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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлены результаты анализа способов образования именований знахаря и колдуна в ди-

алектной лексике трёх наречий карельского языка (собственно карельского, ливвиковского и людиковского). Данная 
лексика интересна не только с точки зрения словообразовательных, мотивационных и этимологических процессов, 
но и с позиции значений самих лексем, номинирующих знахаря и / или колдуна.

Цель: определить способы номинации знахаря и колдуна в карельском языке и выявить, каким образом отража-
ются языческие (мифологические) верования карел в процессах номинации.

Материалы исследования: карелоязычные лингвистические источники (словари диалектов карельского языка).
Результаты и научная новизна. В настоящей работе впервые проведено комплексное исследование карелоя-

зычных именований, номинирующих знахаря и колдуна, согласно данным диалектных словарей карельского языка. 
В комплексный анализ включён 41 диалектизм. В результате выявлено, что включённые в выборку наименования 
имеют разное происхождение: прибалтийско-финское наследие, субстантивированные причастия, деноминальные и 
сложные имена существительные. Значительную группу лексем составляют заимствования, большей частью, имею-
щие древнерусское и северно-русское происхождение. Мотивы номинации по виду заболевания и по используемым 
знахарями / колдунами атрибутам отражают в заболеваниях мифологические представления карел и их верования. 
В некоторых лексемах прослеживается семантический сдвиг. 

Ключевые слова: карельский язык, диалектизмы, именования знахаря, именования колдуна, этимологический 
анализ, мотивы номинации, словообразование
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ABSTRACT
Introduction: the article presents the results of the analysis of the methods of formation of the names of a healer and 

a sorcerer in the dialect vocabulary of three dialects of the Karelian language (proper Karelian, Livvik and Ludik). This 
vocabulary is interesting not only from the point of view of word formation, motivational and etymological processes, but 
also from the standpoint of the meanings of the lexemes nominating a healer and / or a sorcerer themselves.

Objective: to determine the ways of nomination of a healer and a sorcerer in the Karelian language; to identify how the 
pagan (mythological) beliefs of the Karelian peoples are reflected in the nomination processes.
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Research materials: Karelian linguistic sources (dictionaries of dialects of the Karelian language).
Results and novelty of the research: in a scientific article, for the first time, a comprehensive study of Karelian names 

nominating a healer and a sorcerer was carried out. 41 dialectisms were subjected to complex analysis. As a result of the study, 
it was revealed that the names subject to analysis have different origins: the Baltic-Finnish heritage, substantival participles, 
denominal and compound nouns. A significant group of lexemes are borrowings, mostly of Old Russian and Northern Russian 
origin. The motifs of the nomination by the type of disease and by the attributes used by healers / sorcerers reflect in diseases the 
mythological representations of the Karelian peoples and their beliefs. There is a semantic shift in some lexemes. 

Key words: Karelian language, dialectisms, names of a healer, names of a sorcerer, etymological analysis, motifs of 
nomination, word formation
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Введение
Народная медицина – это большая часть куль-

туры этноса, к ключевым понятиям которой от-
носится и концепт «болезнь». «Семиосфера» (в 
терминах Ю. М. Лотмана) карельского этноса, 
уходящая своими корнями в мифологическую 
картину мира, уже исследовалась этнологами, 
этнографами и фольклористами [7; 8; 14; 29; 32]. 
Между тем, для развития исторической лексико-
логии и лексикографии карельского языка тео-
ретически новым и актуальным представляется 
изучение именований знахаря и колдуна в ди-
ахроническом и этнолингвистическом аспектах. 
Изучение данных лексем, имеющих непосред-
ственное отношение к концепту «болезнь», не-
обходимо для заполнения существующей в этой 
исследовательской области лакуны.

В данной статье рассматриваются способы 
именования знахаря и колдуна в диалектах ка-
рельского языка. Поставленная цель предполага-
ет решение следующих задач: сбор лексического 
материала методом сплошной выборки из опу-
бликованных лексикографических источников; 
определение способа именования лексем, номи-
нирующих знахаря и / или колдуна в карельском 
языке; проведение сравнительно-сопоставитель-
ного анализа карелоязычной лексики с русским и 
близкородственными языками.

Для обозначения знахаря и колдуна в карель-
ском языке используется большое количество 
лексем. В работе подвергнуто анализу 41 диа-
лектное наименование.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в комплексном анализе именований 
знахаря и колдуна в диалектах карельского язы-
ка. Практическая значимость определена тем, 
что анализируемая лексика может стать частью 
словарей, использоваться при разработке курсов 
по лексикологии, диалектологии и др. 

К вопросу образования карелоязычных име-
нований знахаря и колдуна исследователи обра-

щались спорадически. В большей мере это науч-
ные труды этнографической направленности, в 
которых всесторонне представлены упомянутые 
образы с указанием лексем, употребляемых для 
его обозначения в карельском языке [7; 8; 23; 26; 
32]. Однако, в нескольких статьях проведён ана-
лиз происхождения некоторых именований. Здесь 
стоит отметить исследования Т. В. Пашковой [13] 
и М. А. Титовой [24]. В первом из упомянутых 
автор раскрывает происхождение наименова-
ний tietäjä, tiedäi, tiedoiniekku, oppii, jeretniekka и 
kolduna без указания их диалектной принадлеж-
ности. В статье М. А. Титовой представлены лек-
сические единицы, локализованные на террито-
рии проживания только ливвиковских карел.

На материале вепсского языка О. Ю. Жукова и 
Н. Г. Зайцева обращаются к некоторым лексемам 
магического действия: глаголам гадать и воро-
жить, а также наименованиям самих персонажей, 
занимающихся магическими действиями [3; 4]. 

Финноязычные варианты лексем, номиниру-
ющих знахаря и колдуна, а также некоторые за-
рисовки их происхождения раскрываются в ра-
ботах М. Роман [35] и Т. Вуорела [39]. Конечно, 
внушительный пласт рассматриваемой лексики 
представлен в этимологическом словаре финско-
го языка [38], где наряду с именованиями и их 
происхождением на финском языке, предлагают-
ся вариации других финно-угорских языков.

Материалы и методы
При проведении исследования авторы опира-

лись на научные изыскания отечественных учё-
ных [3; 4; 7; 17; 18; 28; 36]. При сборе языкового 
материала использовались диалектные словари 
карельского языка [19; 20; 22; 31; 33].

Методами исследования стали сравнитель-
но-сопоставительный, этимологический, семан-
тический и этнолингвистический. Кроме того, 
при анализе именований проводился словообра-
зовательный анализ.
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Результаты
В карельском языке выявлено достаточно 

большое количество диалектизмов, номиниру-
ющих знахаря и колдуна. Вероятно, это связано 
с тем, что оба упомянутых персонажа являются 
ключевыми фигурами, так как в народном созна-
нии они были «знающими» и противопоставля-
лись друг другу в зависимости от направления 
колдовского воздействия: положительного или 
отрицательного [28, 32]. Зачастую люди верили, 
что знахари обладают сверхъестественными спо-
собностями и могут контактировать с духами-хо-
зяевами леса, воды, бани и др. [7; 8]. Считалось, 
что подобными знаниями и умениями владеют и 
колдуны. Возможно, это повлияло на то, что ком-
плекс значений с карелоязычными терминами, 
номинирующими знахаря и колдуна, не претер-
пел существенного различия. Однако двойствен-
ность образа знахаря отразилась в его названи-
ях, которые могут обозначать также и колдуна. 
Идентичные представления прослеживаются у 
близкородственного карелам народа - вепсов 
(ср. вепс. noid, kōdun, tedai, ‘колдун, знахарь’)  
[1, 57]. Рассмотрим наименования.

Исконным прибалтийско-финским словом, 
которое пришло из праприбалтийских языков в 
дочерние языки, является именование noita ‘кол-
дун, колдунья’, зафиксированное только в неко-
торых диалектах собственно карельского (вкн., 
кст., твр., ухт.) и людиковского (диалектизм noidę) 
наречия [22, 387; 33, 268]. Слово noid в значении 
‘колдун, знахарь’ представлено практически по-
всеместно в вепсском языке у средних и северных 
вепсов. В статье О. Ю. Жуковой и Н. Г. Зайцевой 
указано, что «лексема noid является первичной̆ к 
глаголу, который̆ по-вепсски звучит как noiduida 
‘колдовать, заговаривать’. И существительное, 
и глагол принадлежат сфере мифологии» [3, 13].

Морфологический способ
Морфологический способ образования наи-

менований знахаря и колдуна прослеживается в 
лексемах arvouttaja, tietäjä (с учётом фонетиче-
ских особенностей), noitaja. Упомянутые назва-
ния являютcя формами первого активного прича-
стия и образованы посредством причастных суф-
фиксов имени действователя -ja, -jä от глаголов. 
Обратимся к примерам:

arvouttaja ‘знахарь’ (букв. ‘угадывающий’) (от 
глаг. arvouttua (arvoutta- + суф. -ja) ‘загадывать’) 
(ск.: ухт.) [31, I, 75].

noitaja ‘колдун’ (от глаг. noitua (noita- + суф. 
-ja) ‘колдовать; проклинать’) (ск.: вкн., кст., кнт., 
прз.) [22, 387].

tietäjä ‘знахарь, который пытается объяснить 
причины сглаза или проклятия, излечить, защи-
тить / уберечь от них’ ск.: tietäjä (от глаг. tietyä 
(tietä- + суф. -jä) ‘знать; уметь’) (вкн., кст.), 
tiedäjä (твр.); ливв.: tiedäi, tiedäjjy (смз.) [31, 
VI, 102–103]; люд. tiedäi [33, 431] (от глаг. tiediä 
(tiedä- + суф. -jä, -i, -jy) ‘знать; уметь’).

В ливвиковском наречии карельского языка 
в значениях ‘знахарь/колдун’ употребляется 
причастие oppii [19, 244] (букв.: ‘заговариваю-
щий’), образованное от словообразовательной 
основы глагола oppie (oppi- ‘заговаривать, во-
рожить’ + суф. -i). Важно уточнить, что на тер-
ритории проживания ливвиков употребляется 
два суффикса первого активного причастия: 
-ju (или его переднеязычный вариант -jy) и -i  
[30, 165].

К деноминальным наименованиям относятся 
существительные, локализованные на террито-
рии проживания всех групп карел:

puheniekka ‘знахарь; заклинатель(ница); ша-
ман’ (от сущ. puhe (puhie- + суф. -niekka) ‘заго-
вор; заклинание’) (ск., ливв.: смз., срв.) [31, IV, 
479]. Суффикс -niekka, посредством которого 
образуются имена существительные со значени-
ем рода занятий, специальности, профессий или 
положения [5, 104; 30, 48], является русским по 
происхождению.

tiedoiniekka: 1. ‘знахарь, заклинатель, колдун’ 
ск.: tiedoiniekka (сст.); ливв.: tiedoiniekku (вдл., 
смз.) [31, VI, 100–101]; люд.: tiedoinik [33, 431] 
(от сущ. tieto / tiedo (tieto-, tiedo- + суф. -niekka 
/ - niekku / -nik) ‘знание, весть, известие, сообще-
ние’).

Способ словосложения представляет двухком-
понентная лексема tiedai|miež ‘знахарь; заклина-
тель(ница); шаман’, зафиксированная в наречии 
карел-людиков [33, 431] (tiedai ‘знающий’ + miež 
‘мужчина’).

Заимствования
Пласт лексики, являющейся древнерусскими 

и северно-русскими заимствованиями, состав-
ляют следующие именования:

čornokniiššiekku ‘знахарь, лечащий с помо-
щью чёрной магии, колдун’ (ливв.: смз.). Данное 
наименование заимствовано в карельский язык 
из русского *чернокнижник, где является двух-
корневым именем существительным, образован-
ным от слов ‘чёрный’ и ‘книга’ (т. е. от ‘чёрные 
книги’ – колдовские). Слово ‘чёрный’ восходит 
к общеславянскому корню *čьрнъ- и к обще-
индоевропейскому корню *ker(s)- [27, II, 383].  
У существительного ‘книга’ происхождение не 
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вполне ясное, скорее всего, является ранним за-
имствованием дописьменной эпохи из неуста-
новленного языка (может быть, армянского или 
китайского) [27, I, 406].

Во всех трёх наречиях выявлены лексемы, 
обозначающие колдуна или колдунью, которые 
по происхождению относятся к русским заим-
ствованиям: koldun (ливв., люд.), koldun|akku 
(букв. ‘колдун’ + ‘жена, баба’), goldun (ливв.) [19, 
150; 33, 147]; kolduna, koltuna, golduna (ск.) [31, 
II, 302] (ср. русс. колдовка ‘колдунья’, колдуш-
ка ‘колдунья’) [21, II, 397]. В упомянутых наи-
менованиях стоит обратить внимание на оппо-
зицию согласных k и g в начале слов (ср. koldun 
и goldun). Это явление – озвончение согласных 
– свойственно, в первую очередь, для заимство-
ванной из русского языка и дескриптивной лек-
сики [30, 53].

kon’evuala ‘коневал (знахарь, лечащий лоша-
дей̆)’ (ск.: ргз., ухт., юшк.) [22, 223]. Лексема за-
имствована в карельский язык из русского языка, 
где употребляется в трёх значениях: ветеринар-
ный врач; знахарь; в перен. знач. плохой врач [21, 
II, 412].

prorokka 1. ливв., ск.: ‘пророк’ (твр., нкл., 
рпш.) 2. ск.: ‘знахарь’ (сст.). Наименование яв-
ляется русским заимствованием, которое, в свою 
очередь, пришло из старославянских языков [25, 
III, 377].

volhha ‘знахарь’ (ливв.: (смз.) [21, I, 224] (ср. 
русс.тихв. волхвунья ‘колдунья’). В собственно 
карельском наречии для обозначения ‘колдуна, 
чародея’ используется диалектизм velho (вкн., 
кст., ухт.), который по происхождению подобен 
именованию volhha, т. е. является русским за-
имствованием: velho < *волхв ‘знахарь, колдун, 
предсказатель, лекарь’ [22, 699; 38, III, 423].

В некоторых диалектах карельского языка бы-
товали наименования jeretniekka (ск.), jeretniekku 
(ливв.) ‘знахарь’ [31, I, 491], заимствованные из 
русского языка. Примечательно, что в лексико-
графическом источнике Karjalan kielen sanakirja 
(‘Словарь карельского языка’) [31, I, 491] у этой 
лексемы указана положительная коннотация в от-
личии от русскоязычных диалектных вариантов 
(jeretniekka, jeretniekku < *еретик) (см., [2, 112; 
25, II, 491]. Этнограф И. В. Ильина предполагает, 
что наименование еретник (ср. у коми ‘еретник’) 
использовалось в связи «с негативным осмысле-
нием христианской церковью деятельности зна-
харей» [9, 71].

В калевальском и кестеньгском диалектах 
собственно карельского наречия выявлена лексе-

ма puoškari ‘знахарь (лекарь-самоучка)’ [22, 476], 
которая заимствована в карельский язык из фин-
ского языка. Слово puoskari известно в финских 
говорах и зафиксировано в Nykysuomen sanakirja 
(‘Словарь современного финского языка’) с не-
гативной семантикой ‘врач-самоучка; обманщик’ 
[34, 487].

Из финского языка в собственно карельское 
наречие также были заимствованы два именова-
ния: myrryšmieš ‘колдун’ [22, 368] и intomieš ‘зна-
харь’ [22, 131]. Myrryš|mieš образовано из двух 
слов: myrryš ‘транс’ (ср. фин. olla myrryksissä 
(tietäjästä) = olla hurmostilassa ‘быть в трансе’) 
и mieš ‘мужчина’ [39, 282; 22, 368]. В словаре 
Suomen murteiden sanakirja (‘Диалектный сло-
варь финского языка’) [37] указаны различные 
вариации с композитом myrryš: myrrysmies (ис-
ходя из данных карты, это слово является саво-
лакским (см. также [39, 282]). Into|mieš является 
сложным словом, состоящим из двух компонен-
тов: into ‘вдохновение, воодушевление, рвение, 
энтузиазм, увлечение’; в диалектах финского 
языка ‘злость, ненависть, транс’ и mieš ‘мужчи-
на’ [38, 1, 226; 39, 98]. Таким образом, оба име-
нования содержат компоненты myrryš или into 
‘транс’, так во время совершения ритуалов зна-
харь или колдун мог впадать в это состояние.

Номинация по виду заболевания
Ряд именований представлены композитами 

с указанием на болезнь, которую лечил знахарь:
ruaniseppä ‘знахарь, который лечил раны’ 

(ruani ‘рана’ + seppä ‘кузнец’) (сст.) [31, V, 135]. 
В карельской и финской мифологии кузнецы обо-
жествлялись и наделялись различными способ-
ностями (напр., излечивать зубную боль и раны). 
Здесь стоит вспомнить об Илмаринене, образ 
которого восходит к финно-угорскому божеству 
неба, ветра и воздуха. Илмаринен является «ко-
вателем небесного железа» (ср., у ижоры кузнец 
является истинным творцом мира) [16, 112–113].

Лексема nenämies(z) бытует на территории 
проживания собственно карел и карел-ливвиков 
в различных значениях: 1. (во время сплава, пу-
скания невода и др.) человек, находящийся впе-
реди’ (смз., срв.); 2. на свадьбе знахарь, патьваш-
ка (смз., тлз.); 3. руководитель рабочей группой 
(нкл., рпш., смз.) [31, II, 445]. По происхождению 
именования являются двухкомпонентными име-
нами существительными, состоящими из слов 
nenä ‘нос; передняя часть чего-либо; мифоло-
гическое заболевание’ и mies(z) ‘мужчина; муж; 
человек’. В рамках нашего исследования интерес 
представляет композит nenä ‘некое мифологиче-
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ское заболевание’. Н. Г. Зайцева указывает на то, 
что самостоятельное мифологическое значение 
у nenä появилось уже в прибалтийско-финское 
время, о чём свидетельствует и этимологический 
словарь финского языка: лексема nenä является 
исконно прибалтийско-финским словом [38, II, 
213]. Но вместе с тем, она обращает внимание на 
отыменный вепсский глагол nenagata ‘сердить-
ся, рассердиться, упрямиться’, который также 
вписывается в этот контекст мифологического 
значения словообразовательной основой -nena 
[6, 144–149]. К. Астед определяет у nenä два зна-
чения: некая мистическая болезнь и некое мифи-
ческое духовное существо, указывая на то, что 
семантическая граница между этими понятиями 
достаточно тонкая [29, 307]. По данным, собран-
ным И. Ю. Винокуровой в вепсских деревнях, 
болезни с компонентом nena, – это, как правило, 
внутренние заболевания, проникающие через 
нос [1, 279]. Подобные предположения нашли 
отражение в славянских мифологических пред-
ставлениях о носе (см., [10, 435]. По мнению 
карел существует много разных «носов»-вну-
тренних болезней, которые взаимосвязаны меж-
ду собой: viennenä ‘букв. воды+нос’, kylynnenä 
‘букв. бани+нос’ и др. Опираясь на данные о за-
болевании nenä, можно предположить, что одной 
из функций знахаря на свадьбе или патьвашки, в 
числе прочих, была защита молодых от недугов.

Семантические изменения
kuuhari: 1. ‘мельник’ ск. (срв.) 2. ‘знахарь’ 

ливв. (смз.). Лексема kuuhari заимствована в ка-
рельский язык из русского языка, т. к. согласно 
данным различных словарей слово кухарь в зна-
чении ‘мельник’ известно в русских говорах Ка-
релии (см., напр., [20, 47]. Можно предположить, 
что в ливвиковском наречии произошёл семан-
тический сдвиг и именование kuuhari стало ис-
пользоваться и в значении ‘знахарь’. Изменения 
на семантическом уровне могли произойти по 
аналогии со славянскими языками. Так, напри-
мер, в русских заговорах мельник и мельничиха 
упоминаются как колдуны. В русской поздне-
средневековой традиции мельника подозревали 
в колдовских действиях [15, 221].

рoppa ‘знахарь’ (ск.: сст.) [31, IV, 397]. Заим-
ствовано из русского языка poppa < *поп (ср. 
фин. poppa ‘колдун, знахарь’) [38, II, 396; 39, 
351]. Возможно, в карельском языке произошёл 
семантический сдвиг значения лексемы poppa 
языка-реципиента (т. е. ‘поп’). В этнолингвисти-
ческом словаре «Славянские древности» указа-
но, что «в народной медицине функции священ-

ника могли сближаться с функциями знахаря» 
[12, 595]. Кроме того, стоит обратить внимание 
на сведения, предложенные этнографами, со-
гласно которым отличительной чертой знахарей 
является их «апелляция к Богу во время лечения 
больного» [17, 89]. 

rautahampahain’i ‘знахарь, колдун’ (букв. ‘же-
лезнозубый’ à rauta ‘железо’ + hammas ‘зуб’) 
(ск.: ухт.) [22, 502] (ср. фин. rautahammas ‘зна-
харь, колдун’ [39, 382]). Согласно сведениям из 
этнографических источников, наличие крепких 
зубов являлось одной из важных черт знахаря. 
Отсутствие зубов компенсировали за счёт того, 
что во время ритуала держали во рту железные 
или металлические предметы, например, ножни-
цы, ножи и др. [13, 38–42]. Согласно славянским 
мифологическим представлениям, железными 
зубами обладали «черти, шуликуны и еретик же-
лезнозубый» [11, 200].

Номинация по используемым 
знахарями / колдунами атрибутам

kuokkamies ‘знахарь, которого позвали на 
свадьбу для защиты молодожёнов’ (kuokka ‘мо-
тыга, тяпка’ + mies ‘мужчина’) (ск.: прз.) [31, II, 
445]. Карельские знахари и колдуны при выпол-
нении различных ритуалов использовали в каче-
стве магических амулетов орудия труда: тяпку, 
нож, топор и др. [23, 98].

Обсуждение и заключение
Таким образом, в карельском языке доста-

точно широко бытует лексика, используемая 
для обозначения знахаря и / или колдуна. Всего 
идентифицирована 41 лексема с учётом различ-
ных фонетических вариаций. Подверженные 
анализу именования имеют разное происхожде-
ние. Исконным прибалтийско-финским словом 
является именование noita ‘колдун, колдунья’. 
Несмотря на древнее финно-угорское происхож-
дение, примечательно то, что данная номинация 
зафиксирована только в собственно карельском 
и людиковском наречиях. Морфологический 
способ образования лексики представлен прича-
стиями, деноминальными и сложными именами 
существительными. Причастия представлены на 
территории проживания карел: arvouttaja, tietäjä 
‘знахарь’, noitaja ‘колдун’, а также, локализо-
ванное только у карел-ливвиков, причастие oppii 
‘знахарь/колдун’. Значительную группу имено-
ваний составляют заимствования: древнерусские 
и северно-русские (6 единиц) c большим количе-
ством фонетических вариаций (koldun, kon’evuala 
и др.) заимствовались во все три наречия; фин-
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ские заимствования (3 единицы) свойственны 
для собственно карельского (северно-карельские 
диалекты) (intomies, puoškari, myrryšmieš), что 
объясняется близостью территорий прожива-
ния. Мотивация именований по виду заболева-
ния (ruaniseppä, nenämies) и по используемым 
знахарями / колдунами атрибутам (kuokkamies) 
свидетельствует о влиянии на процесс номина-
ции мифологических верований карел. Семан-

тический сдвиг свойственен лексемам kuuhari, 
рoppa ‘знахарь’ и rautahampahain’i ‘знахарь, кол-
дун’. Сравнительно-типологический анализ до-
казывает этимологическое сходство многих лек-
сем, именующих колдуна и знахаря в финском, 
вепсском и карельском языках, что объясняется 
тесным межэтническим контактированием близ-
кородственных прибалтийско-финских народов 
(напр., noita, tietäjä, myrryšmieš). 

Список сокращений

вепс. – вепсский язык, ливв. – ливвиковское наречие, люд. – людиковское наречие, русс. – русский язык, саам. 
– саамский язык, ск. – собственно карельское наречие, тихв. – тихвинский говор, фин. – финский язык. Диалекты 
карельского языка: вдл. – видлицкий, вкн. –  вокнаволокский, кнт. – контоккский, кст. – кестеньгский, нкл. – неккуль-
ский, прз. – поросозерский, ргз. – ругозерский, рпш. – рыпушкальский, смз. – сямозерский, смс. – суомуссалмский, 
срв. – суоярвский, сст. – суйстамский, тлз. – тулмозерский, тхз. – тихтозерский, ухт. – ухтинский, юшк. – юшкозерский.
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