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Аннотация:
Предпринимается попытка исследовать значимость цветообозначения в не-

мецком и адыгейском языках. Поскольку в человеческом сознании реальный 
мир отражается в цвете, то изучение данной проблемы в разносистемных язы-
ках является актуальным и позволяет, с одной стороны, обнаружить общие, 
универсальные закономерности построения данных языковых единиц, с другой 
стороны - констатировать богатство возможностей отражения одних и тех же ре-
алий в других языках. Цветовой образ определяется авторами как ценностный 
фрагмент языковой картины мира. Отмечается, что все наименования цвета фор-
мируются по принципу распределения оттеночных цветообозначений вокруг ос-
новных в зависимости от значения и стилистических возможностей. Показано, 
что сравнительный анализ материала рассматриваемых языков демонстрирует 
не только богатство лексем-цветообозначений, но и широкие грамматические и 
стилистические возможности их функционирования. В данных языках отража-
ются особенности репрезентации цветоощущения в немецкой и адыгейской на-
циональных картинах мира.
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Abstract:
An attempt is undertaken to study the significance of color in German and Adyghe 

languages. Since the real world is reflected in color in the human mind, the study of 
this problem in structurally various languages is relevant and allows us, on the one 
hand, to find general, universal patterns of building these language units, and, on 
the other hand, to state the wealth of possibilities for reflecting the same realities in 
other languages. The authors define color image as a value fragment of the linguistic 
world image. The research shows that all names of color are formed according to 
the principle of distribution of hue colors around the main ones, depending on the 
meaning and stylistic possibilities. The comparative analysis of the material of the 
languages in question demonstrates not only the wealth of lexemes - color naming, 
but also the wide grammatical and stylistic possibilities of their functioning. These 
languages reflect the features of the representation of color perception in the German 
and Adyghe national world images.
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Введение.
Изучение языковой картины 

мира в плане анализа лексических 
единиц того или иного языка яв-
ляется одной из основных задач 
современной лингвистической на-
уки, поскольку языковая картина 
мира представляет собой отраже-
ние действительности в обыденном 
сознании определенной языковой 
группы. «Человек становится носи-
телем культурного фонда своей на-
ции, живя среди людей, общаясь с 
представителями своего народа на 
родном для него языке. Каждый 
человек с детства впитывает всю 
информацию, которая содержится 
в его языке, изучает мир при по-
мощи языка, постоянно расширяя 
границы своих познаний посред-
ством языка, но, в то же время, и 
ограничиваясь тем, что отражено в 
его родном языке. Специфичность 
языковых картин мира подводит к 
вопросу о взаимопонимании пред-
ставителей различных культурно – 
языковых общностей» [1: 254].

Исследование языков в сопо-
ставительном плане способству-
ет выявлению универсальных и 

специфических языковых средств 
вербализации реальной действи-
тельности, что позволяет опреде-
лить специфику отражения наци-
ональной картины мира того или 
иного народа. В этом плане пробле-
ма цветонаименований в языке вы-
ступает как часть языковой карти-
ны мира. Цветоопределение во всех 
языках формируется по-разному 
несмотря на то, что реальная кар-
тина мира для всех едина. В обы-
денной жизни значимость того или 
иного цвета неоспорима. Нет ни од-
ной сферы деятельности человека 
без цветового фактора. Цвет играл 
и играет в настоящее время важную 
роль в развитии культуры, эконо-
мики, общества. Поэтому цвет вы-
ступает объектом многих научных 
работ.

Цели и задачи.
В данном исследовании целью 

является анализ лексических еди-
ниц цветового поля относительно 
их значимости в разносистемных 
языках. Цвет представляет собой 
один из важнейших компонентов 
окружающего мира. Нет сомне-
ния, что исследование цветового 
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спектра с точки зрения лингвисти-
ки является основным звеном по-
знания механизмов человеческого 
мировосприятия в целом. Цветовая 
лексика в каждом языке выступа-
ет как компонент культуры, как 
реалия культуры, поскольку   цве-
товой спектр является ее частью 
и связан с определенной системой 
ассоциаций, толкований, смысло-
вых операций. В каждой культуре 
человек с помощью цвета выража-
ет свое мироощущение, определяет 
свое место в окружающей его дей-
ствительности, через цвет характе-
ризует и систематизирует предметы 
и понятия.

Наша задача на данном этапе 
исследования состоит в том, чтобы 
определить и обозначить цветовой 
спектр в рассматриваемых языках 
как фрагмент языковых картин 
мира.

Значимость исследования состо-
ит в изучении цветонаименований в 
разносистемных языках в сопоста-
вительном плане с целью выясне-
ния особенностей функционирова-
ния цветовой лексики в языковых 
картинах мира носителей того или 
иного языка, в данном случае не-
мецкого и адыгейского языков.   

Материалы и методы. 
Изучая взаимосвязь языковой 

картины мира и культуры, авторы 
обратились к исследованиям от-
ечественных и зарубежных лингви-
стов в рамках различных  научных 
направлений и руководствовались 
методологическими и научными 
статьями и трудами по теме иссле-
дования (А. Вежбицкая [1], Б. Бер-
лин и П. Кей [2 ], Ю.В.Дюпина [3], 
Л.В.Печенникова [4] и др.).

Практическим языковым ма-
териалом послужили тексты из не-
мецких и адыгейских художествен-
ных произведений различных эпох 
и жанров.  

Авторами статьи в исследова-
нии применялся лингвистический, 
сопоставительный анализ для вы-
явления уникальных и универсаль-
ных характеристик национальных 

языковых картин мира. Использо-
вались и другие методы общенауч-
ного анализа: наблюдение, сравне-
ние, обобщение.

Обсуждение. 
«Цвет – это есть форма позна-

ния окружающего мира, которая 
существует наряду с такими кате-
гориями как время, пространство, 
движение.

Информация о понятии цвета 
накапливалась с древнейших вре-
мен, и не теряет своей актуальности 
по сей день. Представители различ-
ных научных областей всегда инте-
ресовались происхождением цвета, 
его свойствами, а также функцио-
нированием в языке, и поэтому не-
случайно понятие «цвет» является 
одним из центральных в отношении 
человека и реальности» [1: 157].

В каждой культуре наименова-
ние цвета выступает как компонент 
системы понятия языковой карти-
ны мира. И поскольку цвет тесно 
связан с человеческой деятельно-
стью, с мировосприятием, изуча-
ется данная проблема в социокуль-
турном и национально-культурном 
аспектах и является частью систе-
мы языковых картин мира носите-
лей того или иного языка.  

Проблема обозначения цвета в 
языке является темой исследова-
ния многих научных работ, в кото-
рых делаются попытки системного 
анализа особенностей формирова-
ния наименований цвета в языке.  
«Существуют универсальные зако-
ны устройства системы основных 
цветообозначений в различных 
языках мира. Набор основных цве-
тообозначений состоит из 11 основ-
ных названий цветов - белого, чер-
ного, красного, зеленого, желтого, 
синего, коричневого, фиолетового, 
розового, оранжевого, серого. Чем 
выше уровень развития конкретно-
го языка, тем полнее система основ-
ных цветообозначений (тем больше 
в нем основных цветообозначений).  
Все языки имеют термины, обо-
значающие белый и черный цве-
та. Таким образом, минимальное 
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количество цветообозначений в 
языке – два» [2:.86].

По определению Б. Берлина и П. 
Кейя «основные цветообозначения 
в системе языка развиваются следу-
ющим образом: сначала появляют-
ся названия белого и черного цветов 
(вернее, макро-белого и макро-чер-
ного, зона значений которых значи-
тельно шире, чем в нашем представ-
лении), затем к ним добавляется 
название красного цвета, далее - зе-
леного и желтого (сначала один из 
них, а потом второй), и затем - сине-
го и затем - коричневого.

В скором времени после этого 
появляются названия фиолетово-
го, оранжевого, серого и розового 
цветов. Эта схема возникновения и 
развития цветообозначений являет-
ся универсальной для всех языков» 
[2: 87].

Все названия цветов распределя-
ются на абсолютные, или ядерные, 
и на оттеночные, или периферий-
ные. Ядерным цветообозначениям 
подчиняются все периферийные. 
Следует отметить, что оттеночные 
цветонаименования   представляют 
собой в разных языках разнообраз-
ные структурно-функциональные 
типы единиц, отношения которых к 
«ядру» и между собой в разных на-
циональных языках не совпадают. 
Во всех языках оттеночные цветоо-
бозначения формируются в рамках 
специфики грамматических норм 
данного языка. По этому принци-
пу Б. Берлин и П. Кей распредели-
ли все цвета в следующие группы: 
«основные (ядерные, абсолютные) 
и оттеночные (периферийные). В 
свою очередь основные делятся на 
хроматические (красный, желтый, 
зеленый и др.) и ахроматические 
(черный, белый, серый)» [2: 88].

Дюпина Ю.В., исследуя лексиче-
ские единицы цвета, добавляет цве-
тообозначения, которые «передают 
оттенки цвета аналитически; среди 
них цветовые прилагательные:

1) вторичной номинации (сире-
невый, молочный);

2) без ясно прослеживающейся 
этимологии (бурый, алый);

3) с ограниченной сочетаемо-
стью (белокурый, карий);

4) заимствованные (индиго);
5) неологизмы и архаизмы (сма-

рагдовый, кубовый);
6) терминологические (кобальт, 

ультрамарин);
7) окказионализмы (бриз)» [3: 

220-221].
Таким образом, «все цветообоз-

начения являются членами единой 
системы названий цветов с четко 
определенным местом и границами 
для каждого члена системы» [4: 7].

Результаты.
Что касается рассматривае-

мых языков, а именно немецкого 
и адыгейского, следует отметить, 
что проблема цветонаименований 
исследована в данных языках не 
столь многообразно как в русском 
языке. Анализ научной литерату-
ры позволяет сделать вывод о том, 
что многие вопросы цветообозна-
чений остаются открытыми или до 
конца неразработанными несмотря 
на то, что понятие цвета в рассма-
триваемых языках обладает широ-
ким номинативным потенциалом, 
многоплановостью и семантиче-
ской многозначностью. Цветовое 
поле, являясь продуктом человече-
ского сознания, имеет возможность 
передавать окружающую человека 
действительность. Поскольку че-
ловеческое сознание обусловлено 
укладом жизни, обычаями, тради-
циями, спецификой истории, гео-
графии, то словесное выражение 
цветового поля различно у разных 
народов. Однако некоторые особен-
ности мировосприятия одинаковы 
для многих народов, что дают воз-
можность говорить о значительных 
совпадениях в реализации цветово-
го пространства в разносистемных 
языках.

Цветовая лексика как в немец-
ком языке, так и в адыгейском мо-
жет быть выражена разными ча-
стями речи, однако главная роль в 
системе цветонаименований всё же 
отводится прилагательным. В не-
мецком языке прилагательные weiß 
– «белый», schwarz – «черный», grau 
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– «серый», rоt – «красный», blau – 
«синий», grün – «зеленый», gelb – 
«желтый», braun – «коричневый» и 
в адыгейском – фыжьы – «белый», 
шIуцIэ – «черный», гъоплъашъу 
– «серый», плыжьы – «красный», 
шхъуантIэ – «синий», уцышъо – 
«зеленый», гъожьы – «желтый», 
хьаплъы – «коричневый» выступа-
ют как основные. Все перечислен-
ное является ядром, таким обра-
зом, ядро образует небольшое число 
семантически независимых при-
лагательных. Все остальные цвета 
относятся к периферии и образуют 
лексико-семантическую группу 
цветообозначений. Это означает, 
что ядерные цветообозначения яв-
ляются базой для создания перифе-
рийных цветонаименований.

В данных языках выделяются 
из перечисленных цветонаимено-
ваний по частотности употребления 
ахроматические цвета: weißes Hemd 
- джэнэ фыжь – «белая рубашка», 
schwarze Hose. – гъончэндж ш1уц1 
- «черные брюки». Это подтвержда-
ется примерами из художественных 
произведений немецких и адыгей-
ских авторов. Например: Frau Zbo-
rowska, keineswegs eine Schönheit, mit ih-
rem breitkrempigen schwarzen Hut, ihrem 
gestärkten weißen Kragen…» [5: 17] – 
«Госпожу Цборовскую трудно было 
назвать красавицей, она ходила в 
широкополой черной шляпе, туго 
накрахмаленном белом воротнич-
ке». Kein Schwarz war so Schwarz wie 
die Finsternis um die weißen Lampen der 
nachtleeren Bahnsteige [6: 7] – «И ника-
кая чернота не была такой черной, 
как темнота вокруг белых фонарей 
на пустынных ночных перронах». 
В адыгейском языке – ШӀуцӀэгъакӀэр 
дунаим темытыжьэу, тыдэ уплъагъэми 
фыжьыбз [7:77] - «Нигде нет чер-
ного пятнышка, повсюду белым - 
бело»; Плъэмэ, къогъум шIуцIагъэ 
горэ къолъэу елъэгъу - «Видит, что 
в углу что-то черное лежит»; Шым 
ыпэрэ лъэкъуит1уми шъолъыр 
фыжьхэр арык1ощтыгъэ - «У ло-
шади на передних ногах проходили 
белые полосы».

Что касается синего цвета, как в 
немецком, так и в адыгейском языке 

синий и голубой предстают как один 
цвет, голубой цвет предстает боль-
шей частью как оттенок синего. На-
пример, blau – «синий, dunkelblau 
– «синий», tiefblau –«синий», him-
melblau – «синий», hellblau – «голу-
бой», blau – «голубой». Но в адыгей-
ском языке шхъуантIэ – «синий» 
имеет возможность употребляться 
в значении зеленый несмотря на то, 
что в данном языке функционирует 
прилагательное, обозначающее зе-
леный цвет – уцышъо. Например: 
при описании травы используется 
шхъуантIэ – «синий»: уц шхъу-
ант1 – «зеленая трава», тхьапэ 
шхьуантI – «зеленый листок».

Цветонаименования в исследуе-
мых языках играют большую роль 
в словообразовательном процессе. 
Особенно это касается образования 
сложных прилагательных, состоя-
щих из двух названий цвета: graub-
lau - «серо-голубой»; например: …
blickte aus ihren graublauen Augen 
anstrengt nachdenkend… [8:113]- «… 
и вглядываясь в пустоту серо-го-
лубыми глазами напряженно…». 
В адыгейском, к примеру хьаплъ-
джэф - «светло-коричневый»; 
Хьаплъ-джэф джанэр икIэсагъ гьэ-
мафэм зыщилъэнкIэ – «Светло-ко-
ричневую рубашку любил он носить 
летом». 

В немецком языке возможно 
обозначение цвета путем ассоциа-
ции с теми предметами, для кото-
рых этот цвет выражен. Например: 
blutrot – «кроваво-красный», ziegel-
rot – «кирпично-красный», maus-
grau – «мышино-серый», aschgrau 
– «пепельно-серый» и др. В ады-
гейском языке некоторые прилага-
тельные цвета имеют возможность 
подчеркивать качество предмета 
также путем сравнения. Однако, в 
данном случае не способствуют об-
разованию сложных прилагатель-
ных как в немецком языке, а соот-
ветствуют конструкции с союзом 
«как». Например: осым фэдэу фы-
жьы – «белый как снег», щыуаным 
фэдэу шIуцIэ – «черный как чугун»

«В адыгских языках как языках 
агглютинативного строя структура 
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большинства слов прозрачна, и вы-
деление составляющих элементов 
не вызывает никаких затруднений» 
[9: 112].

Так, в адыгейском языке слож-
ные прилагательные с элементами 
цвета большей частью образуются 
по модели «название предмета + 
шъo (цвет)»: шхомчышъо – «цвета 
каштана» - «коричневый»; тыжьы-
нышъо – «цвета серебра» – «сере-
бристый»; уцышъо - «цвета травы» - 
«зеленый»; ежъашъо – «цвета золы» 
– «пепельный, серый»; дышъашъо 
– «цвета золота» – «золотистый»; 
чырбыщышъo – «цвета кирпича» – 
«коричневый» и т.д. 

В немецком языке также часто 
добавляется компонент – farben 
(цвет) или определённый цвет, к 
примеру: weizenfarben – «цвета пше-
ницы», sulfurfarben – «цвета серы», 
zitronengelb – «лимонно-желтый».

В ряде случаев в немецком язы-
ке прилагательные с суффиксом lich 
и с добавлением умлаута к корне-
вой гласной, например: rot – rötlich 
– «красный – краcноватый», blau 
– bläulich - «синий – синеватый», 
или с суффиксом –ig: rosa – rosig – 
«розовый – розоватый» подчерки-
вают снижение интенсивности цве-
та.  Например: Ihrem rötlichen Haar… 
entsprach ein außerordentlich zartweißer 
Teint … [10: 98] – «Рыжеватые воло-
сы … превосходно гармонировали с 
нежной белизной ее кожи».

В адыгейском языке снижение 
интенсивности цвета передается 
также с помощью компонента -шъ 
– «цвет»: шэплъышъо – «розова-
тый», фыжьышъо – «беловатый», 
ш1уц1ашъо – «темноватый» и т.д. 
К примеру: Уашъом шэплъышъо 
къытеоу ригъэжъагъ – «Небо 
розовело».

В немецком языке обозначение 
цвета может происходить при помо-
щи модификаторов, образованных 
по типу нецветовое прилагатель-
ное-модификатор и наименование 
цвета. У прилагательных этого ряда 
носителем основной семантической 
нагрузки в целом является второй 
компонент, представляющий собой 

чаще всего базовое цветообозначе-
ние. В качестве модификаторов в 
немецком языке может выступать 
достаточно большое количество 
прилагательных, выражающих ту 
или иную степень яркости, насы-
щенности цвета. К примеру, при-
лагательное dunkel – «темный» 
имеет возможность сочетаться с 
основными цветообозначениями: 
dunkelblau – «темно-голубой», 
dunkelgrün –«темно-зеленый», dun-
kelbraun – «темно-коричневый», 
dunkelrot - «темно-красный», dun-
kelgrau – «темно-серый», dunkel-
violett – «темно-фиолетовый». В 
качестве модификатора оно служит 
для выражения тёмных оттенков, 
тяготеющих к чёрному цвету. Для 
светлых и ярких цветов, таких как 
gelb – «желтый», rosa – «розовый», 
orange – «оранжевый» не характер-
но наличие в них примеси черного 
цвета. Следует заметить, что при-
лагательное dunkel имеет возмож-
ность подчеркивать темноту ночи, 
к примеру: Es ist dunkel – «Темно».

В этой функции в адыгейском 
языке используется компонент 
чIаnцIэ – «темный», подчерки-
вающий темный оттенок цвета: 
плъыжь чIапцI – «темно-красный», 
шхъонтIэ чIапц» – «лиловый».

Сложность восприятия некото-
рых лексических единиц цветового 
спектра в рассматриваемых языках 
состоит в том, что они могут быть 
подготовлены лексическими еди-
ницами контекста, требующими 
фоновых знаний. Например: Ich sehe 
nur, dass er, feldgrau, … mit beiden Händen 
den Pultdeckel klammert… [6: 98] - «Я 
только вижу, как он, одетый в се-
рую полевую форму, обеими рука-
ми крепко держится за кафедру». В 
данном случае, зная, какого цвета 
была форма в армии третьего Рей-
ха, можно правильно определить 
контекстуальную соотнесённость и 
значение прилагательного feldgrau. 
Аналогично образуются следующие 
прилагательные: diorrot, tizianrot, ad-
miralblau, bischofslila, königsblau и др.

В адыгейском языке встречается 
также цветовая лексика, требующая 
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фоновых знаний. Например, дэпкъ 
плъыжь – «доска почета», тхылъ 
плъыжь – «книга памяти».

Следует отметить, что наиме-
нования цвета в рассматриваемых 
языках используются не только в 
прямом значении, но и в перенос-
ном смысле. Так, в немецком языке 
schwarz – «черный» цвет в ряде со-
четаний получает негативное зна-
чение и указывает на какую-нибудь 
противозаконную деятельность: 
schwarz arbeiten – «нелегально ра-
ботать», der schwarze Markt – «чер-
ный рынок», schwarze Geschäfte – 
«незаконные сделки». Что касается 
других наименований цвета, к при-
меру: rot, blau, следует отметить, 
что данные цвета в переносном зна-
чении имеют также способность 
показывать различные эмоцио-
нальные состояния человека или 
какие-нибудь нежелательные дей-
ствия, события: rot sehen -впасть в 
ярость; rot weinen – «сильно пла-
кать»; ganz blau sein, blau trinken – 
«быть пьяным»; blau haben – «про-
гул на работе»; einen blauen Brief 
bekommen – «получить сообщение 
об увольнении». 

В системе цветообозначений 
адыгейского языка проблема от-
ражения отрицательных характер-
ных особенностей, эмоций челове-
ка представлена также на основе 
переноса значения цвета. В каче-
стве примера приведем: – ыгу ш1у-
ц1э – «черная душа», пый шIуцIэ 
- «заклятый враг», «плъыжьыбзэ 
хъугъэ» - «покраснел»; уеплъымэ, 
плъыжьы мэхъу – «посмотришь, 
краснеет»; тэпым фэдэу плъы-
жьы – «красный, как раскаленные 
угли»; цIыф шхъуантI – «синий 
чулок». Таким образом, лексиче-
ские единицы с выраженным цве-
товым признаком в рассматрива-
емых языках имеют возможность 
передать эмоциональное состояние 
на основе тех коннотации, которые 
вызывают у человека тот или иной 
цвет.

Заключение. 
На современном этапе развития 

лингвистической науки значимы 

сопоставительные исследования, 
разные по задачам, направлению, 
охвату материала, и привлекают 
все больше внимания ученых-линг-
вистов с целью выявления анало-
гии и различий в разных языках 
для создания основы их изучения. 
В этом отношении цветовая лек-
сика предстает в любом языке как 
востребованный материал, позво-
ляющий глубже изучить и освоить 
грамматический строй того или 
иного языка.

В целом, лексические единицы 
цветового поля в немецком и ады-
гейском языках играют важную 
роль в процессе коммуникации и 
имеют широкие потенциальные 
возможности в создании языковой 
картины мира. Цветообозначения 
в рассматриваемых языках харак-
теризуются большой смысловой 
наполняемостью, находятся в регу-
лярном словоупотреблении и соот-
носятся с ценностными понятиями 
и культурными особенностями дан-
ных народов, отражая реально про-
исходящие в обществе изменения.

Приведённые примеры свиде-
тельствуют, что лексические еди-
ницы цветового поля в исследуемых 
языках могут выражаться большей 
частью прилагательными. Как в не-
мецком, так и в адыгейском языке 
центральное место занимают ядер-
ные или основные цветообозначе-
ния, которые являются базой для 
создания периферийных или от-
теночных цветонаименований. По 
частотности употребления выделя-
ются в немецком и адыгейском ах-
роматические цвета.

Некоторые обозначения цвета в 
данных языках образуются с помо-
щью так называемых модификато-
ров, то есть наименование цвета и 
нецветовое прилагательное-моди-
фикатор. У некоторых прилагатель-
ных этого ряда в немецком языке 
носителем основной семантической 
нагрузки в целом предстает второй 
компонент, представляющий собой 
чаще всего базовое цветообозначе-
ние, в адыгейском языке выступа-
ет первый компонент. В качестве 
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модификаторов в данных языках 
может выступать достаточно боль-
шое количество прилагательных, 
выражающих ту или иную степень 
яркости, насыщенности цвета.

Проведенный анализ свидетель-
ствует о значительных совпадениях 
в реализации   цветообозначений 

в данных языках, что обусловлено 
некоторыми общими представлени-
ями явлений действительности. Не-
обходимо признать, что особенности 
грамматических характеристик не-
мецкого и адыгейского языков яв-
ляются причиной сложности их ти-
пологического сопоставления.
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