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ВЕТЕР В МИФОЛОГИИ КАРЕЛОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины XX в. до начала ХХI в. Геогра-
фия включает ареалы традиционного проживания карелов в современных административных границах в 
пределах России: Республика Карелия, Ленинградская область (Тихвинский район) и Тверская область 
(Весьегонский, Лихославльский и другие районы). Цель работы — комплексное исследование лингвокуль-
турологических данных о ветре в мифологических воззрениях карелов на материале народной медицины. 
Исследование проводилось с применением компаративного метода, предполагающего сравнение и со-
поставление в нашем случае языковых данных и сведений по традициям, обрядам, верованиям различных 
групп карелов, близкородственных карелам народов ― вепсов и финнов, а также неродственных ― рус-
ских. Изучение языковых и этнографических аспектов миноритарных народов носит актуальный харак-
тер. Научная новизна обусловлена малоизученностью мифологических представлений карелов о рас-
сматриваемой стихии, а также отсутствием исследований о мотивах номинации болезней, источником 
которых является ветер. Главным результатом стало определение значения ветра в народной медици-
не: выявлены отрицательная (источник заболеваний) и положительная (лечение болезней по принципу 
«подобное лечится подобным», пускание заболевания по ветру) коннотации. Для исцеления хвори от 
ветра часто использовали силу знахаря. Лечение, как правило, происходило посредством заговоров, ко-
торые произносили одновременно с различными манипуляциями, направленными на выздоровление. 

 
Ключевые слова: метеоним ветер, верования карелов, болезни, номинация, способы врачева-

ния, традиционная культура карелов. 
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Введение 
Природные стихии играют важную роль в формировании мифологической картины мира. 

Например, в мифологии карелов особенно тесно соседствуют три стихии ― вода, лес и ветер, 
связанные со многими поверьями и обрядами. Основным источником древних мифологических 
представлений являлась вера в некое воздействие на физическое и в некоторых случаях пси-
хологическое состояние человека за нарушение определенных правил поведения, нанесение 
урона природе и др. К мифологическим воззрениям, например, на водные и лесные объекты у 
карелов и близкородственных прибалтийско-финских народов исследователи обращались не-
однократно (см., напр.: [Жукова, Зайцева, 2020; Иванова, 1995; Hako, 1957; Pentikäinen, 1971]), чего 
нельзя сказать о ветре. Этнографы, этнологи и языковеды затрагивали некоторые мифологические 
и лингвокультурологические аспекты этой стихийной силы лишь спорадически, что обусловливает 
научную новизну данного исследования. Отдельные упоминания об изучаемом метеониме встре-
чаются в работах Л.И. Ивановой [1995], С. Паулахарью [Paulaharju, 1924], П. Виртаранта [Virtaranta, 
1957], Т. Вуорела [Vuorela, 1975] и др. Актуальность определяется необходимостью изучения и со-
хранения культуры и языков коренных малочисленных этносов. Важной в исследовании народной 
медицины является проблематика, связанная с прогностикой заболеваний, представленной в ми-
фологии, фольклоре, традициях и языковой картине мира того или иного этноса. У карелов в каче-
стве одной из причин возникновения целого ряда заболеваний оказывается ветер, что подчеркива-
ет значимость изучения именно этого метеонима. 

Целью работы является комплексное исследование лингвокультурологических данных об 
образе ветра в мифологических воззрениях карелов на материале народной медицины. Кроме 
того, в задачи исследования входит выявление своеобразия и общности представлений о ветре у 
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разных групп карелов и других народов. Источниковой базой для сбора языкового материала 
стали лексикографические издания и базы данных (образцы карельской речи, карелоязычные 
диалектные словари), фольклорные тексты, а также привлечен этнографический материал. Ис-
следование проводилось с применением компаративного метода, предполагающего сравнение и 
сопоставление языковых данных и сведений по традициям, обрядам, верованиям различных 
групп карелов, близкородственных карелам народов ― вепсов и финнов, а также неродственных ― 
русских. Упомянутые этносы на протяжении длительного времени проживали и контактировали 
на одной территории, следствием чего стало взаимодействие и взаимовлияние языков и культур. 
Критериями для сравнительного анализа были определены: мифологические представления о 
ветре; именования и принципы номинации болезней; симптоматика, способы врачевания, олице-
творение рассматриваемых недугов.  

 

Результаты 
В наречиях карельского языка для обозначения ветра используется полисемантичная лексема 

tuuli в следующих значениях: 1) ветер, ветреная погода; 2) сторона света, сторона горизонта; 3) оли-
цетворяемая болезнь, полученная от ветра или насланная по ветру; мифологическое заболевание, 
насланное ветром; 4) настроение, расположение духа [Словарь карельского языка, 1990, с. 394; 
Словарь карельского языка, 1994, с. 310; Словарь собственно-карельских говоров, 2009, с. 650]. 

Согласно народным верованиям некоторых народов, ветер является живым существом, он 
персонифицировался: у всего есть душа — у луны, ветра, солнца, камня и т.д. Считалось, что вра-
ждебный дух, выходивший из них, мог воздействовать на человека или вселяться в него. Одним из 
самых мучительных воздействий было заболевание. В ряде этнографических и лексикографиче-
ских источников упоминаются карельские народные названия болезней, некоторые из которых со-
держат номинации заболеваний от воздушной стихии. Самые ранние сведения по классификации 
заболеваний у карелов Олонецкого уезда были представлены в «Олонецких губернских ведомо-
стях» в 1863 г.: болезни, насланные без причины, колдунами или злыми людьми; болезни, послан-
ные по ветру (напр., сглаз, порча, щетинка и др.) [Петров, 1863, с. 188]. Паданские карелы верили, 
что существует группа болезней «по случаю», т.е. заболевания, приставшие от ветра, леса, воды 
[Зеленин, 1941, с. 120]. Известный финляндский исследователь культуры и языка карелов Й. Пен-
тикяйнен, рассматривая различные аспекты народной медицины карелов севернокарельской де-
ревни Оуланка, выделял следующие группы недугов: болезни, вызванные проклятием, колдовст-
вом или завистью плохого человека; болезни, приставшие от ветра, земли, бани, воды и др.; по-
вреждения и травмы; болезни, насланные на человека Богом за различные провинности (оспа, ди-
зентерия или брюшной тиф) [Pentikäinen, 1971, c. 234–235]. 

Персонифицированные духи болезней могли наказать человека за какие-либо провинности, 
наслать на него различные несчастья. Самым суровым наказанием считалось заболевание. 
Для определения источника «насланного» недуга обращались к знахарю. Повенецкие карелы 
приносили знахарю свои крест и пояс, по которым происходило разгадывание: откуда пристало 
заболевание — «с ветру, сглазу или доброй воли» [Повенецкие корелы…, 1863, с. 50]. В том 
случае, если знахарь не мог сразу определить источник насланной хвори, он обращался в заго-
воре ко всем возможным «виновникам»: «Mist’ on pulmat puuttun, taikiet tapahtun: kivestäkö, kan-
nostako, vaiko vatturauniosta, vaiko kuollehen kojista, eli männehen majasta, satalauvan lappiosta? 
Vaiko lummehkorjuhun kojista, vesihiien hinkalosta, limaparran liepiestä? Elikkä onko tuska tuulin 
tullun, eli onko kiihtyn kiroista poahtun pahoista sanoista?» [Paulaharju, 1924, c. 63] ‘Колдовство по-
шло откуда, ты взялась откуда, порча: не из камня, не из пня ли, или от кустов малины, из до-
мов людей усопших, из жилищ людей усопших, от ската крыши стодощатой? Из норы с кувши-
нок свитой, с закромов водного Хииси, со двора владыки моря / тины? Или боль пришла по вет-
ру, от проклятий разгорелась, от дурных слов распалилась?’ (перевод наш. — Авт.). 

Согласно верованиям некоторых прибалтийско-финских народов, а также русских, ветер 
мог быть причиной недугов, которые обладали различной этиологией (напр., головная боль, 
ветрянка, насморк, инфекционные заболевания и др.) [Винокурова, 2015, с. 376; Попов, 1903,  
с. 11; Pulkkinen, Lindfors, 2016, c. 370]. Ряд наименований заболеваний представляют собой 
двухкомпонентные лексемы (в генитивной конструкции), первый композит которых обозначает 
субъект воздействия (напр., лес, вода, ветер и др.), второй ― как правило, симптом заболева-
ния, духов стихий или результат воздействия. Обратимся к конкретным примерам. 

В мифологических представлениях карелов заболевание tuulennenä (букв. tuulen- ‘ветра’ + 
nenä ‘нос’) ‘болезнь, по поверьям, приставшая от ветра’ приставало к человеку во время дви-
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жения вихря. Интерес вызывает вторая часть наименования tuulennenä, а именно ― nenä, ко-
торая в карельском языке полисемантична (см. подробнее об этом: [Конгоева, 2023, с. 402]). По 
мнению зарубежных языковедов Т. Вуорела и К. Астед, главными значениями лексемы nenä 
являются ‘некая мистическая болезнь’ и ‘некое мифическое духовное существо’. При этом от-
мечается, что семантически граница между этими понятиями весьма тонкая [Astedt, 1960,  
s. 307; Vuorela, 1975, s. 290]. Известный фольклорист Л.И. Иванова считает, что оба упомянутых 
значения едины, что обусловлено персонификацией болезни, которая воспринимается «как 
некое живое существом» [2012, с. 69]. Панозерские карелы для того, чтобы уберечь себя от данного 
недуга во время движения сильного ветра, показывали ему кукиш [Конкка, 2003, с. 406]. Тверские 
карелы верили, что kun noužou, pidäy šuu šalvata, ožuttua kukkuo, veis’t’ä tagada ‘если поднимется 
вихрь, нужно закрыть рот, показать из-за спины кукиш и нож’ [Словарь карельского языка, 1994,  
с. 310]. Кукиш надо было показать несколько раз подряд и обязательно правой рукой [Конкка, 
2003, с. 406]. Считалось, что в этом случае хворь пройдет мимо. Если все-таки болезнь пристава-
ла, то, во-первых, она могла прицепиться как к ребенку, так и ко взрослому; во-вторых, ― к любой 
части тела. В качестве симптомов отмечали следующие: у карелов-ливвиков ― кашель или тош-
нота [Karjalan kielen sanakirja, 2005, c. 328], головная боль [Словарь карельского языка, 1990, c. 244]; 
у собственно карелов — хрипота во время сна (у детей), красные прыщи на коже [Karjalan kielen 
sanakirja, 2005, c. 328], сердечный приступ [Virtaranta, 1958, c. 124].  

Карелы Сямозерского района верили, что во время ветреной погоды к человеку цеплялась бо-
лезнь ilmannenä (букв. ilman- ‘погоды/воздуха’ + nenä ‘нос’): «Ilmannenä on lapses, tuules tulluh» ‘На-
сланная по ветру болезнь у ребенка, от ветра пришла’ [Karjalan kielen sanakirja, 1968, c. 438]. Второй 
компонент -nenä указывает на мифологическую составляющую в происхождении данной болезни. 

Еще одним именованием, используемым для обозначения некой мифологической болезни, 
насланной ветром или по ветру, является tuulimuahine. Первая часть именования обозначает уже 
ранее упомянутую действующую стихию ‘ветер’. Вторая часть ― muahine содержит мифологиче-
скую подоплеку, которая прослеживается в семантике и симптомах. В лексикографических источ-
никах зафиксировано несколько значений у данного именования: 1) экзема, появившаяся от зем-
ли или от воды [Karjalan kielen sanakirja, 1983, c. 330]; 2) некое кожное заболевание, проявляю-
щееся в виде нарывов (согласно верованиям, исходило от бани, земли и др.) [Словарь карельско-
го языка, 1994, с. 163]; 3) болячка, приставшая от земли [Степанова, 2000, с. 287]. У карелов на-
считывается 12 видов muahine, имеющих различную этиологию и способы лечения: напр., vezi-
muahine (букв. vezi ‘вода’ + muahine ‘экзема/болячка’). Согласно мифологическим представлениям 
карелов, заболевание могло пристать от колодезной или проточной воды. В качестве симптомов 
отмечалась гнойная экзема, tulimuahine (букв. tuli ‘огонь’ + muahine ‘экзема/болячка’). Карелы ве-
рили, что причиной этой болезни была зола, в том случае если человек плевал в огонь и в одно-
временно думал: «Не надо было так думать!». Проявлялась в виде сухой экземы; tuulimuahine 
(букв. tuuli ‘ветер’ + muahine ‘экзема/болячка’). Человек мог заразиться этим недугом от ветра. 
Главным симптомом считался сильный жар [Пашкова, 2015]. 

Еще одно заболевание, в котором субъектом воздействия на физическое состояние чело-
века является ветер,― ветрянка (см. подробно об этом: [Пашкова, 2024]). На виновность ветра 
в возникновении этого недуга указывает в первую очередь его наименование tuulenrubi ‘ветрян-
ка’ (букв. tuulen ‘ветра, ветряная’ + rubi ‘болячка/оспа’), которое было зафиксировано в тверском 
диалекте собственно карельского наречия карельского языка [Словарь карельского языка, 1994, 
с. 310]. Для исцеления от ветрянки, а также от некоторых других болезней, насланных ветром 
(напр., tuulennenä, ilmannenä), использовали чаще всего tuulenkobru (букв. tuulen- ‘ветра’ + kobru 
‘горсть’). Эта традиция была распространена и у других прибалтийско-финских народов, а так-
же у русских (ср.: вепс. tuĺĺiipeza (букв. tuĺĺii ‘ветреное’ + peza ‘гнездо’), фин. tuulenpesä (букв. 
tuulen- ‘ветра’ + pesä ‘гнездо’), рус. вихорево гнездо, ведьмино помело, ведьмина метла) [Вино-
курова, 2015, с. 376; Попов, 1903, с. 11; Pulkkinen, 2016, c. 370]. Tuulenkobru образовывалось, как 
правило, на березе, ели или ольхе и представляло собой густой веник из коротких, тесно друг к 
другу расположенных веточек, напоминающих аномальное развитие. Ранее карельские крестьяне 
не могли объяснить данное явление и поэтому придавали ему магическое значение. Судя по но-
минации ведьминого помела (tuulenkobru ― первый композит tuulen- ‘ветреный, ветра’) в карель-
ском языке, карелы считали ветер виновником образования таких «горстей», а tuulenkobru ― обла-
дающим магической силой и использовали его для лечения тех недугов, которые насылались по 
ветру или приставали от него.  
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Привлеченные сравнительные материалы по мифологии и лингвокультурологии родственных 
карелам народов, а также русских показывают, что ветер персонифицировали и считали его источ-
ником некоторых болезней. Согласно сведениям из вепсской мифологии, ветер олицетворялся в 
виде некого «незримого существа» и мог стать причиной болезни ĺendandtuĺĺii ‘ветрянка’ (букв. ĺen-
dand ‘летучий’ + tuĺĺii ‘ветер’) [Винокурова, 2015, с. 375]. В представлениях финнов ветер не только 
мог быть причиной заболевания, от которого избавлялись отправляя его по ветру, но и являлся 
мифической причиной беременности: «Louhen, Pohjolan emännän, kerrotaan tulleen pohjatuulesta 
raskaaksi ja synnyttäneen yhdeksän tautidemonia» [Pulkkinen, 2016, c. 370] ‘Лоухи, хозяйка Похъёлы, 
как рассказывают, забеременела от северного ветра и родила девять демонов болезней’. В веро-
ваниях славян ветер наделяется свойствами демонических существ. Согласно славянской мифоло-
гии, источниками болезней является злой ветер ― вихрь или навеянные колдунами по вихрю чары 
[Плотникова, 1996, с. 359]. В удмуртской мифологии к злым опасным духам относится Толпери ― 
дух ветра, который является в образе вихря-разрушителя [Муравьева, 2023, с. 97]. 

У карелов считалось, что ветер становился причиной и других, помимо ветряной оспы, кон-
кретных заболеваний. Так, например, тверские карелы (д. Никифариха, Лихославльский р-н) были 
уверены, что ветром насылалась золотуха (кар. tuulen n’en’ä, букв. tuulen- ‘ветра’ + nenä ‘нос’). Это 
же наименование использовали при номинации сухой скрученной ветви ели или ольхи, что ука-
зывало на то, что человек и дерево могли быть сражены одной стихией [Фишман, 2009, с. 158]. В 
этом случае лечение происходило согласно принципу «подобное лечится подобным», что, в об-
щем, было свойственно карельской народной медицине. Беломорские карелы для лечения пры-
щей, образовавшихся вследствие приставшей хвори от ветра, обливались через березовое или 
ольховое ведьмино помело [Virtaranta, 1961, c. 208], коткозерские карелы ― сквозь березовое. 
Воду набирали из источника, читая молитву. Обливание проводили около печного душника. 
Тверские карелы, проживающие в с. Воздвиженка, при появлении любой сыпи на теле или вет-
рянки прибегали к магическому обливанию: заболевшего ребенка окатывали, пропуская воду че-
рез лопату, борону и ольховое (если болела девочка) и еловое (если болел мальчик) ведьмино 
помело. Данный ритуал сопровождали заговором: «Aštovalla aštoičen, labijella roičen, leppazella 
tulen pežolla kylvetän oigien hengen ristikanžan» ‘Бороною я бороню, лопатою я копаю, ольховым 
ветряным гнездом я буду парить правую душу крещеную’ [Virtaranta, 1983, c. 234–238]. 

Карелы примечали, что симптомами ветряной болезни могли быть головная боль или хри-
пота. Карелы-ливвики головную боль излечивали, произнося заговор от ветра: «Etgo tie kedä 
tuules oppijua, piän kivištäy ku tuuli kohuou, uližou?» ‘Не знаешь ли ты, кто может от ветра загово-
рить, голова болит, словно ветер шумит, воет?’ [Словарь карельского языка, 1990, с. 244]. При 
возникновении головной боли простудного характера считалось полезным обливание головы 
водой, целебную силу которой придавала tuulenkopra [Никольская, Сурхаско, 1994, с. 106]. Еще 
одним способом лечения рассматриваемого недуга было пускание болезни по ветру. Возможно, 
в данном случае нужно рассматривать метод избавления от заболевания как «подобное лечит-
ся подобным», что было очень распространено среди карелов (см., напр.: [Kolosova, 2022; 
Pashkova, 2021]). Так, северные карелы, проживающие в Калевальском районе Республики Ка-
релии, изгоняли головную боль, пуская ее по ветру с помощью заклинания: Mäne tuulilla, mäne 
ahavilla kolmen vuaran korkevuolla korkeimmaksi korpipuita, korkeimmaksi korpikoivuja [Lyytinen, 
1996, c. 37] ‘Иди по ветрам, иди по суховеям, повыше трех гор, над могучим древним лесом, 
выше корбы многовечной’ (перевод наш. — Авт.). Хрипота проявлялась чаще всего у детей во 
время сна. Лечение проводили рациональным способом ― прогреванием ребенка в квашне с 
горячим хлебом [Karjalan kielen sanakirja, 2005, c. 328].  

У тихвинских карелов, проживающих в Ленинградской области, были зафиксированы верова-
ния о существование болезни dospeška (кар. ka muońe nazįvaiččieččö dospeška ‘да такая болезнь, 
называется доспешка’) [Образцы карельской речи, 1980, с. 240], которые возникли под влиянием 
языковых и культурных контактов карелов и русских (ср. доспешка ― случай, нечаянность, беда, 
болезнь, припадок [Даль, 2005, с. 218]). Жители карельской деревни Коргорка Ленинградского рай-
она предполагали, что доспешка ― болезнь, приставшая к человеку в случае его падения или по-
реза. В этот момент человек мог испугаться и ойкнуть, что указывало на возникновение доспешки 
от испуга. Лечение проводили с помощью заговоренного подсолнечного масла, на которое нашеп-
тывали: «…izbaft’e raba božeida ka moižešta napast’ista…» ‘…избавьте рабу Божию от такой напас-
ти…’ [Образцы карельской речи, 1980, с. 240]. В русской народной традиции тоже было зафиксиро-
вано представление о доспешке и ее разновидностях: «…попрошу я у красной девицы здоровья от 
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доспешки, от вешней, полувешней, от летней, полулетней, от осенней, полуосенней, от зим-
ней, полузимней, от земляной доспешки, водяной доспешки, ветряной доспешки…» [Сказания 
русского народа, 1885, с. 134]. Отрывок текста этого заговора показывает, что у русских крестьян 
были различные представления о причинах появления доспешки: от призора или сглаза («от осу-
дища… от темного волоса… от всякого нечистого взгляда»), от земли, воды, ветра, встречного 
путника («от земляной доспешки, водяной доспешки, ветряной доспешки, от стречника и пореч-
ника»). Данное заболевание имело локальный характер. 

Для исцеления хвори от ветра часто использовали силу знахаря: «Tuulennenän ojjendi tie-
doin’iekku» ‘Хворь от ветра лечил знахарь’ [Karjalan kielen sanakirja, 2005, s. 328]. Лечение, как пра-
вило, происходило посредством заговоров, в которых обращались за помощью к языческим, а 
позднее ― к христианским божествам и святым (напр., хозяину воды, бани, ветра), животным 
(напр., пчеле, медведю), природным стихиям (напр., ветру, огню). Как правило, адресатом в тексте 
заговора выбирался тот, от кого (или откуда) болезнь пришла / пристала (напр., дева мороза, ко-
роль леса, хозяин воды и др.). Произнося заговор, болезнь, оказавшуюся в человеке, пытались ус-
мирить, а затем ее отправляли по воде в лодочке, собирали в рукавицу, пускали по ветру, т.е. пы-
тались сделать так, чтобы она больше не вернулась. В карельских заговорах ветер персонифици-
ровался: к нему обращались как к некому живому существу, называя его tuulen ižändy ‘хозяин вет-
ра’, tuulen emändät  ‘хозяйка ветра’, armahane tuvlut ‘любимый ветерочек’, tutavane tuvlut ‘знакомый 
ветерочек’ и др. Кроме того, согласно текстам заговоров, у ветра были дочери, сыновья, прислуга и 
др.: tuulen poijat ‘сыновья ветра’, tuulen tyttäret ‘дочери ветра’, tuulen kazakat ‘батраки ветра’, tuulen 
käskyläzet ‘слуги ветра’. Заговоры произносили одновременно с различными манипуляциями, на-
правленными на выздоровление. Например, тверские карелы предполагали, что одной из причин 
головной боли могла стать простуда, появившаяся по причине ветреной погоды / ветра.  

Согласно сведениям 30-х гг. XIX в. самыми распространенными заболеваниями среди ка-
релов, проживающих в Олонецкой губернии, считались те, которые возникли вследствие хо-
лодных ветров [Бергштрессер, 1838, с. 55]. Лечение происходило в бане: во время парения 
произносили заговор «Tuvlut mie tutavane, ahavane, armahane, ota miun oma bolesti, ana miula 
oma t’ervehyš raba božijlda Man’alda» ‘Ветерочек мой знакомый, холодный, любимый, возьми 
мою болезнь, дай мне свое здоровье рабе Божьей Маше’. Считалось, что парение помогает от 
головной боли [Фишман, 2009, с. 154]. Для лечебной бани заготавливали специальные дрова: 
из дерева, которое было повалено ветром или опалено молнией [Paulaharju, 1982, s. 106].  

Следствием хвори от ветра могла быть болезнь глаз. Лечением такого недуга занималась 
знахарка, которая выходила с заболевшим на улицу, бросала по направлению ветра три вида 
муки и произносила заговор: Tuulen ižändät, tuulen emändät, tuulen valgiet vahnembat. Tuulen 
kullat kuningat, tuulen poijat, tuulen tyttäret, tuulen kazakat, tuulen käskyläzet, prostikkuo ristikanzuo, 
piästäkkiät i pellastako [Миронова, 2013, с. 125] ‘Хозяева ветра, хозяйки ветра, белые прародите-
ли ветра. Цари золотого ветра, сыновья ветра, дочери ветра, батраки ветра, прислуги ветра, 
простите человека, освободите и отпустите’.  

 
Заключение 
Итак, в мифологических представлениях карелов стихии олицетворялись: они могли стать не 

только источником заболеваний, но и способом избавления от возникших недугов. Этот комплекс 
верований свойственен как карелам, так и близкородственным им народам ― вепсам, финнам. 
Кроме того, идентичные сведения зафиксированы у некоторых других финно-угорских народов (на-
пример, у удмуртов), а также у неродственных ― у русских. Общность взглядов на мифологическое 
осмысление причин возникновения болезней, их симптоматику и исцеление у разных народов, кон-
тактирующих так или иначе в процессе проживания на одной или близлежащих территориях указы-
вает не только на этногенетическую общность, но и на межэтническое взаимовлияние и взаимодей-
ствие культур. Анализируемые карелоязычные наименования неких мифологических болезней, 
насланных ветром или по ветру, представляют собой двукомпонентные лексемы, содержащие в 
первой части лемму, обозначающую действующую стихию ‘ветер’. Вторая часть содержит мифоло-
гическую подоплеку, которая прослеживается в семантике и симптомах: nenä ‘некая мистическая 
болезнь’ / ‘некое мифическое духовное существо’ (симптомы ― кашель, тошнота, головная боль, 
хрипота во время сна (у детей), красные прыщи); muahine ‘экзема, появившаяся от земли или от 
воды’, ‘некое кожное заболевание, проявляющееся в виде нарывов’, ‘болячка, приставшая от зем-
ли’ (симптомы — экземы, болячки, короста) и др. Согласно верованиям карелов, ветер мог быть 
причиной конкретных недугов (напр., ветрянка, золотуха, доспешка).  
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Для исцеления от большинства болезней, вызванных или насланных ветром, использовали 
чаще всего tuulenkobru (букв. tuulen- ‘ветра’ + kobru ‘горсть’). При лечении хвори от ветра часто 
использовали силу. Лечение, как правило, происходило посредством заговоров, в которых об-
ращались за помощью к ветру как некому живому существу, называя его tuulen ižändy ‘хозяин 
ветра’, tuulen emändät  ‘хозяйка ветра’, armahane tuvlut ‘любимый ветерочек’, tutavane tuvlut ‘зна-
комый ветерочек’ и др. Кроме того, согласно текстам заговоров, у ветра были дочери, сыновья, 
прислуга и др.: tuulen poijat ‘сыновья ветра’, tuulen tyttäret ‘дочери ветра’, tuulen kazakat ‘батраки 
ветра’, tuulen käskyläzet ‘слуги ветра’. Заговоры произносили одновременно с различными ма-
нипуляциями, направленными на выздоровление.  
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Wind in the mythology of Karelians (based on folk medicine data) 
The chronological framework of this research covers the period from the mid-20th to the early 21st century. 

The geography of the study includes the areas of traditional residence of Karelians within the modern administra-
tive borders of Russia: the Republic of Karelia, the Leningrad Oblast (Tikhvin District) and the Tver Oblast (Ve-
syegonsk, Likhoslavl and other districts). The purpose of the presented research is a comprehensive study of 
linguoculturological data on the image of the wind in the mythological views of Karelians based on the material of 
folk medicine. The study was conducted using the comparative method, which involves comparing and contrast-
ing linguistic data and information on the traditions, rituals, and beliefs of various groups of Karelians, peoples 
closely related to Karelians — Veps and Finns, as well as unrelated peoples — Russians. At present, the studies 
involving the linguistic and ethnographic aspects of minority peoples are topical. The scientific novelty of this re-
search is due to the poorly studied mythological ideas of Karelians about the element in question, as well as the 
lack of research on the motives for naming diseases, the source of which is wind. The main result was the deter-
mination of the significance of wind in folk medicine: negative (source of diseases) and positive (treatment of  
diseases according to the principle of “like is cured by like”, sending the disease to go to the wind) connotations 
were identified. To cure an ailment from the wind, the power of a healer was often used. The treatment, as a rule, 
took place through spells that were pronounced simultaneously with various manipulations aimed at recovery. 

Keywords: meteorological name wind, Karelian beliefs, diseases, nomination, methods of healing, 
traditional Karelian culture. 
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