти и зубы медведя, 
куски меха, щучьи зубы и др.5 

В верованиях некоторых прибалтий-
ско-финских народов болезни принима-
ли зооморфный облик. Например, карелы 
и финны считали грыжу живым «куса-
ющим» существом. Нередко ее представ-
ляли в виде змеи или червя, который гры-
зет человеческие внутренности. В 1921 г. 
от информантов-карел Прионежского рай-
она (п. Шуя) были получены сведения, что 

4 См.: Рода нашего напевы. C. 255.
5 См.: Сурхаско Ю. Ю. Карельские колдуны // Учащимся о религии и атеизме. Петрозаводск, 1989. С. 93−101.
6 См.: Усачева В. В. Грыжа // Славянские древности: этнолингвист. слов.: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толсто-

го. М., 1995. Т. 1. С. 568.
7 Karjalan kielen sanakirja. Osa 2. S. 424.
8 Ibid. S. 427.
9 Ibid. Osa 3. S. 334.
10 Ibid. Osa 4. S. 91–93.
11 Ibid. S. 94.
12 Ibid. S. 96.
13 Ibid. Osa 5. S. 321.
14 Ibid. Osa 4. S. 603–604.
15 Ibid. Osa 6. S. 607.

грыжа − это purijan aluine (‘букв.: настил 
кусающего’): «она живот вспучивает, опу-
скается и подымается» [19, 145]. Эти дан-
ные напоминают воззрения русских, со-
гласно которым грыжа вызывается живым 
существом, прогрызающим человеческое 
нутро и принимающим вид опухоли или 
нароста6. В верованиях славян зооморф-
ным обликом болезни была змея или лета-
ющая утка со змеиной головой и хвостом. 

Как представительница мира мертвых 
змея считалась носительницей различных 
болезней. Именно по этой причине карелы 
старались не называть ее основным наи-
менованием mado/mato ‘змея’, а заменя-
ли его эвфемизмами, особенно находясь 
в тех местах, где чаще всего можно было 
ее встретить: в поле, лесу, роще и др. В ка-
рельском языке насчитывается более 25 эв-
фемизмов, используемых для обозначе-
ния змеи: juaveli ‘руг., бран. черт, дьявол; 
мифол. злой дух, нечистая сила’, kulkija 
‘ходок’7, kulonalaine ‘засохшая прошлогод-
няя трава’8, moanalaine ‘подземная’9, paha 
‘плохой, дурной, нехороший’10, pahalaine 
‘бес, дьявол, черт’11, pahačču ‘бес, дьявол, 
черт’12, pitkänenä ‘длинноносая’13, pöppö 
‘бука’14, toppa ‘о змее, которая зимой живет 
в хлеву’ (ср. muantoppa, liävätoppa ‘невиди-
мый хозяин хлева, которого люди представ-
ляли в образе змеи’) [20, 398–399; 21, 17], 
viholaine ‘злой, вражеский’15 и др. 

Главной причиной заболеваний вы-
ступали укус и возникающие после него 
осложнения. Названия укуса в диалек-
тах карельского языка, при имеющих-
ся локальных особенностях, являются 
сложными именами существительными, 
содержащими лексемы ‘змея’ и ‘укус/
ужаление’: mavon/n’okkavo ‘букв.: змеи-
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ное ужаление’16, mavon/n’okkoandu ‘букв.: 
змеиное ужаление’17, mavon/n’okkuamu 
‘букв.: змеиное ужаление’18, mavon/pan-
du ‘букв.: змеиный укус’19, mavon/pane-
ma ‘букв.: змеиный укус’, mavon/puromu 
‘букв.: змеиный укус’20. 

Последствиями укуса змеи могли быть 
воспаление, опухоль или почернение ко-
нечности. Они фиксировались как твер-
скими карелами (г. Тверь): jalga ma-
vonpuromua puhaldu i mušten’i ‘змеей 
ужаленная нога опухла и почернела’21, 
так и ливвиковскими (д. Неккула, Ры-
пушкалица): mavonn’okkavo on vihažu, 
puhaldau jallan ‘укус змеи болезненный, 
ногу раздувает’22. Данное явление в ди-
алектах карельского языка имеет назва-
ние mavon/viha, где компонент viha ука-
зывает на симптом «нагноение (опухоль) 
после укуса змеи» (подробнее о компо-
ненте viha в карельских народных назва-
ниях болезней см.: [13]): mavonviha mäńi 
jalgah Omeljam brihaččuzel ‘у сына Оме-
лия на ноге появилась опухоль после уку-
са змеи’ (д. Суоярви); mavonviha puhaldi 
käin ‘укус змеи руку раздул’ (д. Неккула, 
Рыпушкалица)23. С таким значением сло-
ва viha согласуются и данные словарей 
Э. Леннрота и М. Агриколы, где лексема 
упоминается в качестве синонима слово-
сочетания «змеиный яд» [23, 710]. Дру-
гой причиной появления заболеваний от 
змеи считалось ее попадание внутрь че-
ловека различными способами. Подоб-
ные поверья бытовали как у карел, так и 
у вепсов. Их общими чертами является 
сюжет о том, что змея заползала в тело 
уснувшего человека через рот. В некото-
рых случаях отмечаются и одинаковые 
последствия этого: длительная изнури-
тельная болезнь и даже смерть24 [22, 243]. 

При лечении змеиных укусов соверша-
лись различные магические действия с 

16 Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 500.
17 Ibid. S. 285.
18 Pohjanvalo P. Salmin murteen sanakirja. Helsinki, 1950. S. 185.
19 Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 285.
20 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). С. 203.
21 Словарь карельского языка (тверские говоры). С. 157.
22 Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 285.
23 Ibid. Osa 4. S. 285; Osa 6. S. 600.
24 См.: Винокурова И. Ю. Мифология вепсов. С. 266.
25 Баранцев А. П. Людиковские заговоры начала XVII века: тексты, чтение // Советское финно-угроведение. 

1987. № 4. C. 247.

обязательным произнесением заговоров, 
в которых обращались к виновнице забо-
левания. Произнесение лечебного заго-
вора совместно с ритуальными действия-
ми у карел имело целью ottua vihat ‘снять 
враждебную силу, зло, воспаление’. Ка-
релы снимали зло от железа, дерева, зем-
ли, воды, огня, от укуса змеи [9, 133]. При 
этом в заговорных рунах часто излагались 
«первородные причины» возникновения 
болезни‚ поскольку‚ по народным пред-
ставлениям, тот‚ кто знает «первопри-
чину» явления, может его обезвредить и 
даже управлять им [11, 115]. 

Примечательно, что в текстах карель-
ских заговоров от укуса змеи указывает-
ся змеиная расцветка: mušta mado ‘черная 
змея’, kirjava mado ‘пестрая змея’, harmua 
mado ‘серая змея’. Такие же упоминания 
окраски характерны и для вепсских за-
говорных текстов. По мнению И. Ю. Ви-
нокуровой, обряд исцеления от змеиных 
укусов (слова заговора, предметы и даже 
действия) подбирался в зависимости от 
цветового вида змеи. Например, у веп-
сов слова заговора произносили на тряп-
ку (черную, пеструю или серую), соот-
ветствующую по цвету окраске змеи [1, 
200; 4]. В одном из людиковских заговор-
ных текстов (д. Ялгуба) фигурирует си-
ний цвет змеиной головы: Кюи, кюи, те-
дян миня кюи колме югексат, кюи емягеш, 
кюи пя укконш, сини пя емягеш... ‘Змея, 
змея, знаю я, змея, три девятка (загово-
ров): змея – твоя мать, главный змей – твой 
отец, синеголовая (змея) – твоя мать’25.

Чтение заговоров происходило на воду, 
подсолнечное масло, камень, землю. Каре-
лы п. Кестеньга заговаривали на подсол-
нечное масло: Mato mušta, muanali, toukka 
tuomen karvallini läpi mättähien mänijä, 
puun juurien pujottelija... Kešät venyit 
hevosen kusissa, talvet tamman šillan alla, 
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alla alahaisen aijakšen ‘Змея черная, подзе-
мельная, личинка цвета черемухи, сквозь 
кочки проходящая, корни деревьев обви-
вавшая… лето (ты) пролежала в лошади-
ной моче, зиму – под пологом у кобылы, 
под нижней жердью изгороди’. Затем да-
вали больному выпить масло (как вариант, 
воду) или землей мазали место укуса26. 
После заговора воспаление от укуса змеи 
спадало: mavovvihat puhuhuu laivenoo27.

Часто в лечебных обрядах, связанных 
с лечением укуса змеи, фигурирует ка-
мень. Например, по представлениям тун-
гудских карел, если змея укусила в ногу, 
надо быстро встать на камень, тогда змея 
лопнет, а нога сразу пройдет28. Карелы 
Петрозаводского уезда вставали обяза-
тельно на ближайший камень и произ-
носили: «Чур меня! Моя вода, моя земля, 
мой и камень!» [17, 674]. У северных веп-
сов тоже исполнялся лечебный обряд с ис-
пользованием камня: пострадавший пры-
гал на камень со словами: «Камень пусть 
идет в камень, а камень пусть идет в воду. 
Аминь, аминь, аминь!»29 Вставание на 
камень в данном случае может быть объ-
яснено тем, что камню в силу его непод-
вижности приписывалось свойство оста-
навливать болезнь. Это подтверждается и 
частым упоминанием камня в лечебных 
заговорах30. Однако, на наш взгляд, есть 
и другое объяснение обряда. В мифоло-
гических представлениях финнов и карел 
небольшие продолговатые приплюсну-
тые камни (фин., кар. käräjäkivi) полу-
чили такую форму из-за того, что их об-
гладывала змея. Найти подобный камень 
считалось большой удачей, поскольку он 
помогал от всех болезней и обладал си-
лой оберега. Беломорские карелы верили, 
что äärmeen suusta saatu kivi on hyvä kai-
kkia tauteja ja kiroja vastaan ‘полученный 
из пасти змеи камень хорошо помогает от 
всех болезней и против проклятия’. Фин-
ны отмечали лечебное действие такого 

26 См.: Песенный фольклор кестеньгских карел. С. 138.
27 Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 286.
28 См.: Степанова А. С. Указ. соч. С. 294–295.
29 Винокурова И. Ю. Мифология вепсов. С. 266.
30 Левкиевская Е. Е., Толстая С. М. Камень // Славянские древности. М., 1999. Т. 2. С. 449.
31 См.: Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo; Helsinki, 1958. S. 142.
32 См.: Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 286.
33 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). С. 225.

камня при ломоте, поэтому им надавли-
вали на больные места [18, 210]. 

В верованиях карел, вепсов и финнов 
некоторые части змеи обладали целитель-
ной силой. В карельской народной ме-
дицине удалось зафиксировать исполь-
зование только змеиной крови и кожи. 
Северные карелы (д. Аконлахти) обвязы-
вали змеиной кожей место собачьего уку-
са31. Ливвиковские карелы (д. Сямозеро) 
кровью змеи смазывали рану после ее уку-
са32. Целебными свойствами наделялись 
предметы, орудия труда и части тела че-
ловека, которые соприкасались со змеей. 
Известно, что хождение по спине больно-
го радикулитом являлось своеобразным 
массажем для избавления от этого недуга. 
Жители д. Эссойла верили, что больную 
спину должен «помассировать» имен-
но тот человек, который только что ногой 
убил змею. При образовании рожистого 
воспаления на груди кормящей женщины 
действенным средством считалось нада-
вливание на больное место топором, ко-
торым убили змею [18, 107]. По представ-
лениям ливвиковских карел, mavon tapat, 
ga nel’l’ikymen riähkiä pros’t’iheze ‘убьешь 
змею – искупишь сорок грехов’33.

Заключение
Таким образом, в народной медицине 

карел значительное место занимали сред-
ства животного происхождения. В данном 
исследовании это впервые удалось просле-
дить на примере змеи, функции которой 
имели противоречивый характер. С одной 
стороны, части змеи использовались зна-
харями в качестве амулетов, а также «по-
мощников» в магических ритуалах. Змеи-
ная кожа и кровь наделялись целительной 
силой при лечении собачьего укуса и ро-
жистого воспаления. Кроме того, целебны-
ми считались орудия труда, части тела че-
ловека, которые соприкасались со змеей во 
время ее уничтожения. Особой силой на-
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делялся небольшой продолговатый камень, 
который, согласно верованиям карел, по-
лучал такую форму вследствие обгладыва-
ния змеей. С другой стороны, змея воспри-
нималась как воплощение зла и причина 
болезней. Лечение основывалось на про-
изнесении «противозмеиных» заговоров, 
в которых происходило упоминание мест 
обитания змей, их цветового разнообразия. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
кар. – карельский язык
фин. – финский язык
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Сравнительно-сопоставительное исследо-
вание показало, что в народной медицине 
не только карел, но и вепсов, финнов, а так-
же русских змея занимала важную нишу 
как средство животного происхождения.
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Image of a snake in Karelian folk medicine
Tatyana V. Pashkova 

Petrozavodsk State University,
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Introduction. The article considers the use of animal products in Karelian folk medicine in the XIX – early XX centuries. 
Special attention is paid to the functions of a snake in the medical practice of Karelians in comparison with Veps, Finns 
and Russians. The author refers to a comprehensive analysis of the functioning of snakes in the ethnomedicine of the 
Karelians, which includes conservation magic, and the methods of treating diseases. The relevance of the study is defined 
by the need to study the functioning of representatives of the fauna world in various rites of life cycle, folk medicine of one 
of the indigenous small peoples of the Republic of Karelia – Karelians. Previously such studies have not been carried out on 
Karelian material, which determines its novelty.
Materials and Methods. The material for the study was animal products (on the example of snakes) used in Karelian folk 
medicine, examined using comparative historical and comparative methods.
Results and Discussion. The author focuses on the use of means of animal origin in folk medicine of the Karelians, the 
functioning of the snake in medical rites, mythological ideas about snakes. For comparative analysis, information is attracted 
on the use of snakes as a means of animal origin in the ethnomedicine of Veps, Finns and Russians, the peoples that the 
Karelians have a close connection with and mutual influence both in cultural and linguistic aspects.
Conclusion. Animal products took a significant place in Karelian folk medicine. In the study, this was first traced on the 
example of a snake, which functions are contradictory. On the one hand, parts of the snake were used by healers as 
amulets, and “assistants” in magical rituals, on the other hand, it was seen as the embodiment of evil and the cause of 
disease. A comparative study showed that snakes took an important part as a means of animal origin not only in folk 
medicine of Karelians, but also of Veps, Finns, as well as Russians.
Keywords: folk medicine, the traditions of Karelians, agents of animal origin, the image of a snake, Karelian mythology
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