
Славяноведение, 2025, № 1, с. 59–71 
Slavic Studies. Journal of Russian Academy of Sciences, 2025, No. 1, pp. 59–71  

Оригинальная статья / Original ArticleDOI: 10.31857/S0869544X25010057, EDN: JADWCS

Коннотативные значения «белого» в низшей мифологии славян  
в свете этимологии праслав. *běl- 

©2025 г. М.М. Валенцова

Институт славяноведения Российской академии наук 
(Москва, Российская Федерация)

mvalent@mail.ru

Аннотация. Описание и номинация мифологических персонажей как белых 
уже привлекала к себе внимание исследователей. В данной статье акцент де-
лается на выявлении контекстных, функциональных и коннотативных сино-
нимов определения «белый» в демонологических поверьях и нарративах. Ма-
териал славянской демононимии показал, что «белый» является основным 
цветообозначением мифологических персонажей. В разных контекстах си-
нонимичными белому оказываются определения «блестящий», «искрящийся», 
«сверкающий», «прозрачный» и под., которые в результате разнообразных се-
мантических процессов притягивают ряд других определений, этимологиче-
ски далеких от обозначения белого цвета, но функционально или символиче-
ски заменяющих его, например, «красный» или «пестрый». Предпринимается 
попытка показать, что культурные и фольклорные значения мифологической 
лексики достаточно полно отражают реконструируемые древние этимологиче-
ские значения корня *běl-, включая значения «огонь», «призрак», «туман». От-
части в статье затрагивается тема обозначения мифологических персонажей 
как черных, но лишь в контексте противопоставления с белыми. Ситуации 
оппозиции «белый – черный» в номинациях и описаниях мифологических 
персонажей демонстрируют, что противопоставление обусловлено преиму-
щественно аксиологическим восприятием демонов, где белый цвет и другая 
лексика, обозначающая светлый спектр, маркирует положительных или ней-
тральных персонажей, а черный – отрицательных.
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Abstract. The description and nomination of mythological characters as white has 
already attracted the attention of researchers. This article focuses on the cademia of 
contextual, functional and connotative synonyms of the definition «white» in demon-
ological beliefs and narratives. The material of Slavic demononymy has shown that 
«white» is the main colour denotation of mythological characters. In different contexts 
the definitions «shining», «sparkling», «glittery», «gleaming», «transparent», etc. are 
synonymous with white; these – as a result of various semantic processes – attract a 
number of other definitions, etymologically far from the designation of white colour, 
but functionally or symbolically replacing it, for example, «red» or «mottled». An at-
tempt is made to show that the cultural and cademia meanings of mythological vocab-
ulary reflect quite fully the reconstructed ancient etymological meanings of the root 

*běl-, including the meanings «fire», «ghost» and «fog». The topic of the designation of 
mythological characters as black was also partly touched upon, but only in the context 
of opposition with white. The situations of the opposition «white – black» in the nom-
inations and descriptions of mythological characters is due mainly to the axiological 
perception of demons, where white and fair colours mark positive or neutral charac-
ters, and black marks negative ones.

Keywords: Slavic ethnolinguistics, folk demonology, «white», etymology, lexical se-
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Уровень изучения славянской низшей мифологии и объем накопленных эт-
нографических, фольклорных и лингвистических сведений дают возможность 
проводить типологические исследования на общеславянском материале в са-
мых разных направлениях.

В данной статье рассматривается лексика и терминология, отражающая вос-
приятие мифологических персонажей (далее – МП) как светлых (белых)1 или 
темных (черных), которое, как показывает материал, является основным «цве-
товым» противопоставлением МП. Остальные цвета входят в первую или вто-
рую группу в соответствии с их восприятием как светлых или темных. Особня-
ком стоит такое «цветообозначение» как пестрый, или рябой, присоединяюще-
еся то к светлому, то к темному спектру – в соответствии со своей физической 
природой – чередующимися черно-белыми полосами или пятнами и их разной 
трактовкой в разных обстоятельствах (о пестром см. ниже).

Помимо собственно колоронимов, в тексте мифологических поверий, нар-
ративов, описаний персонажей встречаются и другие обозначения цвето-свето-
вого восприятия МП и загадочных явлений: блестящий, светящийся, сверкаю-
щий, горящий, искрящийся, прозрачный – соединяющиеся со светлым спек-
тром и нередко выступающие синонимами слова «белый». Темные персонажи 
описываются при помощи сравнения с тенью, с чертом, т.е. при их описании 
практически не используются адъективы.

Нейтральным остается зеленый цвет, не присоединяющийся ни к светло-
му, ни к темному спектру и в основном характеризующий цвет среды обитания 

1  Группа МП, называемых белыми или описываемых как белые, а также семантика белого цвета в 
традиционной культуре уже неоднократно привлекали к себе внимание, см. например: [Раденкович 
2007; Попович 2011; Виноградова 2011; Толстой 1995; Mencej 2011; Белова 1998; Гриценко 2020] и др..
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персонажа, например, водяного или русалки, «окрашивающий» их волосы 
(кожу) в зеленый.

Большое количество названий МП содержат континуанты к о р н я  * b ě l - , 
как правило, в определениях2: 

природные демоны (рус. белый дедушка ‘леший’, бел. белая баба ‘русалка’, 
biala pani ‘полудница’, луж. běła žona ‘полудница’, пол. biele panny ‘вилы’, сло-
вен. bele žene, bela dekleta ‘вилы’, серб. бела ‘вила’3, болг. бе́ли и черве́ни ‘са-
модивы’, серб. bielič ‘горный дед’, полес. белая баба / жанчына ‘какой-то (не 
идентифицируемый) персонаж’), 

домашние духи (рус. белун ‘домовой’, словац. biely had, серб. биjела кућари-
ца4, bijela zmija ‘домовая змея’;

персонификации смерти и болезней (рус. белая девка ‘явление перед смер-
тью’, белая баба, белая ‘смерть’, чеш. bílá s kosou ‘смерть’, пол. силез. Biała 
‘смерть’, пол. biali ludzie ‘демоны болезни’); 

добрые знахари и целители (рус. белица ‘знахарка, волшебница’5);
мифологизированные животные (рус. царь Белый волк и под.); 
призраки (пол. coś białe ‘призрак’, серб. белобратко ‘привидение’ и др.).
Даже если слóва «белый» нет в названии персонажа, оно появляется в их 

описании. Белый цвет персонажа манифестируется, как правило, белой или 
прозрачной одеждой, белыми или седыми волосами (бородой, усами), про-
зрачным телом, превращением в животных белого цвета, появлением на бе-
лом коне или видéнием в виде белого тумана, мóрока, привидéния. Считалось, 
что многие персонажи показываются (видятся) людям белыми, например: рус. 
полевик, шуликуны, водяной, карп.-укр. лiсовий чоловiк, пол. topielec, домашний 
дух ласка / lasica, чеш. rarášek, разные привидения-мары и страхи (белый столб, 
белый гусь, белая кошка, белая мышь, белая тень, белая шерсть, бесформенная 
белая масса, и т.п.), болезни, смерть, ипостаси оборотней, и др. Ср. с.-рус.: «...
вижу: кто-то раз промелькнул белый, другой раз промелькнул белый. ... И вот 
и говорит, что вот видела в таком виде, шо вот кто-то в белом попёреди идет 
туда и так пересекает ей дорогу»6; в словацком с. Езерско видели, как по селу 
бегает большой белый конь, у которого изо рта вырывался огонь (область За-
магурье, с.-в. Словакия) [Blagоeva-Neumanová 1976, 106].

Тенденция видеть МП белыми (светлыми) характерна также для германской 
традиции, из которой к западным славянам и словенцам был заимствован об-
раз «Перехты» (Perchta, Paruchta, Perachta, также чеш. bílá pani), изображаемой 
ряжеными в период адвента в образе женщины в белом. «Прозвище “белая 
госпожа” означает то же, что и само имя богини: peraht, berht значит “яркий”, 

“светлый”, “белый”»7. В германской традиции соответствующее ей мужское 
божество – Берхт или Берхтольт; его имя в одной швабской легенде носит 
белый человечек, приносящий, как и Берхта, веретена для пряжи несоблюда-
ющим запрет женщинам8.

2  Многие из этих названий собрал Л. Раденкович [Раденкович 2007].
3  Ср. в песнях: «Ал’ покличе пребиjела вила Са Авале изнад Биограда...» (Но зовет пребелая вила  
С Авалы над Белградом…) и мн. др. контексты [Плотникова 2018, 467].
4  Домашняя белая змея (биjела кућарица) может выполнять и функцию охраны сокровища – лежит 
на том месте, где деньги закопаны; в некоторых местах считали, что белая змея живет в каждом доме, 
и где она – там благо (богатство) [Белетич 2007, 22].
5  СРНГ 2, 214.
6  Дранникова, Разумова 2008, 33–34.
7  Гримм 2019, 531.
8  Там же.



62 Славяноведение, 2025, № 1, с. 59–71.
Slavic Studies. Journal of Russian Academy of Sciences, 2025, No. 1, pp. 59–71.

В быличках синонимами слова «белый» выступают и другие определения, 
такие как «блестящий», «искрящийся», «светящийся», «золотой», «красный». 
Так, в Моравии рассказывали про палку-обманку, mamidlo: У часовенки ле-
жала белая палка, только так «блестела». Когда женщина взяла ее, то заблуди-
лась и долго бродила по холмам9. По русским поверьям, клады превращались 
в белых животных (вологод.) – видимо, по связи со сверкающим, блестящим 
золотом. По рассказам из Болгарии (Елховско), одна женщина во время жат-
вы наклонилась над источником, чтобы напиться воды, а оттуда выскочи-
ло огромное существо – белое, похожее на змею, с гладким туловищем, по-
крытым сверкающей чешуй, но с глазами человека. Это был змей [Георгиева 
1993, 133]. Золотая корона мифического царя змей в карпато-украинских бы-
личках тоже может описываться как белая: «Був гад, шчо мав гору́ну на го-
ловí, з метр тако́йе у ньо́го бíле на головí» (Была змея с короной на голове, с 
метр такое у нее белое на голове). «Но́, а яка́ кọру́на? Но́ пак зна́чить та́м йе́ 
тако́е, шчо и свíтит ся на тọ ́му, и якóсь тáк... ги бы увiнчáно» (Ну, какая ко-
рона? Ну, значит, там такое, что и светится на этой, и как-то так... как бы 
увенчано). «Ọвǘн свíтить тọв кọру́нов. Ка́жуть, шо та́ кọру́на [чи] та́к як ис 
чи́стого зо́лота» (Он светит той короной. Говорят, что эта корона как будто 
из чистого золота) [Толстая 2017, 135, 137]. Символика блеска обусловила и 
появление сверкающего алмаза во лбу змеи вместо короны, а в других расска-
зах – определения «красный»: «Йе́ межи ни́ми пожа́рниця, межи ни́ми гла́вна 
черле́ну кọру́ну ма́йе на гọлọвí. ... Она така́ малẹ ́нька змẹя́, но́ голова́ черле́-
на у нẹ ́йі, така́ як куро́на на гọлọвí» (Есть между ними пожарница, меж ними 
главная, с красной короной на голове. Она такая маленькая змея, но голова 
красная у нее, такая, как корона на голове) (Русская Мокрая, Тячевский р-н, 
1995) [Там же, 136]. 

Обилие культурных, контекстных, коннотативных синонимов к определе-
нию «белый» заставляет нас обратиться к общеславянской семантике этого 
слова и к его э т и м о л о г и и  для того, чтобы выяснить, являются ли эти си-
нонимы метафорическими и символическими сближениями, свойственными 
фольклору, или они обусловлены глубокими этимологическими связями слов, 
в настоящее время уже не очевидными, но сохраненными традиционной ду-
ховной культурой?

Для праслав. *bělъ(jь), в разных славянских языках фиксируются значе-
ния: ‘белый’, ‘прозрачный’, ‘чистый’, ‘светлый’, ‘ясный’, ‘седой’, ‘молоч-
ный’. Популярная этимология *bělъ от и.-е. *bhā-10 сближает его с санс-
кр. *bhālam ‘блеск’, что подтверждает неслучайность описания МП как бе-
лых и/или блестящих. О.Н. Трубачев указывал на трудности формального 

9  Moravské Slovensko 1922, 713.
10  Ср.: из прасл. *bělъ... bělъjь ‘белый, бело(вато)го цвета’, ‘ясный’... связанного с и.-е. *bhel(ə) 

‘блестеть’ <...> хотя нередко реконструируют и.-е. *bhēl- resp. *bhōl- (Аникин 2009, 84); праслав. *belъ 
< и.-е. bhā- ‘светить, сиять’ (ЭСБМ 1, 344); возводится к и.-е. *bhēl-, bhəl- (БЕР 1, 109); в качестве 
этимона указывается п.-и.-е. *bhel- (балтослав. *bhelə-) ‘блестящий, белый’, первичным признается 
значение ‘блестящий’ (Boryś 2008, 26); первичный корень – в инд. bhāti ‘светить’, по А. Брюкнеру, 
восходит к и.-е. *bhel- ‘светящийся, белый’ (Králik 2015, 69); восходит к и.-е. *bhê (bhō-/bhā-) 

‘светиться’, значение белого цвета развилось из значения ‘светиться’ (Skok 1, 152); приводятся две 
версии: из *bēl- или из *bhoilos < *bholio̯s, восходящие к и.-е. *bhel-/bhol-, родственного *bhā- ‘сиять, 
блестеть’(ЕСУМ 1, 196) и др. Ср. также в «Русско-санскритском сравнительном словаре»: «корень 
возводится к и.-е. *bhel-, *bhelǝ- ‘сияющий, белый’, вероятно, давнему производному от и.-е. *bhā-, 

*bhō-, *bhǝ- ‘сиять, светить’ (Борисов, Шапошников 2022, 33).
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характера11, склоняясь к другой версии, а именно: возникновение слав. *bělъ 
из *belo- (с учетом вторичного продления вокализма корневого е в славянском) 
и отождествление славянской формы с кельтской belos ‘светлый, блестящий’, 
кимр. bal ‘с белой мордой (о животных)’, брет. bal ‘белое пятно на лбу (у лоша-
ди, коровы, собаки и т. д.)’, алб. ballё ‘лоб’, арм. bal ‘туман’12 и др. – которая 
тоже находит подтверждение в славянском мифологическом материале.

Специально занимавшийся этимологией данного слова М.Н. Саенко счи-
тает, что «праслав. *bělъ может восходить как к *bēlos, так и к *boilos», возводи-
мым к п.-и.-е. *bhehti ‘блестит, сияет’, хотя, по его мнению, первое предпочти-
тельнее. Он также предполагает влияние на ряд и.-е. форм (кельтские, латин-
скую и древневерхненемецкие) другого индоевропейского корня со значением 
‘сверкать’ – *bhleg-/*bhelg- [Саенко 2012, 142, 144]. Поскольку в значении ‘бе-
лый’ *bělъ вытеснило континуант п.-и.-е. *arg’us/*arg’os, автор реконструиру-
ет первоначальные значения праформы *bělъ, среди которых: 1) ‘сверкающий, 
блестящий’; 2) ‘пламя’; 3) ‘белый, бледный’ (греч. φαλός и производные от 
него φᾰλακρός и φάλανθος ‘плешивый, лысый’; 4) ‘туман’ и ‘белое пят-
но’; 5) ‘белое пятно на лбу у животного’, ‘животное с белым пятном на лбу’;  
6) ‘лоб’; 7) ‘болото, балка’ [Там же, 143].

Нельзя не согласиться с автором статьи, что все эти значения связаны меж-
ду собой: «‘с белым пятном на лбу’ обусловило значения ‘лоб’ и ‘белый’, а де-
ривация прилагательного ‘с белым пятном на лбу’ от глагола «блестеть» имеет 
параллель в п.-и.-е. *leuk’- > праслав. *lysъ» [Там же, 144]. Более того, в резуль-
тате разнообразных семантических процессов в поле «белый» был вовлечен ряд 
других слов и этимологических гнезд, что демонстрируют и контексты демо-
нологических рассказов славян.

Но прежде – один из интересных случаев совмещения значений ‘белый’, 
‘блестящий’, ‘призрак’ в именах сербскохорватских МП блаза ‘змея, охраняю-
щая клады’ и блазна ‘домашняя змея’, все же имеющие, как показала М. Бе-
летич, этимологические связи (континуанты корня *blaz-) [Белетич 2007]. Оба 
эти персонажа, по славянским народным представлениям, описываются как 
белые и оба имеют значение ‘привидение, призрак, обман’, которое М. Беле-
тич считает первоначальным. В свою очередь, праслав. *blaznъ ‘привидение, 
иллюзия’ – согласно одному из толкований – возводится к и.-е. *bhlāǵ- ‘сиять, 
блестеть, блистать’, *bhel- ‘то же’13 [Там же, 14].

Обозначение белого пятна на лбу животного, самого лба, лысины как бе-
леющих, белых, блестящих основывалось на общей семе ‘белеть, светиться’ 

11  «Но др.-инд. bhāla- ср. р. ‘лоб, бровь’, в эпиграфике также ‘блеск’, засвидетельствовано поздно, 
представляет собой слишком отчетливое индийское производное bhā-la- от др.-инд. bhā́ti ‘светит, 
блестит’ <...> чтобы быть прямо соотносимым с *bělъ как историческое тождество», с и.-е. *bhā- 
«славянское слово связано лишь опосредованно» (ЭССЯ 2, 79). К.Л. Борисов также признает 
трудность этимологии с присоединением суффикса –la (который обычно не присоединяется 
непосредственно к глагольным корням), трудность, усугубляемую наличием «гораздо более древнего 
и распространенного элемента составных слов со значением ‘белый’ – bala (вариант vala-): Bala-deva 

‘эпит. брата Кришны (по преданию рождённого из белого волоса Вишну)’, Bala ‘белый Бала’ (старш. 
брат Васудева в джайнаитской традиции); balaka (valaka) ‘белый цвет’. Формально и bhāla и bala могут 
быть возведены на элементарном уровне к и.-е. *bhā-, *bhō-, *bhǝ-» (Борисов, Шапошников 2022, 33).
12  ЭССЯ 2, 80, 81.
13  А.Е. Аникин в качестве типологической параллели приводит нем. scheinen ‘сиять, блестеть, 
светить’, болг. ся́юка ‘призрак, привидение’ [Белетич 2007, 14].
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(праслав. *lysъ(jъ) восходит к и.-е. *leuk̂  - с значением ‘свет’14). Связь значений 
‘светлый, белый’ и ‘голый’ представлена также в значениях и.-е. *bhosos (слав. 
*bosъ)15 (ср. сверкать пятками). 

Примеры употреблений слова «лысый» или применения признака «лысый» 
в традиционной народной культуре восточных славян, в том числе кодирую-
щие названия Луны и молнии как светящихся объектов, см.: [Володина 2001]. 
Описание демонов также иногда включает признак лысости, плешивости, ко-
торый может пониматься как синоним «белого». Иногда корни лыс- и плеш- 
включаются и в демононимы: рус. водяной – «старый с плешью» [Черепанова 
1983, 33], рус. лыско ‘черт; домовой’, лысый, лысый бес, голенький [Там же, 66], 
сказочные рус. Плешь, Плешавник, Лысенький-Плешивенький [Там же, 123], бел. 
чорт лысы16. В описании вампира из южной Сербии – «весь волосатый и го-
лый, только на голове белый тюрбан» [Раденкович 2007, 83] также можно ви-
деть аллюзию на белое пятно на голове.

В качестве функциональных синонимов белого в демонологических тек-
стах встречают также «пестрый» и «рябой», представляющие собой чередова-
ние светлого и темного (черного и белого) оттенков. Пестрая окраска мифоло-
гических и мифологизированных животных, быстрое движение светло-темных 
пятен и полос, света и тени, их мельтешение воспринималось то как светлый, 
то как темный цвет. 

В демонологии пестрыми предстают прежде всего змеи-драконы, но также 
и другие животные, как правило, понимаемые как белые при противопоставле-
нии с черным. Например, на п-ве Истрия персонажа, который водит градовые 
тучи, называли штригуном, он принимал облик черного вола, а его противник, 
охранявший крестьянскую землю, назывался крсником и появлялся в образе 
пестрого вола [Раденкович 1998, 444]. Рябым, то есть сверкающим, считался 
и змей-обогатитель, называемый в Силезии jarášek17, прилетающий по ночам 
через трубу в избранный дом. В Средней Словакии, по некоторым представ-
лениям, домашняя змея была рябая, пестрая (словац. jarabatý, strakatý had), в 
словацкой сказке – jarabý had превращается в принца и женится на девушке, 
в русской сказке – курочка-ряба несет золотые яйца. Сербский дрекавац ‘душа 
умершего некрещенного младенца, пронзительно кричащая по ночам’ тоже 
описывается пестрым: «тело му jе шарено, дугачко и танко као вретено...»18. 
Имя змея-обогатителя prašivec (< prach ‘порох, пыль’, букв. «пороховец») также 
отсылает к рябому – через семантику мелких частиц, крупинок, как бы ряби19.

При этом, как показала О.В. Белова, в книжной культуре – в славянских 
легендах о животных – цветообозначение «пестрый» амбивалентно. «Пе-
строта может характеризовать как “положительных”, так и “отрицательных” 

14 ЭССЯ 17, 49, и далее: «Таким образом, мы имеем одно значение слова *lysъ(jь) ‘светлый, блестящий’ 
(= ‘небесный, божественный’). <...> Словосочетание Лысая гора служит наименованием гор, где 
находились языческие святилища. С приходом христианства эти горы стали считаться местом 
сборища ведьм. Исходное значение слова лысый в этом словосочетании могло быть как ‘лишенный 
растительности’, так и ‘ясный свет, светлый’, cр. Ясные горы, Светлые горы и любопытное Белая 
гора ‘кладбище’ (ЭССЯ 17, 50).
15  ЭССЯ 2, 222.
16  Беларуская мiфалогiя 2004, 295.
17  Измененное rarášek, соотносимое с rároh ‘ястреб-перепелятник (Falco haliaetus)’, нижнее оперение 
крыла которого покрыто полосками, т.е. рябое.
18  СМР, 120.
19  Ср. типологическую параллель: «мелюзить (псков. мелюзит в глазах – рябит), которое определенно 
связано с мелюза ‘маленькая вещица’ и свидетельствует, возможно, о возникновении структуры мель-
зить на базе первичной формы мелюзить, принадлежащей к гнезду *mel- ‘дробить’ [Варбот 2011, 600].
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зооморфных персонажей», причем полярные значения могут характеризовать 
даже одно и то же животное [Белова 1998, 47]. Например, признак «пестрый» 
выступает синонимом черноты, скверны, указывает на дьявольскую сущность 
животных (таких как аспид, дятел, рысь20, пантера), что предлагается сравнить 
с «представлением о пестроте как о зле в византийской традиции» [Там же].

Можно было бы думать о книжном и христианском влиянии на восприятие 
пестрого как черного. Однако в балто-славянских мифологических и фольклор-
ных текстах, исследованных Л.Г. Невской [Невская 1983; 1992], в литовском, ла-
тышском и ряде славянских языков преобладают контексты, где пестрота рога-
того скота, коня, кошки, собаки, птиц, змеи, радуги и др. также связывалась с 
темными цветами, взаимозаменялась с черным («В совокупных балто-славянских 
представлениях пестрая корова идентифицируется с черной» [Невская 1992, 89]).

Таким образом, «пестрый», как писала Л.Г. Невская, занимает пограничное 
положение цветообозначения, что выражается в «возможности семантического 
развития в противоположных направлениях: ‘изобилие света, сверкание, сия-
ние, блеск’», включая рус. мерцать, и ‘ограниченность, малое количество све-
та, сумерки, потемки и т.д., включая рус. меркнуть [Там же, 97].

На глубинном уровне можно все же осторожно предположить этимологи-
ческое родство «пестрого» с «белым». Например, как континуант старого зна-
чения *běl- «животное с белым пятном» М.Н. Саенко приводит греч. βᾰλιός 
«пятнистый, пегий», полагая, однако, что это, «по-видимому, заимствование» 
[Саенко 2012, 143] по фонетическим основаниям. В качестве индоевропей-
ской аналогии к совмещению значений ‘светлый, блестящий’ и ‘пестрый’ так-
же можно указать «вед. citrá- ‘выдающийся, поразительный, блестящий, яр-
кий, светлый, пестрый / excellent, conspicuous; bright, clear’ [Блажек 2015, 75]. 
Представляется, что такой семантический переход возможен через стадии: «пе-
стрый – рябящий, мельтешащий – сверкающий21 – светлый – белый».

Амбивалентность пестрого вынуждает нас бегло рассмотреть ч е р н о е  и 
т е м н о е  как противоположности белого. Л. Раденкович писал, что «почти все 
МП, имеющие признак «белый», могут появляться в описаниях и с признаком 
«черный», например, севернорусский домовой, водяной и его стада коров, ле-
ший, полесская русалка и др. [Раденкович 2007, 86–87]. Причем «ясной при-
чины, почему одно и то же демонологическое существо бывает то белым, то 
черным, нет», а объяснение надо искать в «объеме значений» самих этих ко-
лоронимов [Там же, 86, 88]. 

Заметим, что признак «черный» в именах МП встречается значительно реже, 
чем «белый», он отмечает в основном названия черта (согласно его изображе-
ниям в христианской традиции): хорв. црни, они чорни, рус. черный шут, черняк, 
в.-луж. čorny и многие другие. Также определение «черный» описывает чер-
нокнижника (чеш. černokněžník, словац. černokňažník, пол. czarnoksiężnik, рус. 
чернокнижник); персонифицированные болезни и наступающую в их резуль-
тате смерть (рус. черная смерть ‘чума’, серб. црна ‘моровые болезни’), некото-
рых привидений – хранителей замков (хорв. црна краљица/črna kraljica, словац. 
čierna pani, чеш. и пол. тешин. černá kněžna) и очень редко также других МП, 
например, словац. čierny cap ‘черный козел’. «Черный» манифестируется цве-
том одежды, волос, лица, зубов, тела; МП могут превращаться в черных жи-
вотных и птиц22. 

20  При этом индоевропейское название рыси – lūk̂ -: luk̂ - восходит к и.-е. *leuk̂ - (ЭССЯ 17, 49) с 
выводимым значением ‘свет’.
21  См. подробнее: [Варбот 2011, 116–118].
22  См. подробнее: [Белова 2012].
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Известно, что в традиционной культуре сильны тенденции символическо-
го осмысления света и тьмы, часто выражаемого через белый и черный цвет. 
Символика этих цветов не в последнюю очередь связана с их аксиологиче-
ским значением. Персонажи, трактуемые как добрые, чистые, свои, защища-
ющие, помогающие, а также как нейтральные, природные, закономерные и 
неизбежные – по преимуществу называются светлыми и белыми. Опасные, 
злые, угрожающие персонажи – черными в соответствии с символикой чер-
ного цвета, но также и белыми – в соответствии с природой МП, поскольку 
белый цвет остается основным маркером мифологических существ в целом. 
Например, Смерть потому чаще всего изображается как «белая женщина» и 
называется также «кума Смерть», что она относится к персонификации зако-
номерных явлений, логичному завершению прожитой жизни. Случаи, когда 
она изображается как дама в черном или в виде черного пса и т.п. относятся, 
прежде всего, к преждевременной смерти, особенно в результате моровых бо-
лезней, в этом случае она нередко отождествляется с персонифицированными 
смертельными болезнями. 

О ц е н к а  п е р с о н а ж у  дается либо непосредственно человеком, контак-
тирующим с демоном, либо фиксируется в аксиологической системе данного 
социума. 

Представления о нечистой силе являются амальгамой чувственного воспри-
ятия и знаний, закрепленных в народной мифологической традиции. Благо-
приятность/неблагоприятность этого взаимодействия определяется обстоя-
тельствами встречи, чувствами, действиями самого человека23, его конкретным 
опытом, но также и его фоновыми (традиционными) знаниями24. Значимую 
роль при этом играют религиозные воззрения на добро и зло, жизнь и по-
смертное существование, пекло и чертей (например, с.-рус. домовой может 
описываться черным, рогатым и холодным, т.е. близким к черту). Очевидно 
также, что эти представления меняются как во времени, вместе с изменения-
ми в обществе, так и в пространстве – в разных диалектных системах народ-
ной демонологии.

То, что черный цвет маркирует вредоносную функцию, особенно заметно в 
ситуации противопоставления однотипных персонажей. Так, в южнославян-
ских метеорологических поверьях вредоносные, чужие духи, которые приводят 
градовые облака (серб. ала, хала, и др., хорв. vremenjak, vedovnjak), и добрые, 
свои люди с магическими способностями, защищающие село и угодья (змаj, 
змаjевит човек), способны превращаться в быка или кабана и вступать между 
собой в битву. Свой, защитник – в белого или рябого быка, а чужой – в виде 
черного или рыжего [Раденкович 2007, 88], например: «у Грбљу се виленици 
претварају у бикове (домаћи је био у облику белог а противник, Италијан, у об-
лику црног бика)» (в Грбле виленяки превращаются в быков (свой был в обли-
ке белого, а противник, итальянец, в облике черного быка)) [Раденковић 2001, 
449]; «В Синьской краине таких людей называли “временяци”, и они тоже бо-
ролись между собой как быки черные и белые» [Раденкович 1998, 444]. 

Болгары в Пловдивской области верили, что 9-го марта в небе борются 
между собой два змея – белый и черный. Побеждает белый, потому что ему 

23  См. подробнее об этом: [Плотникова 2011; Валенцова 2014; Виноградова 2015].
24  Накопление этих знаний у членов традиционного общества происходило с детства, в том числе 
немаловажную роль в идентификации МП играли рассказы о встрече с неизвестным и загадочным 
на вечерках, супрядках, забавах. Тот же способ передачи знаний описан в фольклорных легендах, 
например: ребенок великана, найдя пахаря в поле или двух людей, заночевавших в мешке, бежал 
спрашивать у отца или деда, что это он увидел.
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помогает солнце. У хорватов (остров Брач) различались белые (хорошие) и 
черные (злые) вилы [Раденкович 2007, 88]. 

«Белые» и «черные» женщины (пани, девы) тоже в основном вписывают-
ся в это противопоставление: добрые, безвинно погубленные – белые, а злые, 
грешные хозяйки замков – черные. Изредка это правило нарушает более позд-
нее понимание черного как траурного и печального. Например, невинно уби-
енная милосердная дочь владельца словацкого Ликавского града, любимая сво-
ими подданными, по поверьям, появляется в черном одеянии (собственные 
записи, 2017 г.). В противовес упомянутой выше белой (блестящей) палке-об-
манке черт владеет такой черной палкой: «У черта есть черная палка, с помо-
щью которой он всех дурачит (серб., Чачак) [Белова 2012, 516]. 

Наоборот, персонажи, традиционно изображаемые как черные, выполняя 
положительные функции, называются белыми: белым становится и ‘дух-по-
кровитель шахт’ – пол. bielinka, bieliczka – если он не вредит людям. По поль-
ским представлениям ведьма, если она помогает людям, называется «белой»: 
biała czarownica ‘знахарка’. И даже дьявол может быть белым и полезным: пол. 
кашуб. b́åłi djåbeł ‘безвредный дьявол, помогающий людям’, b́ėloń ‘черт’ [Сан-
никова 1990, 22]. 

Эта оппозиция характеризует и наименования судьбы и демонов судьбы у 
болгар: болг. фольк. църнилка ‘черная, несчастливая судьба’ (ср. болг. диал. т’е-
мин ‘несчастливый, несчастный, сирота’, букв. «темный») [Седакова 2007, 50]. 
Как замечает автор, «обычно об орисницах вспоминают, интерпретируя траги-
ческие события – преждевременную кончину, гибель, безбрачие, бесплодие су-
пругов и другие отклонения от нормы», и тогда называют ее «черной»: «Черна 
ни орисница орисала...» (Черная орисница нам предсказывала...) [Там же, 194]. 
Исходя из этого, одежду орисниц белого (чаще) или черного (реже) цвета мож-
но толковать в перспективе высказываемых ими добрых и злых пожеланий (ср.: 
«Черные одежды орисниц соответствуют многочисленным реализациям мета-
форы “черный – несчастливый, трагический” в контексте родинной обрядно-
сти и представлений о судьбе и жизненном пути») [Там же, 191, 204].

Разрабатываются в демонологии и индуктивные предметные и ментальные 
связи понятия «белый». По народным рассказам, от сыплющихся из огненного 
змея «прашивца» искр возникает пожар. Огонь, в свою очередь, связан с бле-
ском и светом вообще, ср., например, рус. диал. блесной, арх. ‘искряной, ис-
крометный, играющий огнем’, ‘очень блестящий, сверкающий’25. Мифические 
ночные огоньки, «фонарики» или «светлячки» (словац. svetlo, svietelká, svetidlo, 
svetlá moc, svetlonoš, чеш. světýlka, světlonoši, světlušky, пол. światło, światełko, 
świeciarz и под.), заводящие путника на бездорожье, тоже могут быть отнесе-
ны к персонажам светлым, белым, тем более, что этиологически они являют-
ся душами умерших некрещеных младенцев или душами грешных землемеров, 
т.е. представителями того света. 

Таким образом, соглашаясь с исследователями, которые считают, что «ве-
роятно, исконным значением слова *bhehlos было “с божественным белым пят-
ном на голове”, а позже в праславянском оно пережило расширение значения 
до ”белый”» [Саенко 2012, 144], мы отмечаем, что мифологическая (и шире – 
культурная) семантика прилагательного белый реализует все этимологические 
значения слова – ‘белый’, ‘прозрачный’, ‘сверкающий’, ‘блестящий’, ‘сияю-
щий’, ‘туман, морок, привидение’, а также неэтимологические, концептуаль-
но связанные c вышеперечисленными через семантические переходы: ‘лысый, 
плешивый’, ‘огненный, горящий’, ‘рябой’, ‘красный’.

25  ЭССЯ 2, 110.
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Различные лингвистические процессы в истории развития слов то приво-
дят к их сближению, переплетению их значений, контаминации этимологиче-
ских гнезд, то «разбрасывают» слова одного этимологического гнезда так, что 
их родство требует специального доказательства (как в случае *blaz- и *bolg- 
(блаза и благо) сводимым к и.-е. корню *bhel- ‘сиять, блестеть’ [Белетич 2007, 
15]). Причем процессы эти во многом являются типологически сходными для 
индоевропейских языков. Поэтому «также имеет смысл вспомнить рассужде-
ния Сводеша <...> о возможных этимологических связях между red и латин-
ским ardere ‘гореть’ (а кроме того, между light ‘свет’ и латинским albus ‘белый’» 
[Вежбицкая 1996, 265].
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