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Введение. В предложенной статье авторы обращаются к значению и символике красного цвета в языковой картине 
мира и этнокультуре карелов. Акцентируется внимание на лексемах, номинирующих красный цвет. В поле зрения 
авторов оказывается и лингвоцветовая картина мира: языковая символика огня, крови и описание внешности че-
ловека. На актуальность исследования указывает необходимость изучения различных аспектов языка и культуры 
карелов, которые относятся к коренным народам, находящимся под угрозой исчезновения. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили словари карельского языка, образцы карельской 
речи и фольклорные источники. Применялись сравнительно-сопоставительный, сравнительно-исторический и эт-
нолингвистический методы исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Собранный и исследованный материал показал, что карелы при-
давали большое значение красному цвету. Он наделялся апотропейными свойствами и фигурировал как оберег. В 
лингвокультуре именования красного цвета проявляются в формировании карельской языковой картины мира при 
номинации крови, внешности человека, болезней и др. Практическая значимость исследования видится в возмож-
ности использования предложенных материалов в курсах лексикологии, карельского языка, а также в преподавании 
краеведения и этнографии. Теоретическая значимость определена тем, что полученные данные могут заложить 
основу для дальнейшего изучения символики цвета, цветового кода и т. д. в языковой и этнокультурной картине 
мира карелов.
Заключение. Проведенное исследование выявило, что красный цвет имел свое четкое значение в языке и культуре 
всех групп карелов. Эта тенденция прослеживается и у других прибалтийско-финских народов, в частности у вепсов 
и финнов.
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Введение
Символика цвета прослеживается у каж-

дого народа во многих культурных пла-
стах, которые обусловлены различными 
факторами: природно-географическими 
условиями местности, социально-эконо-
мическим развитием, традиционным миро-
воззрением и др. К одним из таких пластов 
следует отнести карельскую народную ме-
дицину, на которую, помимо вышеупомя-
нутых аспектов, большое влияние оказали 
локальные группы других народов (вепсы, 
русские), проживающие на одной террито-
рии с карелами и тесно контактирующие 
между собой. Кроме того, цветовая симво-
лика находит свое отражение в промысло-
вой и хозяйственной деятельности (охота, 

скотоводство), любовной магии, свадебной 
традиции карелов и др. 

Научная новизна исследования опре-
деляется отсутствием изысканий по за-
тронутой проблематике. На его актуаль-
ность указывает необходимость изучения 
различных аспектов языка и культуры 
карелов, которые относятся к коренным 
народам, находящимся под угрозой исчез-
новения. 

Обзор литературы
Символика цвета не становилась специ-

альным объектом исследования на карель-
ском материале. В связи с этим теорети-
ко-методологической базой стали труды, в 
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которых анализируются цветовые коды и 
символы цвета в народной медицине уд-
муртов [17] и традиционной одежде об-
ских угров [4], семантика цвета в истории 
и культуре тюрков [2], восприятие белого и 
черного цветов в славянской дохристиан-
ской культуре [11] и др. Упоминание цве-
товой символики в лингво- и этнокультуре 
карелов фрагментарно встречается в ис-
следованиях Н. А. Лавонен [14], К. К. Ло-
гинова [16], Ю. Ю. Сурхаско [21], С. Пау-
лахарью [25], Ю. Пентикяйнена [26] и др. 

Материалы и методы 
В качестве лингвистических источни-

ков использовались словари карельского 
языка и образцы карельской речи1, а также 
сборники фольклорных текстов2. 

Представленное исследование базирует-
ся на этнолингвистическом, сравнительно-
сопоставительном и сравнительно-исто-
рическом методах. Этно лингвистический 
метод позволил установить связь между 
анализируемыми именованиями и тради-
ционной культурой карелов. Посредством 
сравнительно-сопоставительного метода 
к исследованию привлекался лексический 
материал. Применение сравнительно-исто-
рического метода обусловлено использо-
ванием данных по различным аспектам 
рассматриваемой проблематики у близко-
родственных карелам народов и русских.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В карельской лингво- и этнокультуре 
выбору цвета придается большое значение. 
Эта тенденция прослеживается в традици-
ях, обрядах, верованиях и других народов 
(см., например: [2–4; 6; 23; 26]). Многие 
цвета имеют свое четкое значение. Обра-

1 См.: Образцы вепсской речи / сост.: М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Л., 1969; Образцы карельской речи / 
сост. В. Д. Рягоев. Л., 1980; Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / сост. Г. Н. Макаров. Петроза-
водск, 1990; Словарь карельского языка (тверские говоры) / сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994; Слушаю 
карельский говор: Образцы речи держанских и валдайских карел / сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 2001; 
Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского языков / под 
общ. ред. Ю. С. Елисеева, Н. Г. Зайцевой. Петрозаводск, 2007; Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, 1968–2005; 
Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki, 1944.

2 См.: Песенный фольклор кестеньгских карел / cост. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 2020; Karjalaisia 
sananpolvia / toim.: S. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971.

3 См.: Karjalan kielen sanakirja. Osa 5. S. 198; Kujola J. Op. cit. S. 369. 
4 Песенный фольклор кестеньгских карел. C. 240.
5 См.: Karjalan kielen sanakirja. Osa 4. S. 502, 503.
6  Ibid. S. 502.

тимся к этим аспектам посредством языка 
и культуры карельского народа. 

Красный цвет является основным в 
цветовой символике. Это цвет жизни, здо-
ровья, солнца, а также он наделен апотро-
пейными свойствами [3, 647; 6, 430, 434; 7, 
386]. Для обозначения красного цвета в ка-
рельском языке служат лексемы ск. ruškie, 
ruskie, ливв. ruskei, люд. rusked3. Наряду с 
именованиями ruškie/ruskie в собственно 
карельском наречии в фольклорных тек-
стах для придания им большей музыкаль-
ности и выразительности в значении крас-
ного цвета используется лексема punani: 
Tuošša istuu poikia punapartoja, punotah 
punaista köyttä, raunikoijah rautaköyttä... 
«Тут сидят парни краснобородые, плетут 
красный канат, вяжут железный трос…»4. 
Именование punani спорадически фикси-
руется в карельском языке на соседству-
ющих с Финляндией территориях, что 
указывает на его заимствование из фин-
ского языка [23, 69–70]. Примечательно, 
что основа puna- зафиксирована в карело-
язычных эвфемизмах: punahattu, punalakki 
‘дятел (букв.: красная шляпа (шапка))’, 
punalaita ‘червонец (букв.: красный край)’5. 

Красный цвет ассоциируется с кровью. 
У многих прибалтийско-финских народов 
в среде охотников и скотоводов существо-
вало табу на использование слова «кровь». 
Считалось, что при его упоминании она 
(кровь) будет загустевать и не сможет вы-
текать из забитого животного. Согласно 
другому поверью, это истинное название 
может спугнуть животное на охоте или при 
забое [24, 254–255]. В карельском языке в 
таких случаях применялись эвфемизмы: 

– punani ‘кровь (букв.: красный)’: ei šitä 
lehmiem punaista otettu «в пищу кровь ко-
ровы не использовали»6; 
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– leppä ‘кровь животного, рыбы; мен-
струация; молоко с кровью (букв.: оль-
ха)’: (kalasta) leppyä valuu «из рыбы кровь 
течет»7;

– ruškie ‘кровь (букв.: красный)’: ruš kie 
laš etah pois š iivataš ta «кровь выпускают из 
скотины»8;

– ruskie maido ‘кровь (букв.: красное 
молоко)’: anoin ńokkah, ńiin anoin, ruskie 
maido läks «так в нос дал, что кровь 
пошла»9.

О менструациях, как и о некоторых 
заболеваниях, принято было говорить 
иносказательно: punatauti ‘менструация 
(букв.: красная болезнь)’ [ПМА]; ruskiel 
hevol vierahat tuldih «месячные нача-
лись (букв.: на красной кобыле гости 
прибыли)»10. Возможно, это было связано 
с представлениями о том, что кровь, заме-
ченная другим человеком, особенно под-
вержена сглазу или порче [24, 257]. 

Охра, являясь символом крови, в осно-
вании стен, у пространства входов и опор-
ных столбов в древних жилищах Карелии 
служила своего рода строительной жерт-
вой и оберегом [8, 96–97]. Охристые и 
красные оттенки связаны с воскресением 
и перерождением души [13, 204].

Неслучайно красный встречается в об-
ряде поднятия лемпи (славутности). Буду-
чи цветом крови и огня, он провоцирует 
взрыв эмоций и возбуждение любви (уве-
личение пульса, частоты дыхания) [20, 63, 
182]. Красная нить, которой в этом обряде 
перевязывают любовный веник, симво-
лизирует жизненную силу и любовную 
страсть [10, 165]. При растопке бани для 
поднятия лемпи используются ольховые 
дрова, которые благодаря красному цве-
ту ассоциируются с кровью и душой [12, 
282]. 

Ольховые ветки карелы также применя-
ли при приготовлении воды для первого 

7 Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. S. 65.
8 Ibid. Osa 5. S. 196.
9 Ibid. S. 197.
10 Ibid. S. 196.
11 Ibid. S. 197.
12 Ibid. Osa 4. S. 502.
13 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). C. 202.
14 Там же. C. 210.
15 Karjalaisia sananpolvia. S. 443.
16 См.: Образцы вепсской речи. C. 241.
17 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). C. 441.

омовения ребенка. Ветки парили в печи до 
тех пор, пока вода не становилась по цвету 
похожей на кровь [9, 67].

Красный цвет в карельском языке сим-
волизирует огонь: ruskie reboi katoksil 
juoksendeĺi leyhki «огонь на крышах по-
лыхал (букв.: красная лиса по крышам 
бегала)»11; ruškie kukko katolla lenti «кры-
ша загорелась (букв.: красный петух взле-
тел на крышу)» [ПМА]; punaista puurnu 
täys? (hiilet hiiloksessa) «красного полон 
ларь. Что это? (горящие угли в загнетке)»12.

При описании внешности человека 
лексема ruskie указывает на его здоровье 
и красоту: rožažet ku ruskiet juablokkažet 
«щечки, как красные яблочки»13; rožat 
on ruskiet ku buolažet «щеки красные, 
как бруснички»; rožat ollah ruskiet ku 
muarjažet «щеки красные, как ягодки»14; 
ruskei on vie nenä da očču ukolles «красные 
еще нос и лоб у мужика (мужа)»15. Послед-
няя поговорка означает, что у человека 
еще достаточно здоровья, чтобы и семью 
прокормить, и детей завести. Согласно 
этнокультурным традициям молодых по 
возвращении с венчания сажали на печь и 
подавали им свежее молоко и ягодный сок 
для того, чтобы дети у них родились бе-
лолицые и румяные16: suagua lapsi meren 
vuahten valgevus, lohen kalan ruskevus «ро-
дите ребенка, чтобы он был белый, как 
пена, румяный (букв.: красный), как рыба-
лосось»17.

Обратимся к символике красного цвета 
в карельской этнокультуре. В праздничной 
одежде карелы отдавали предпочтение ру-
бахам красного цвета. Женщины носили 
сарафаны «матурники», крашенные под-
маренником. Нити красного цвета при-
менялись в традиционной вышивке [15, 
127–128]. Здесь красный цвет одновре-
менно являлся и украшением, и оберегом. 
О значимости красного цвета в образе 
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человека можно судить по следующим 
карельским поговоркам: punasta pitää 
olla vaikka särinsilmän verran «красного 
должно быть хоть с плотвиный глаз»18; hoš 
tervaškanto šuorita ruškeih, – šeki rušottau! 
«хоть пень смоляной в красное одень, бу-
дет красив!» [22, 185–186]. 

В лечебной практике карелов красному 
цвету придавалось большое значение. На-
пример, при избавлении от рожистого вос-
паления применялись предметы быта, эле-
менты одежды или минеральные средства 
красного (как вариант – белого) цвета. По-
всеместно практиковалось использование 
красной тряпки или красного шерстяного 
платка [1; 19; 25; 26]. Тихвинские каре-
лы (д. Коргорка) мыли прямую кишку от 
забитой коровы и, высушив, хранили на 
печке. Для вытягивания жара из нарывов 
высушенный кусок кишки распаривали в 
кипятке и, прижав к больному месту (на-
пример, под мышкой или за ушами), на-
крывали заячьей шкурой и обвязывали 
красной фланелью [19, 146].

В карельской лечебной практике крас-
ный цвет использовался в обрядах в со-
четании с другим цветом, чаще всего 
с белым. Для избавления от рожистого 
воспаления жители Олонецкого (ПМА) и 
Пряжинского (ПМА) районов смазывали 
больное место мелом (белый цвет), сверху 
обвязывали красной тряпкой, приговари-
вая: “Ruskevus, mene iäres! Valgevus, jäi 
nahkah!” («Краснота, уйди прочь! Белое, 
останься на коже!») [5, 194]. Подобный 
способ лечения был распространен и у 
вепсов19. 

В некоторых лечебных ритуалах со-
четались три цвета. Например, карелы, 
проживавшие в Архангельской губернии, 
сначала обильно посыпали рожистое вос-
паление мелом, затем накладывали сверху 
слой льняной кудели и синей бумаги, а в 
завершение перевязывали красным шну-
ром. Использование именно этих трех 

18  Karjalaisia sananpolvia. S. 404.
19  См.: Образцы вепсской речи. C. 288.
20  См.: Karjalan kielen sanakirja. Osa 1. S. 523. 
21  См.: Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского язы-

ков. C. 134; Karjalan kielen sanakirja. Osa 5. S. 198; Kujola J. Op. cit. S. 370.
22  См.: Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского язы-

ков. C. 134.

цветов (белого, синего и красного) объ-
яснялось тем, что белый цвет уничтожает 
«красноту во время воспаления», а крас-
ного и синего «рожа боится» [1, 24]. Со-
четания цветов при проведении магиче-
ских ритуалов, включая лечебные, были 
характерны и для славян. Устойчивыми 
считались сочетания красный−черный, 
красный−белый, а также красный−бе-
лый−синий [3, 650].

В карельской этномедицине цветовая 
символика отражена и в прогностике забо-
леваний. По мнению суоярвских карелов, 
человек, заболевший Божьей болезнью 
(подробнее об этом см.: [18]), узнавал об 
этом из сна, в котором видел красную (как 
вариант – черную) лошадь20.

В основе некоторых карелоязычных 
наименований болезней прослеживается 
лексема ruskei, обозначающая ‘красный 
цвет’. Деноминальное имя существи-
тельное ruškičča (диалектные вариан-
ты: ruskičču, ruškič, ruškičče21) ‘краснуха, 
корь’ является самым распространенным 
наименованием в диалектах карельского 
языка (ср.: вепс. ruskič, rusttaińe, ruskii, 
ruskei22). Лексемы образованы от слово-
образовательной основы имени прила-
гательного ruskei→ruskie- ‘красный’ пу-
тем присоединения суффиксов -čča, -čču, 
-čče, -č. 

Обратимся к некоторым языковым при-
мерам из диалектов карельского языка: 
lapših tulou ruškičča «к ребенку краснуха/
корь пристанет» (г. Тверь); ol’in i minä lap-
sennu ruskičus «в детстве я болела красну-
хой/корью» (п. Салми); ruskičaz on lapsi 
«у ребенка краснуха/корь» (д. Сямозеро). 
Стоит обратить внимание на то, что в ка-
рельском языке заболевания краснуха и 
корь могут обозначаться одной лексемой 
ruškičča (в диалектах – согласно фонети-
ческим вариациям). 

Тверские и сямозерские карелы при-
менительно к краснухе и кори использо-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

338 Финно–угорский мир. 2023. Том 15, № 3 

вали лексему ruššičča/rubi, ruskiččurubi23 
(букв.: ‘краснуха/оспа’). В данном наиме-
новании прослеживается связь с симпто-
мами недугов: в период заболевания на 
коже появляются красные мелкие прыщи 
и горло воспаляется/краснеет [23, 111]. 
Тихвинские карелы в качестве основ-
ного симптома отмечали сильный жар: 
ruškičašša palat iče što tulešša «во время 
краснухи весь горишь, как в огне»24. 

В лечении упомянутых недугов акцент 
делался на использовании материи крас-
ного цвета. Данный способ основывался 
на принципе «подобное отталкивает по-
добное». Жители д. Семеновское (твер-
ские карелы) и Коргорка (тихвинские 
карелы) избавлялись от кори с помощью 
красной тряпки: ею накрывали ребенка. 
Кроме того, все окна в комнатах зана-
вешивали занавесками красного цвета25. 
Для сравнения отметим, что у вепсов, 
проживающих в д. Пяжозеро и Понда-
ла, напротив, заболевший корью ребенок 
находился в темной избе. Возможно, это 
было связано с тем, что в мифологии тем-
нота (мрак) соотносится с миром мерт-
вых и смерти. Следовательно, поместив 
корь в условия темноты, люди пытались 
«изгнать болезнь красного цвета»26. У 
олонецких карелов (г. Олонец) способы 
лечения кори и краснухи были идентич-
ными: заболевшего одним из этих неду-
гов ребенка относили в жарко натоплен-
ную баню, раздевали, заворачивали в 
красную тряпку и парили сухим веником, 
подбрасывая на раскаленные камни жид-
кую закваску [5, 84]. Тверские карелы 
во время парения ребенка читали заго-
вор, в котором акцентировали внимание 
на цвете болезни: “Ruškiene rubuozeni, 
armahane rubuozeni, ota omaš hyvyöt, anna 
omat tervehyšmiän raba boozella lapšella” 
«Красная оспа, любимая оспа, возьми 
(ты) свое добро, отдай нашему рабу Бо-
жьему, ребенку его здоровье». По возвра-
щении из бани дитя усаживали на почет-
ное место за столом и клали перед ним 

23  См.: Karjalan kielen sanakirja. Osa 5. S. 198.
24  Ibidem.
25  См.: Образцы карельской речи. C. 304; Слушаю карельский говор. C. 145.
26  Образцы вепсской речи. C. 138.
27  Яйцо предназначалось для болезни.

выкрашенное в красный цвет яйцо27, про-
износя: “Ka tässä siulaš gostinčat” «Вот 
тебе гостинцы» [14, 101]. 

Карелы, проживавшие в Беломорской, 
Олонецкой и Центральной Карелии (на-
пример, д. Вокнаволок, Суднозеро, Тол-
лорека, Хиетаярви) для облегчения боли 
и лечения растяжения скручивали специ-
альную нить – ск. venymärihma ‘нитка от 
растяжения (букв.: растяжение/нить)’. 
Для этого использовали нестираную 
шерсть трех разных цветов: красного, чер-
ного и белого. Больное место обвязывали 
три раза, делая каждый раз по девять уз-
лов [27, 28]. Использование красной нити 
зафиксировано в сельскохозяйственной, а 
также в любовной магии.

Заключение
Таким образом, красный цвет является 

основным в цветовой символике карелов. 
Он наделяется апотропейными свойства-
ми. Для обозначения красного цвета в ка-
рельском языке служат идентичные лексе-
мы с учетом фонетических особенностей 
наречий: ск. ruškie, ruskie, ливв. ruskei, 
люд. rusked. В собственно карельском на-
речии отмечено бытование именования 
punani, заимствованного из финского язы-
ка. Как и у большинства народов, у каре-
лов красный цвет ассоциируется с кровью, 
вместо названия которой карелы применя-
ли эвфемизмы. Отмечаются символизиро-
вание красным цветом огня, употребление 
лексемы ruskie при описании внешности 
человека. Та же лексема лежит в основе 
некоторых карелоязычных наименований 
болезней. В лечебной практике карелов 
красному цвету придавалось большое зна-
чение. Примечательно, что красный цвет 
использовался в обрядах в сочетании с 
другим цветом, чаще всего с белым. На-
пример, при избавлении от рожистого вос-
паления карелами применялись предметы 
быта, элементы одежды или минеральные 
средства красного (как вариант – белого) 
цвета. В карельской этномедицине цвето-
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вая символика отражена и в прогности-
ке заболеваний. Использование красной 
нити зафиксировано в сельскохозяйствен-
ной, а также в любовной магии.

Практическая значимость исследова-
ния видится в возможности использова-
ния предложенных материалов в курсах 
лексикологии, карельского языка, в пре-
подавании краеведения и этнографии. 
Теоретическая значимость определена 
тем, что полученные данные могут зало-

жить основу для дальнейшего изучения 
символики цвета, цветового кода и т. д. в 
языковой и этнокультурной картине мира 
карелов.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
вепс. – вепсский язык
ливв. – ливвиковское наречие карельского языка
люд. – людиковское наречие карельского языка
ПМА – полевой материал автора
ск. – собственно карельское наречие  
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Red color in the linguo-  
and ethnoculture of the Karelians
Jevgenii V. Karakin
Tatyana V. Pashkova

Petrozavodsk State University,
Petrozavodsk, Russia

Introduction. In the proposed article, the authors delve into the meaning and symbolism of the color red in the linguistic 
worldview and ethnoculture of the Karelians. The focus is on lexemes that denote the color red. The authors also explore 
the linguistic color palette, including the linguistic symbolism of fire, blood, and descriptions of a person's appearance. The 
relevance of the study is underscored by the need to examine various aspects of the language and culture of the Karelians, 
who are considered indigenous peoples facing the threat of extinction.
Materials and Methods. The material for the study was Karelian language dictionaries, samples of Karelian speech and 
folklore sources. Comparative-comparative, comparative-historical and ethnolinguistic research methods were used. 
Results and Discussion. The collected and analyzed material has shown that the Karelians attributed significant 
importance to the color red. It was endowed with apotropaic properties and served as a talisman. In the linguo-cultural 
context, the naming of the color red is reflected in the formation of the Karelian linguistic worldview when denoting blood, 
human appearance, illnesses, and more. The practical significance of this research lies in the potential utilization of the 
presented material in courses on lexicology, the Karelian language, as well as in the teaching of regional studies and 
ethnography. The theoretical significance is defined by the fact that the obtained data can lay the foundation for further 
exploration of color symbolism, color codes, and related topics in the linguistic and ethnocultural worldview of the Karelians.
Conclusion. The collected and analyzed material has demonstrated that the color red held a distinct significance in the 
language and culture of all Karelian groups. This tendency is also observed among other Baltic-Finnic peoples, particularly 
the Veps and Finns.
Keywords: Karelians, Karelian language, red color, linguistic worldview, ethnoculture
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