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Статья посвящена исследованию семантики цветообозначений аварского языка в контексте их структуры 
и лингвокультуры, что способствует выявлению критериев обозначения цвета. Дается подробный анализ 
функционирования семантических приемов цветообозначения в аварском языке, которые служат отобра-
жением неповторимости авторской творческой манеры поэтов и писателей, пишущих на аварском языке. 
Проведенный анализ семантики цветообозначений позволил продемонстрировать неразрывную связь 
языка и культуры, способность языка посредством цветообозначений передавать национально-культур-
ную информацию, специфику материальной и духовной жизни аварцев, их мировоззрение и психологию, 
что дает основание обозначить перспективу дальнейшего изучения лингвоцветовой картины мира в даге-
станских языках. 
 
Ключевые слова: цветообозначение в аварском языке, семантика и символика цветов, структурные 
типы, семантические характеристики и словообразовательные модели в аварской литературе.  
 
The article deals with the study of the semantics of Avar language color designations in the context of their struc-
ture and linguoculture, which contributes to the identification of color designation criteria. A detailed analysis of 
the functioning of semantic techniques of color designation in the Avar language is given, which serve as a re-
flection of the uniqueness of the author's creative manner of poets and writers writing in the Avar language. 
The analysis of the semantics of color meanings made it possible to demonstrate the inseparable connection of 
language and culture, the ability of language to convey national and cultural information through color meanings, 
the specifics of the material and spiritual life of the Avars, their worldview and psychology, which gives reason to 
indicate the prospect of further study of the linguistic and color picture of the world in Dagestan languages. 
 
Key words: color designation in the Avar language, semantics and symbolism of colors, structural types, seman-
tic characteristics and word-formation models in the Avar literature. 
 
 
Лингвистика цвета связана с исследованием терминов цвета в разных языках. Сравне-

ние существующего набора цветовых обозначений, их семантики и сформировавшихся смыс-
ловых лакун убедительно показывает, что структура цветовой картины и цветовое деление 
мира проходят в каждом языке по-разному. Язык, на котором разговаривает человек, оказы-
вает сильное влияние на то, каким он видит цвет. Кроме того, цветовосприятие и словарь от-
тенков находятся под воздействием определенной среды или культуры, где цветам отведена 
специфическая роль. 

Для того чтобы построить описание семантики цветообозначений, соответствующее 
наивной картине мира, необходимо помимо типологии основных цветообозначений построить 
типологию слов – определений цвета без указания на тон (светлый, темный, яркий, тусклый, 
густой, насыщенный, бледный и т. д.), истолковать эти слова и составить универсальный ин-
вентарь. В каждом языке, по-видимому, имеется набор лексем такого типа, понятных каждому 
носителю на интуитивном уровне и активно использующихся как в качестве уточняющих при-
знаков цветообозначений, так и в качестве самостоятельных атрибутивных слов. 

Слова, называющие цвет, до сравнительно недавнего времени не привлекали особого 
внимания дагестанских лингвистов. Но сейчас к лексике цветообозначений языковеды 
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проявляют явный интерес. Вопросами отображения цветовой гаммы именами прилагатель-
ными занимались некоторые дагестанские исследователи [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Сравнительно-сопо-
ставительному исследованию лексических средств, выражающих цвет в лезгинском и англий-
ском языках посвящена кандидатская диссертация Л. А. Мурсаловой [7]. Имеется еще одна 
диссертационная работа, в которой исследована лингвоцветовая картина мира носителей ку-
мыкского языка [9]. Роль цветовых характеристик в процессе формирования топонимической 
картины мира аварцев и особенности образования и функционирования топонимов с компонен-
том цвета в аварских географических названиях рассмотрена в совместной статье З. М. Оцоми-
евой-Тагировой и Р. С. Башировой [8]. Таким образом, из сказанного выше видно, что цветовая 
лексика аварского языка до сих пор остается неизученной, если не считать небольшого количе-
ства фрагментарных упоминаний в научных работах разной направленности, о которых говори-
лось выше. Поэтому изучение системы цветообозначений аварского языка в контексте семан-
тики представляет на сегодняшний день исключительную важность и актуальность. 

В рамках цветообозначений особо ярко выявляется национальное своеобразие, напри-
мер, в аварском языке нет таких устойчивых словосочетаний, как «белая береза», «черная 
изба», «черный ход». Наряду с семантическими особенностями, характерными для русского 
языка, отмечены и общие значения в некоторых цветообозначениях, например, «зеленый» в 
символическом значении «молодость, незрелость, наивность»; «черный» в значении «краси-
вый»: чIегIерал берал «черные (= красивые) очи» и т. д.  

Ряд словообразовательных моделей сложных прилагательных аварского языка не имеет 
аналогов в русском языке. Отсутствие аналогичных структур объясняется разными причи-
нами: формально-грамматическими ограничениями, семантическими факторами и т. д. С дру-
гой же стороны, в одном из языков может быть представлена модель, не имеющая точного 
формально-грамматического соответствия в другом, но однотипная в функционально-семан-
тическом плане. 

Так, модели «существительное в номинативе + прилагательное» в аварском языке в 
русском в семантическом плане соответствует модель: «основа прилагательного + полное при-
лагательное»: в аварском гIазухъахIаб «белоснежный», в русском «угольно-чёрный». В рус-
ском языке место первого компонента в таких прилагательных чаще занимают основы отно-
сительных прилагательных. 

В этой связи вполне объяснимы случаи образования сложных прилагательных в авар-
ском языке, где первым компонентом является родительный определительный существитель-
ного в функции прилагательного: гьацIцIукьераб «цвета мёда». Не имеет формально-грамма-
тического соответствия в русском языке модель «сущ + прил»: лахIбецIаб «темный как сажа». 
В семантическом плане также обращает на себя внимание разнообразие этих прилагательных, 
связанных с обозначением цветов, качеств людей, качеств предметов и т. д. 

Одним из формально-грамматических ограничений на образование в русском языке 
сложных прилагательных выступает невозможность образования формы той или иной части 
речи: так, в русском языке не образуется прилагательное от существительного цвет со значе-
нием «имеющий цвет». В аварском языке именно такое прилагательное кьераб может быть 
вторым компонентом сложных прилагательных: зодикьераб «небесного цвета». Отдельным 
прилагательным аварского языка в русском соответствуют простые прилагательные-цвето-
обозначения: ракьукьераб «землистый», рохъокьераб «пепельный» (букв. «цвета золы»), 
тIулакьераб «коричневый» (букв. «цвета печени»). 

Известно, что в каждой культуре значение одних и тех же цветообозначений различа-
ются. Например, аварскому хъахIилаб в русском языке соответствует «синий» и «голубой», то 
есть носители аварского и русского языков в данном случае говорят о разных цветах, что, од-
нако, не нарушает процесса коммуникации при переводе. Не имеет в аварском языке соответ-
ствий и такая словообразовательная модель русского языка, как прилагательные, образован-
ные способом сращения, например, «вечнозелёный» и др.  
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Если принять во внимание, что тематические группы – это объединения лексических 
единиц, которые используются при общении на определенную тему и основой интеграции ко-
торых служат взаимосвязь предметов реального мира, то можно проследить характер употреб-
ления цветообозначений аварского языка, образованных от названий разных предметов. 

Следует отметить, что такие производные цветообозначения обязаны своим происхож-
дением стойкой характерной расцветке соответствующих предметов. Цветообозначения та-
кого типа передают цветовой признак более конкретно, по большей части они семантически 
мотивированы. При образовании таких слов активно используются названия растений, мине-
ралов, животных и т. п. 

Имеет место явление, когда цветовые прилагательные уточняют оттенки цвета опо-
средствованно через сравнение с предметом-носителем определенной окраски: щакъидул кье-
раб «фиолетовый» (букв. «чернильного цвета»), гIазухъахIаб «белоснежный» (букв. «белый 
как снег»), лахIчIегIераб «черный» (букв. «черный как сажа»). 

Специфика таких названий цветов заключается в том, что их значение представляется 
не опосредованно, а через отношение к предмету, который характеризуется определенным 
цветовым оттенком, поэтому иногда это предоставляет такому цветообозначению дополни-
тельную эмоционально-оценочную коннотацию. Фактически любое название предмета с яр-
кой эталонной поверхностью может служить моделью для обозначения цвета. В случае с фор-
мой гIазухъахIаб «белоснежный» (букв. «цвета снега») речь идет не о самом белом среди мно-
жества, а о более белом по сравнению с нормой.  

Кроме того, культурно-историческое развитие в известной мере влияет на состав цве-
тообозначений, и было естественным выделить такие группы слов, появление которых могло 
быть связано с процессом исторического развития языка. 

По лексико-семантическим признакам обозначения цвета в аварском языке можно 
сгруппировать по двум полям – хроматическое (цветное) и ахроматическое (бесцветное). Хро-
матическое поле аварского языка включает в себя пять цветов: багIараб «красный», хъахIилаб 
«синий», гIурччинаб «зеленый», тIогьилаб «желтый» и ссурмияб «коричневый». В ахромати-
ческое поле входят три цвета: хъахIаб «белый», чIегIераб «черный» и цIцIахIилаб «серый». 

Для сравнения: в русском языке существуют 12 основных цветообозначений: красный, 
белый, черный, зеленый, синий, желтый, коричневый, серый, голубой, розовый, лиловый, 
оранжевый и их оттенки. В немецком языке 9 цветов, здесь нет лилового и оранжевого. Кроме 
того, в немецком и английском языках, в отличие от русского языка, голубой и синий цвета 
обозначаются одним прилагательным, как в аварском языке, а прилагательное «седой» отно-
сится к серому цвету, а не к белому, как в русском языке.  

Учитывая семантику цветообозначений, образованных от названий объектов, цвето-
обозначения аварского языка можно объединить в следующие группы: 

1. Цветообозначения, образованные от явлений неживой природы: 
– гIазухъахIаб «белоснежный» (букв. «цвета снега»), лахIчIегIераб «черный» (букв. 

«цвета сажи»): 
 

– Гьекъезе лъинилан дун зигардани, 
Хъаба цIун бачIуна лахIчIегIераб жа. 
Какичуризелан дун гаргадани, 
Парчи цIун бачIуна болъоназул би [11, с. 247]. 
 
– Если буду просить выпить я воды, 
Полный кувшин черного как сажа вина принесут. 
Если попрошу я сделать омовение, 
Кувшинчик с кровью свиньи принесут. 

(Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Б. А.). 
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2. Названия, образованные от цвета животных, органов, шерсти, кожи и так далее: 
– тIулакьераб «коричневый» (букв. «цвета печени»): 
 

– Фашизмалъул тIулакьераб борохь чIвараб куц [10, с. 184]. 
– Как убили коричневую змею фашизма. 

 
3. Цветообозначения, образованные от названий пищевых продуктов, пряностей 

гьоцIцIокьераб «золотистый» (букв. «цвета меда», къагьвадул кьер бугеб «бежевый» (букв. 
«имеющий цвет кофе»): 

 
– Къагьвадул кьералъул бахIаралъул горде [10, с. 72]. 
– Бежевое (букв. «кофейного цвета») платье невесты. 

 
4. Цветообозначения, образованные от названий драгоценных камней, разного рода ме-

таллов, минералов, красок, красителей, названий ценных пород древесины, горных пород и т. п.: 
– гIарцукьераб «серебристый», хъахIмеседилкьераб «платиновый», пахьулкьераб «мед-

ный», мазгарулкьераб «бронзовый»: 
 

– Мазгарул кьералъул памятник, чIаго вукIаго, 
БукIана дуе бан тIолго шагьараз [12, с. 324]. 
 
– Бронзового цвета памятник еще при жизни, 
Был воздвигнут тебе в разных городах. 

 
Разнообразие названий объектов-денотатов, служащих основой для образования цвето-

обозначений в разных языках, может отличаться в зависимости от исходного списка, исходной 
классификации этих единиц. Отличается и количественный параметр цветообозначений. По 
нашему мнению, наличие цветового значения, отмеченного хотя бы в одном из привлеченных 
в работе словарей, является достаточным основанием в нашей выборке для регистрации дан-
ной единицы как цветообозначения.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что материал цветонаименований ис-
пользуется весьма продуктивно при выборе художественных средств языка аварскими по-
этами и писателями, поскольку лексика, обозначающая цвет, является одним из существенных 
компонентов образности в художественной литературе. 
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