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Каждый народ, относящийся к определенной культурно-языковой 
традиции, имеет свои особенности членения окружающего мира, свой 
взгляд на окружающую действительность, вследствие чего в языковой 
системе выделяется та или иная сторона, считается важным то или иное 
свойство объективно данных реалий. Такова, например, отражение в 
лексике системы цветового континуума, несовпадение которого в 
различных языках, даже близкородственных, является чуть ли не пра-
вилом. По справедливому замечанию Л. Ельмслева, «за пределами па-
радигм, установленных в разных языках для обозначения цвета, мы мо-
жем, вычитывая различия, найти такой аморфный континуум — цвето-
вой спектр, в котором каждый язык произвольно устанавливает свои 
границы»1. 

Далее Л. Ельмслев показывает полную произвольность в обозначе-
нии цветов (например, зеленого и голубого, голубого и серого, серого 
и к о р и ч н е в о г о в валлийском, английском и датском). Валлийское д1а$ 
м о ж е т о з н а ч а т ь и «зеленый», и «синий», и «серый», 11\уус1 «серый» и «ко-
р и ч н е в ы й » . В тюркских языках кок—«синий» и «зеленый». Русскому 
синий, голубой соответствует англ. Ыие, нем. Ыаи, фр. Ыеи. В поль-
с к и х диалектах названия голубого и синего восходят к обозначению 
„ с в е т л ы й , беловатый, серый" (]азпу; Ыа*а\уу, Ыа*азу<^*ЪНё1~пбелыйа, 
51\уу<*кеАа- „серый"), причем они обозначают не только голубой 
цвет, но и насыщенный синий2. Др.-греч. -/.еХа̂ бс значило и „синий", 
и „ ч е р н ы й " 3 ; др.-арм. С1гап1—„пурпурный, багряный, голубой". Сле-
дует отметить большую подвижность цветорых обозначений в раз-
ные периоды существования одного и того же языка: др.-англ. Ьгип 
(Ьго^п) могло характеризовать морские волны—Ьгипе уйа (Апс1геаз, 
519) и сумерки —Ьгипп ч/апп (Апс1геаз, 1507), металлический шлем— 
Ьгипе Ье1таз (ЛисШЬ, 316) и желтоватый пергамент—о{ег Ьгиппе Ьгегс! 
(К1с1с11е5, XXVII, 9); современное значение Ъго\уп—„коричневый, бу-
рый, темный". 

1 Л. Е л ь м с л е в , Пролегомены к теории языка, «Новое в лингвистике», вып. ), 
М., 1960, стр. 306. 

2 А. Ъа г ? Ь а , Ьапу с11а1ек1асЬ I Н1$(ог11 ]^гука ро1зк!е&о, >Угос4а\у, 
1951, стр. 36—46. 

3 О 1 а ё 5 I о п е, 5(исНе$ оп Ношег апс! (Не Ношег1с а&е, ОхГогс!, 1958,. 
стр. 10. 
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Общая закономерность смешения цветовых обозначений вызывается, 
по-видимому, соотношением цветов в реальной действительности, пре-

обладанием белых, серых, черных, буроватых тонов, а также максималь-
ной чувствительностью человеческого зрения в области желто-зеленого 
цвета4. 

Анализ динамики связей цветовых обозначений осложняется также 
следующими факторами: 1) означающее связывается с означаемым 
причинно-следственным или другим отношением по принципу аПцшс! 
ь(а1 рго аИцио, в результате чего слово может переходить из одной лек-
сической подсистемы в другую; 2) в силу исторических условий в языки 
вливались заимствованные слова, существовавшие наряду с исконны-
ми, что нередко приводило либо к утрате исконных обозначений, либо 
к процессам метафоризации. 

Сравнительно-историческое изучение родственных языков не может 
не считать одной из важнейших задач восстановление лексических еди-
ниц, полностью или частично утраченных отдельными языками (под 

-утратой понимается либо полное исчезновение из системы, либо сохра-
нение данного обозначения в виде следов в производных словах). 

Сравнение систем цветового континуума таких языков, как древне-
армянский и старославянский (а также отдельные славянские), относя-
щихся к различным культурно-историческим традициям, помогает вы-
явить многообразные семантические переходы, которым подверглись 
исходные индоевропейские цветовые обозначения. 

В ряде случаев, в частности для древнеармянского языка, представ-
ляется вероятным восстановление исконных индоевропейских цветовых 
обозначений, так как в армянском языке многие цветообозначения явля-
ются заимствованными (ср. арм. зеа\у „черный*<пехл. *$1уау, арм. зрЛак 
„ б е л ы й " < п е х л . *§рё1ак, арм. кагпИг пкрасный"<[пехл. *каггШг и т. д .) . 

По мнению Р. Турнвальда, первыми цветовыми обозначениями бы-
ли обозначенил черного, белого и красного цветов5. Иллюстрацией это-
го является обилие и семантическая определенность основ со значения-
ми «черный», «белый», «красный», которые образуют устойчивую систе-
му противопоставлений в отдельных индоевропейских языках, под-
тверждая то, что эти элементы входили в некогда упорядоченную систе-
му символической классификации. 

Например, в авестийском языке противопоставление «белого» и 
„черного" выражается прилагательными аиги§а- и заша- ( з у а т а - зуа-
уа-) . В мифологии это противопоставление используется для сим-
волического изображения враждебных друг другу сил: так, Тиштрия, 
светило, выступает в мифе как белый конь ( ашчш-) , а его против-
ник, демон Апаоша, как черный (заша-)6 (Уа§1, VIII, 20, 21)? 

4 с . О. М а й з е л ь, Свет и зрение, М.—Л., 1932, стр. 115. 
5 к . ТН и г п ига I <И. РзусЬо1о§1е (1ез рг1тШуеп МепзсКеп, МйпсЬеп, 1922, 

-стр. 168. 
о в последней работе В. В. Иванова и В. Н. Топорова («Исследования в обла-

с т и славянских древностей», М., 1974, стр. 84) приводятся многочисленные при-



1 88 Л. А. Сараджевя 

В большинстве случаев в отдельных индоевропейских языках и 
группах имеются особые названия черного цвета: греч. реХас, лтш. ше1п;з 

«черный, темный», лат. Шег, англ. Ыаск, нем. зсЬшагг и т. д. Особо сле-
дует отметить индо-славяно-балтийское совпадение, восходящее к и.-е. 

*кегз~, *к{з-по- „черный": ст.-сл. чрънъ, рус. черный, польск. сгагпу 
и т. д., лит, кегёаз „черный", др.-инд. ку§оаз „черный - , при швед, 
диал. Ьагг „пепел", гот. Неаг, н.-в.-нем., голл. Ьагбег, Ьегйег „пепел"» 
Согласие балто-славянского с древнеиндийским позволяет считать 
эту изоглоссу восходящей ко времени диалектных связей всех трех 
групп7. 

Название4 черного цвета первоначально могло иметь значение «по-
крытый пятнами, грязный, мутный» и метафорически обозначало смерть^ 
и несчастье. Ср. и.-е. *теи1- „темный, мутный", арм. т и 1 \ т14а 
„темный", ст.-сл. мфтенъ „мутный", рус. муть, мутный „темный,, 
непрозрачный", польск. т§1пу, зти1пу „мутный" при ср.-в.-нем. шос1-
йег „навоз", англ. то1Ьег „осадок, гуща", тис! „навоз". 

И.-е. *(з)теик11-, *(з)теи§- „курить, дым": арм. тоу§ „корич-
невый, темный", ст.-сл. смаглъ „черно-коричневый", др.-рус. смагль 
„смуглый", рус. смуглый, польск. з ш а ^ у то же, от этого же корня 
обозначение „дыма": арм. т и х , ср.-в.-нем. зтоисЬ, англ. з т о к е , ирл. 
тисЬ, кимр. при греч. а|х6уи> „варю, жарю на медленном огне", 
др.-рус. смага „огонь, сухость,, жар". 

И.-е. *тег- /*тог- „становиться черным", арм. т г а у ! „мрачный"<[ 
*тог-зо- , тагахш „темнота, туман, мгла", ст.-сл. мръкнрти „тем-
неть", мракъ „мрак, темнота", рус. диал. морок „темнота, облако", 
мрачный<гст.-сл. мракъ, серб. ш?кпии „становиться черным", польск. 
шгок, чеш. тгак , шгака „черная туча", лит. т а п акуз артагко „тем-
нота перед глазами", при гот. таиг^ипз „утро", совр. нем. Мог§[еп, 
англ. тогп1п^. 

И.-е. *$те1- „мазать, намазать, грязнить", в др.-арм. и ст.-сл. 
аналогичные образования с детерминативом -й- из *зте1-(1- в обозна-
чении красок: арм. тсеа1 „грязный, темный", ст.-сл. смёдъ „темный, 
смуглый", при гот. Ье-зтеНап „намазывать", др.-англ. з т Ш е „пятно", 
ср.-в.-нем. згаИге „пятно". 

И.-е. *1еш(э)- „темный", ст.-сл. тьма, тьмьнъ „тьма, темный", 
рус. темный, темно % чеш. 1ешпу, польск. бла , с1егппу, с1етпозй^ 
с1*етп1са „тьма, темный, темнота, темница", лит. 1ёт11 „темнеть", 1ат-
за „тьма", 4ат$из „темный", Итзгаз „темно-красный", лтш. 1итз1 
меры подобных противопоставлений в языках различных традиций: красный (особенно 
о глазах) и черный постоянно фигурируют в латышских представлениях о черте, ла-
тышский Перкойс разъезжает на черных и белых конях, аналогично белые и черные 
кони славянского Перуна, белые и черные одежды литовского Перкунаса, ритуальная 
белая лошадь Капитолийского Юпитера. 

7 По В. М. Иллич-Свитычу (см. его «Материалы к сравнительному словарю 
ностратических я?ыков», «Этимология. 1965», М., 1967, стр. 372), данный и.-е. корень 
носит ностратический характер: и.-е. *кег$—алт . / к ' / а г а - д р а в . * к а г - / к а г - ~ с е м . - х а м 

VЩ 
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„темнеет14, др.-инд. 1ашаз- „темнота14 = авест. 1этаЬ то же, н.-перс^ 
1ат „свет перед глазами44, др.-инд. {атаза „окрашенный в черное", 
лат. {епеЬгае „тьма44, 1ешего „пачкать, марать44, нем. Оаштегип^ „су-
мерки44. 

В связи с рассмотрением слов, обозначающих темные цвета, сле -
дует отметить развитие индоевропейской основы *1еи&У./*{ои5д9/*1и5^ 
«темнеть, становиться черным». В армянском языке первоначальное 
значение сохранилось в прилагательном 1'их «черный,, коричневый». 
Ряд авторов, в частности Младенов8 , сравнивают армянское слово-
со славянскими формами: ст.-сл. по-тоухнфти, др.-рус. по-туснети, 
рус. тускнуть «терять -блеск, яркость», туск «темнота, туман», а т а к ж е 
тухнуть. Уленбек9 сопоставляет с вышеприведенными формами др.-сакс,-

др.-фриз. 1Ьйз1еге, англе. (Иез4га, др.-в.-нем. 1Ыиз1га, н.-нем. 
(Зйз1ег „мрачный, черный4410. 

В западнославянских языках исходная индоевропейская основа под-
верглась преобразованиям и приобрела новые, моральные значения: 
прасл. *1и§Ш/ "ШсЬпрИ11 «тушить огонь»>«тушить»>«делать ти-
хим, успокаивать»>«вселять надежду»: польск. 1изгу6 «вселять на-
дежду», о1исЬа «надежда, упование», чеш. 1изШ «надеяться», которые 
обнаруживают существенное отличие от приведенных выше славян-
ских форм. В -западнославянских формах образно выступают особенно-
сти восприятия мира древними. 

Приведенные выше данные полностью согласуются с исследованием 
В. Хаверса об эвфемистическом характере выражений, передающих 
идею тушения огня, что связано с народными представлениями об огне 
как о живом существе. «В ведийском ритуале жертвоприношения 
«жертву успокаивают» (загпауаН), «заставляют согласиться» ( з а т р а -
рауай), тогда как на самом деле ее «душат», точно так же успокаивают 
огонь, когда тушат его. Ср. с лат. 1и1аге, которое следует понимать как. 
«успокоить, усмирить (огонь)»12. 

Цвет, промежуточный между черным и белым, в индоевропейском 
языке-основе обозначается корнем * к ' К *к 'еК Этот корень, заимство-
ванный в армянском из иранского, имеет широкое распростране-
ние во всех славянских* языках: ст.-сл. сивъ, рус. сивый, укр. сивий «се-
дой, серый», чеш. зхуу; польск. з ш у в том же значении, $п\ч*еб «стано-

8 С т. М л а д е н о в , «Русский филологический вестник», т. 68, стр. 287. 
9 С. Ц|Ь I е п Ь е с к, . В е К г а ^ е гиг Ое5сЫсН1е с!ег йещзсЬеп ЗргасЬе ип<1 Ш е г а -

(иг-, 22, стр. 536; 26, стр. 239. 
10 Ср. Л. Р о к о г п у , 1пс1о§егтап1$сЬе$ е1уто1о§ч5сЬе$ \Убг1егЪисЬ, 1 , 3 е г п ипй 

МйпсЬел, 1959, стр. 1056 - 57. 
п Этот корень получил аналогичное развитие и в других языках: др.-прус. 

1и$паи „спокойно", 1из$1ге .он молчит", лиг. (аизуПз .утихать (о ветре ) ' , др.-ирл. Го 
„тихий, молчаливый", др.-инд. ГизуаП „успокаиваться", Шепни „тихо", авест. 1и$п1 
„молчаливый", Ти§патаШ$ „название божества, удовлетворенный дух". 

12 Н а V е г 5, Ыеиеге Шега1иг г и т ЗргасНиЬи, \У1еп, Акад . 2 2 3 . 5 , 1 9 4 6 ^ 
стр. 75 и сл. 



1 88 Л. А. Сараджевя 

виться седым», а также в балтийских: лит. згууаз «белый, белесый», 
прус. зу\\гап «серый». Ср. др-инд. $уауаз «темно-коричневый», авест. 
.зуауа- (личное имя ЗуауазрО, пехл. з!уау > арм. зеа\у «черный», н.-перс. 
з1уаЬ, осет. за и «черный», англ. Ьаеуеп «голубой». От этого же корня 
произошли слова, обозначающие масти лошадей: ст.-сл. сивъ, рус. си-
вый, лит. §у\уаз «серо-белый (о сивой лошади)», др.-прус. зу\уап «се-
рый», др.-инд. зуауа «черно-бурый», «гнедой, темный». В др.-инд. черный 
цвет в порядке смягчения заменяется серым: вороную лошадь, чтобы 
предохранить всадника от несчастья, называли серой, а не черной, ибо, 
по представлению древних, выражение, считающееся неблагоприятным, 
лишается роковой силы, если заменить его каким-либо далеким или 
смягчающим эквивалентом13. 

В персидской мифологии предписывалось жертвовать Тиштрии «ба-
рана белого, или черного, или любого другого, только одноцветного», 
разит аигизэт уа уоЬи ^аопет уй. В этом случае, поскольку жертва по-
свящается Тиштрии и ничто из того, что приносят ему в дар, не должно 
напоминать о мире демонов, о черном (во избежание слова заша-) 
говорится УоЬи-^аопа, т. е. хорошего цвета»14. 

Засвидетельствованы многочисленные производные образования 
«от этого корня: 1) с суффиксом *-го-: ст.-сл. сёръ, рус. серый, польск. 
/згагу, з!агу, слов, зег „блондин", серб. з!егак „сумерки", греч. хфро; 
„оранжево-желтый", ирл. сгаг „темно-коричневый", исл. Ьагг „серый, 
старый"; 2) с суффиксом *-с1о-: ст.-сл. сёдъ, рус. седой, чеш. зебу и 
т. д.; 3) с суффиксом * - т - : лит. $ёшаз, §ётаз „серо-голубой, голу-
бой", авест. зуата - „черный". 

И.-е. *ре1- „в обозначении серых тонов": арм. а1еУог „серый, 
•седой", аП-кГ „белые волны, белая борода, седина" (метафорический 
переход), ст.-сл. плавь „белый, серый", серб. р1йу „белый, голубой", 
польск. р*о\уу „бледно-желтый", „светло-серый", лит. ра1уаз „светло 
желтый", аналогично рус. половый (о лошади) в том же значении, 
лит. рПказ „серый", с метафорическим перехЪдом значения: ст.-сл. 
плёснь „плесень", а также ст.-сл. пелесъ, рус. пелесый „пятнистый", 

•слов. ре1ез „белый", греч. теЪ.о; „темно-синий, свинцового цвета", 
яеХХ6; „черноватый, черный", греч. гом. тгомб; „серый", лат. риПиз 
„черноватый", раПог „бледность", др.-англ. {еа1о—эпитет моря, увяд-
ших цветов, совр. 1а11о\у „желтоватый", др.-в,-нем. 1а1о „бледный", 
др.-инд. раП1аз „седой", раШат „седые волосы", кимр. 11>уус1 „се-
рый", коричневый", др.-ирл. На1Н „серый", алб. р1ак „трава". 

В армянском языке, помимо вышеприведенных слов, имеется слово 
&ог§ „серый", которое Петерссон15 сопоставляет с др.-в.-нем. ^пз, 
голл. ^г^з, совр. нем. дге1з „седой, с т а р ы й " I " 1 г е - з о - , между тем 
как для армянского слова праформой может быть только *§йог-зо-. 

13 Ср. В. П о р ц и г, Членение индоевропейской языковой области, М., 1964, 
стр. 247. 

14 Цит. по статье Э. Беивениста «Эвфемизмы древние и современные», в его 
кн. «Общая лингвистика», М„ 1974, стр. 372. 

15 Н. Р е 1 е г 5 5 о п , АпзсЬе ип<1 а г т е т з с И е 51ис11еп, Ьипс1, 1920, стр. 81. 
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Обозначение белого цвета в индоевропейских языках восходит к раз-
личным основам. В юго-восточном ареале получили распространение 
формы, восходящие к и.-е. *аг(е)Щ - «блестящий, белый»: ср. греч. 
др.-инд. аг}ипа, тох.А агЩ хетт. НагЫз «белый», в армянском данный 
корень обозначает металл — агса!' «серебро». В славянских языках 
обозначения белого цвета восходят к и.-е. *ЪЬё1-: ст.-сл. бёлъ, болг. белг 

рус. белый, польск. Ыа*у, чеш. ЪПу; этот корень получил распростране-
ванском — «белый налет на языке», алашкертском — «туман перед гла-
зами». 

В связи с приведенными словами интересно отметить арм. Ы1 «си-
ний», которое до настоящего времени не этимологизировалось16. Индо-
европейская лраформа, восстанавливаемая нами,— *ЪЬё1-, откуда и. 
ст.-сл. бёлъ. Аналогичные семантические переходы от «белого» к «си-
ст.-сл. бёлъ Аналогичные семантические переходы от «белого» к «си-
нему», «голубому» представлены в словен. Ъе1азу «голубой»<**ЪНё1-, 
наряду с Ъё1 „белый44, в польских диалектах: Ыа^а^у, ЪШазу „го-
лубой, синийи<*ЪЬё1- „белый44, ст.-прус. а1шз „г0лубизна"<[*а1Ы10-
„белыйа, в германских „голубой, синий44<^*ЪЬе1-—>*Ъ1а\уа-17 с детер-
минативом -и-: англ. Ыие, нем. Ыаи „голубой, синий4418. 

Следует отметить также интересный типологический переход и.-е. 
*а1ЪНо- „белый44 в название птицы, ср. арм. а!аиш „голубь44 ст.-сл. 
лебедь, рус. лебедь, польск. *аЪ$(1г, болг. лебед, серб. 1аЬий, чеш. 
1аЪйсГ и т. д., аналогично лит. ЪаЬапсИз „голубь44, др.-в.-нем. е1Ъ1г 
„лебедь44 при лат. а1Ъиз „белый44. 

И.-е. *1еик- „светить, свет, белый44 дает арм. 1оуз „свет44, 1зпа-
&оуп „белый44, 1зпапат „становиться белым44, 1изп „бельмо44, ст.-сл. 
лоучь „свет44. Следует отметить параллельное развитие значений в 
наименовании небесного светила: ст.-сл. луна—арм. 1из1п, ср. лат. 
1ипа; данное слово относилось к религиозной сфере в качестве ново-
образования для месяца как единицы исчисления времени; лит. 1ай-
каз „с белым пятном на лбу44, лтш. 1йка1 „видеть, наблюдать44, др.-
греч. Хеохб; „белый44, др.-инд. госаз-, гбсиз-, авест. гаОбаЬ-, др.-перс. 
гаобаЬ „свет", др.-в.-нем. ИосМ „свет44, англ. И&Ы, кимр. 110^ „свет", 
исл. Ьок! „бог огня44. , 

Красный цвет в природе редок и потому противостоит как белому, 
так и черному цветам. В индоевропейских языках красный цвет, так же 
как й черный и белый, называется отчетливо и определенно19. Ср. сле-
дующее развитие значений: и.-е. *геис!Ь-«красный», ст.-сл. ръдръ; рьдръ 

16 4 /*• И & ш п ^ ш %ш^ЬрЬЪ ш рг/ шшш^шЪ ршпшршЪ, ш. Ь ЪрЬ^иЪ, 1971/ 
стр. 450. 

Л. Р о к о т у , 1пс1о^егтап15сЬе5 е1ушо1о§15сЬе5 №бг1егЪисЬ, 1г стр. 160. 
18 Свяазно ли с германскими обозначениями «синего, голубого», арм. Ыиг/р1иг з 

значении «голубой цвет глаз»? 
19 По мнению X Магнуса, яснее всего в языках выражается красный цвет, за-

тем желтый, зеленый и, наконец, синий. См. Н. М а § п и з, 11п1егзас11ип§еп йЬег 
РагЪ$1пп с!ег Ма1игУб1кег, Ье1рг1§, 1888, стр. 35. 
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«красный», роуда «металл», др.-рус. ръдёти ся «краснеть, рыжеть», рус. 
руда, рдеть, ржа, рус. диал. руда «кровь», укр. руда то же, блр. рудый 
-«красный», словеи. гсЗеИ зе «краснеть», г]а, г|ау «ржавый», гий 
«красноватый», польск. гйга, гга «ржавчина», гййа «болото красного 
цвета», лит. гаийаз «красный», гййаз «темно-красный», лтш. гийз «крас-
новатый», др.-инд. гийЫгаз «красный», авест. гаогёНб „красноватый", 

треч. ёрэ&ро; „красный", лат. гиЬег, др.-в.-нем. г01, др.-сев. гойга 
„кровь", гот. гаи)з, ирл. гиай, лат. гоЬиз, гйГиз „красный". В армянском 
языке и.-е. *геис[Н- отражается лишь косвенно в качестве заимство-
вания из иранского: ср. арм. агоуг „латунь". 

Чрезвычайно широкое распространение получил общеиндоевропей-
ский метафорический переход «червь»>«красный». В периферийных 
областях индоевропейской языковой общности наличествует *кУ[т-
«червь, красный»: ст.-сл. чръмънъ «красный» и чърмь «червь», рус. 
червь, червоный и чермный, др.-прус. &1гт15, лит. Ыггшз, лтш. агггипз 
„червь", др.-греч. хоххХо; „червь" и „красный", др.-инд. кугп! 
„червь", пехлев. каггшг>арм. кагш!г „красный", алб. кгйш, ирл. 
спит „червь", тох. А кгшуг „красный". В центральных областях—ин-
новация "иегпь20 „червь", охватившая и балто-славянскую область: 
лат. уегппз „червь" и уелшсЫиз „красный", гот. шайгтз, укр. вермя-
ний „красный", лит. уаГтаз „насекомое", др.-прус, могтуап, адатшт 
„красный" (ср. по значению с венг. \У6ГОЗ „красный"). И.-е. *кУут-
в качестве заимствования засвидетельствовано в языках, относящихся 
к неиндоевропейским культурно-историческим традициям: ср. тур. 
§эгтз2 „червь" и ^эгтэге „красьмй", араб. к1гт1г „червь" и к ! г т ш 
„красный", евр. кагтП „красный червь" и т. д. 

Оттенки красного цвета в армянском выражены следующими 
словами: 1) Ьозог „алый, красный, огненный", которое Петерссон21 

.возводит к и.-е. *ЬЬок/- „пылать, гореть", откуда и арм. Ьод „пламя", 
ср. с лат. {осиз „очаг, жаровня, костер"22; 2) йгаш „пурпурный, баг-
ряный", а также „синий, голубой". В армянской мифологии сын неба 
и земли УаЬадп является и сыном Пурпурового моря23 (ср. текст 
древнего языческого стихотворения, посвященного рождению Уа-
Ьа^п'а: егкпёг егк!п е\у егк!г, егкпёг е\У СОУП агап! „В муках рожде-
ния находились Небо и Земля. В муках рождения лежало и Пурпу-
ровое море"). Арм. с1гап! „пурпурный"<^с1гап „абрикос" близко груз. 

20 См. В. П о р ц и г, указ. работа, стр. 387. 
21 I I. Р е I е г 5 5 о п, „ЕеНзсЬгШ !иг Уег§1е1с11епс1е ЗргасМогзсЬип^ а и! с1егп Ое 

Ыесе (1ег тс1с||егтап1$с11еп ЗргасНеп", 47, стр. 285. 
22 Ср. Р о!к о г п у, 1пс1о§егтап15Ьез е(уто1о&15сНез \Убг1егЬисН, I, стр. 164' 

Г. Б. Д ж а у к я н, Очерки по истории дописьмеиного периода армянского языка, Ере-
ван, 1967, стр 181. Р. Ачарян (указ. работа, т. I, стр. 473) считает это слово заимство-

ванным из греч. Зозор^др.-евр. Ьа$эга. 
23 1Г. и, ,, I. 7 У ш-и, 1948, 

-СТр. 34. 
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<егаш1, абх. ачарам „абрикос14. По гипотезе Бейли24, на Кавказе этот 
термин распространился из армянского., в котором он может быть 
иранским заимствованием (ср. памирские названия абрикоса или пер-
сика: Сег1, 21гё, 61га!, ога., с1тэ, бкб, сег). Бейли считает более древ-
ним с!гап1, чем с!гап. Ачарян25 сравнивает с перс, гаг „золото44, гаг-
д а т „абрикос44 и тюрк, загэ „желтый44, др.-инд. Ыгап]а „желтый44, 
зенд. гагапуа „золото44 и Ыгапа „золото, желтый44, 3) Кроме приве-
денных слов, в армянском для обозначения темно-красного цвета 
имеется §а1, происхождение которого неизвестно26. 

В славянских языках оттенок красного цвета (исключая такие 
культурные заимствования, как рус. «шарлаховый», «пурпурный», 
«алый», «кумачовый», «розовый», «рубиновый») выражается словом 
«багровый»: ст.-сл. багръ, др.-рус. багръ «багровый», ст.-сл. багъръ «пур-
пур», рус. багрить «красить красной краской», укр. багря «красная 
кровь». Младенов27 из-за красной окраски 'болота связывает багно «бо-
лото» с багровый. В пользу подобного предположения говорит тот факт, 
что названия болот в славянских языках создаются по устойчивой се-
мантической модели. Исходной лексической доминантой для этой моде-
ли является цвет '(багровый, ржавый, серый). Ср- прасл. *Ъе1ъ->-*Ъо1-
$о->ст.-сл.блато, болг. блато, рус. болото, польск Ыо1о, чеш. Ыа1о и т. д.; 
*гис!а «красный»>польск. гийа «болото», укр. руда «ржавое болото»; 
"х'к|з-по-: ст.-сл. чрънъ «черный»>рус. диал. черень, чернь «торфяное 
болото»; польск. $1шса «болотистый луг», з ш у «серый» и т. д. В нижне-
лужицком Ьа-̂ з мн. ч .<*Ьа§ъ «болото» допускает сближение с др-в.-нем. 
ЬаЬ, нем. ВасЬ «ручей»28, прасл. *Ъа§ъпо, польск. Ьа^по, чеш. ЬаЬпо, 
рус. диал. багно, укр. багно. блр. багно «болото». От основы *Ьа§ъ с суф-
фиксом -го-: ст.-сл. багръ «багровый». Таким образом, подвижность се-
мантических границ дает основание для выявления возможных типов 
переходов. 

Основные цвета ландшафта — синий и голубой — цвета атмосфе-
ры и воды. Следует отметить большое разнообразие в обозначении си-
него и голубого двета в индоевропейских языках: ср. греч. лат. 
саеш1еиз<]еае1ит „небо", ирл. ^огт , §1азз, др.-норв. Ьгаг, др.-англ. 
Ыбё\уеп, Ьбемеп, н.-англ. Ыие, нем. Ыаи., ЛИТ. шё1упаз (ср. с лтш. 
ше1пз и греч. |хб)л<; „черный44), лтш. хПз, болг. модру, сербх. тойаг, 
польск. п1Ыезк1, диал. Ыа4у, Ыа1а\уу, ]азпу, рус. синий, голубой, арм. 
ЬП „синий44, др.-инд-. пПа. 

Синий цвет имеет тенденцию смешиваться с черным и серым (синяя 
темнота, сумерки, сине-серое небо, сине-серое море и т. д., ср. с греч. 

24 Н, В. В а 11 е у, АтЬа&е$ ГпсЫгатсае, „АппаН с*е1П$Ши1о Ип1У-ег5Цаг1о 
•оПеп1аП И МПапо*. 5ег!опе 11п&иШ1са, I, 2, 1959, стр. 124, 125, 140. 

аз 1р . И л ш п у шЪ, указ. работа, т. I, стр. 459. 
Ср. Г. :Б. Д ж а у к ' Я н, Очерки..., стр. 253. 

27 с т. М л а д е н о в , указ. работа, стр. 373.; е г о ж е , Етимологическн н право-
•писеи речник на българския книжовен език, София, 1941, стр. 39. 

28 о . Н. Т р у б а ч е в, О праславянских лексических диалектизмах серболужицкич 
языков. «Сер бол ужицкий сборник», М., 1969, стр. 160. 
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{хеХа\юс «черно-синий»). Славянские обозначения синего и голубого 
возникли поздно и в них можно проследить другие цветовые обозначе-
ния (белый, черный, серый). Древнее значение слова «синий» было 
«блестящий, сияющий»: *к'Ь, *к'е!а- > ст.-сл. синь, др.-рус. синь, 
болг. синь, блр. сгш, чеш. $1Ш, польск. зки, з1п!е<5, з!п1ё, с.-хорв. з!п}1 
«синий, сероватый», з ^ ' а у «серый». Первоначальное значение «сияю-
щий, блестящий» сохранилось в рус. сиять, сияющий, серб. зтиИ, зГпе 
«блеснуть, сверкнуть». В «Слове о полку Игореве» слово синий упо-
треблено в значении «блестящий»: «Чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ 
прикрыти солнце, а в них трепещут синш млънии». Наряду с указан-
ным значением, слово «синий» употребляется в значении «черный»: 
«синьць дьявол», «синя аки сажа», желёзо сине... въ огнё горёмо, 
светло «будетъ» (Житие Андрея Юродивого, ХЬ, 156—XV в.). 

Оттенок синего—голубой в индоевропейском языке-основе обра-
зован от корня *(з)И-, *(з)Нио-«голубоватый», ст.-сл., рус., польск., чеш. 
зНуа (метафорический переход)29, словен. З1!У «голубой» из наимено-
вания сливы (вторично), лат. ПуеО «голубеть», НУОГ «голубая краска», 
ПуЫиз «голубоватый», др.-ирл. 1? «краска, блеск», кимр. Ипу «краска». 

В армянском языке, наряду с Ы1<*ЪНё1- (если верно наше сближе-
ние), широко употребляется иранское заимствование кароу1, кроме вы-
шеуказанных значений для обозначения цвета глаз употребляется та-
кой сложный оттенок, как зелено-голубоватый: арм. хаг1еа§ — неиндо-
европейского происхождения30. 

Таким образом, вышеприведенные сопоставления показывают от-
сутствие ясных обозначений для синего и голубого цветов. По всей ви-
димости, перед нами закономерность, свойственная не одному языку, а 
многим, во всяком случае на древних этапах их развития. 

В жизни человека огромную роль играет зеленый цвет и его оттен-
ки — цвет пробуждающейся природы, леса, травы. В индоевропейских 
языках отмечается смешение желтого и зеленого цвета31, ср. следую-
щий ряд значений: и.-е. *^Ье1->ст.-сл. зеленъ, зелень «зеленый, зелень», 
зелье «лекарство из травы», рус. зеленый, чеш. ге1епу и т. д.32, лит. 
хаНаз, лтш. га1е „зеленый", др.-прус. заПдап то же, лит. го1ё „трава, 
зелень", лтш. га1е то же, греч. „зеленый*, др.-инд. ЬагИаз, Ьа-
г1паз „бледный, желтоватый, зеленоватый", авест. гг\г\ „желтый" г 

2 9 Кроме вышеприведенных слов, в отдельных славянских языках получило рас-
пространение «голубой», отсюда «голубь»: ст.-сл. голрбь «голубь», др.-рус. голуб ый, 
рус. голубой, укр. голубий. 

3 0 Ср. Г. Б. Д ж а у к я н, Очерки,.., стр. 180. 
31 Ср. А. М е й е, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, 

М.—Л., 1938, стр. 408. 
32 Славянские формы ряд авторов (А. IV а 1 (1 е, Л. Р о 1с о г п у, Уег#1е1сНепс1е$ \Убг-

1егЬисЬ <3ег 1пс1о§егтап1зсНеп ЗргасЬеп, I, ВегИп, 1924, стр. 622, В. П о р ц и г , указ. 
работа, стр. 306) возводят к и.-е. „.блестеть*, „светить", откуда лат. ^аШиз и 
§а1Ыпиз .светло-зеленый*, фр. ]аипе т о же, возможно, арм. саЛк „цветок* (Н. Р е 
1 е г $ 5 о п, К2, 47, стр. 289). 
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лат. Ьо1из, Но1ег1з „зелень", англе. &ео1о, англ. уе11о\у. др.-в.-нем. 
§е1о „желтый", нем ^е1Ь. 

Армянский язык стоит совершенно обособленно в обозначении зе-
леного и связан только с греческим: арм. <3а1аг «зеленый, свежий, зе-
лень», греч. ОаХХш «расцветать, цвести, распускаться», оба из и.-е. *с1Ьа1-
«цвести, зеленеть». К этой группе, возможно, относится арм. <3е4 «ле-
карство (из травы)» (переход, аналогичный славянскому «зеленый» > 
>«зелье») . 3 литературном и разговорном языке специально для обо-
значения зелопого цвета широко употребляется кап ас1 «зеленый» (иран-
ское заимствование). 

Обозначение желтого цвета образовано от и.-е. ст.-сл. 
жлътъ, жльтъ, рус. желтый, укр. жовтий, чеш. 21и1у, польск, гоМу 
и т. д., лит. §е11аз „бледно-желтый", ^еКа „желтизна", лтш. ёгеИаз 
„желтый", лат. Пауиз „желтоватый, золотистый44, греч. /6),о; „желчь", 
др.-в.-нем. ^а11а „желчь", совр. нем. (ЭаПе „желчь". В армянском 
обозначение желтого, так же как и зеленого, стоит совершенно обо-
собленно: ЙеМп „желтый"<^и.-е. МЬеЬ „светлый, блестящий", ср. ирл. 
<1е11аг(1 „блеск", гот. сГеаН „гордый", норв. Не1ш-с1а11г, Маг-йрИ „богиня 
света Фрея". 

Совпадения в лексическом составе древних языков отражают сфе-
ры общей культуры, в особенности материальной. В связи с вышеиз-
ложенным значительный интерес представляют индоевропейские цвето-
вые обозначения, явившиеся лексической доминантой для названия ме-
таллов. Ср. следующий ряд значений: и.-е. *аг{ез)|*/- «белый, «блестя-
щий) :^ арм. агсаГ «серебро», др-инд. га]а1:а «серебро», авест. эгэга1а, 
др.-перс. агсЫа, лат. аг§еп1иш, ирл. а г § а 1 , кимр. аг1ап1, греч. ар-роос. 
Это название утрачено славянскими, германскими и балтийскими язы-
ками, которые имеют ст.-сл. срёбро, лит. зМ&Ьгаз, гот. зПиЬг, др.-в.-нем. 
з П Ъ а г — общее обозначение серебра, по-видимому, заимствованное в 
очень давнее время из какого-то неиндоевропейского источника. От и.-е. 
^геи(ЗЬ-«красный» происходят ст.-сл. роуда «металл», др.-инд. 1оНаЬ 
•«медь, железо», н.-пер. го! «медь», др.-исл. гашН, лат. гаийиз «руда». 

Название золота, употребление которого, как показала археология, 
столь же древне, как использование меди или еще древнее, образовано 
от и.-е. *дЬеМс «желтое» в следующих языках: ст.-сл. злато, гот.^иф , 

др.-англ., др.-в.-нем. §о1с1, лтш. 2еИз, лит. геКаз, др.-инд. Ыгапуаш, Ьа-
1акаш „золото" (На1ака—название лучшей страны и ее обитателей<^ 
*2Ьа11ака), авест. гагап1т, гагапуа „золото", но греч. /рзбс, возмож-
но, заимствовано из финикийского. Новое слово, обозначающее зо-
лото, восходит к первой половине II тысячелетия до н. э.33 В бал-
тийских, тохарском и латинском языках сохранилось древнее *аизо-: 
др.-лит. аизаз, др.-прус. аиз1з, тох. А \уаз, В уаза, уза, лат. аигит, 
ср. с арм. озк!34, которое восходит к и.-е. *аизо- лишь косвенно, че-
рез какой-либо другой источник, 

3 3 См. В. П о р ци г, указ. работа, стр. 27. 
34 Р. Ачарян считает совпадение арм. озк! с литовскими, латинскими и тохарски-

Ш 
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Особо следует отметить балто-славяио-ираиское совпадение в обо-
значении металлов: прасл. *зутьсь, *з\ипъ, ст.-сл. свияьцъ> др.-рус. 
свинецъ, слов, злппес,. лит. $у!паз «свинец, ц и н к » < и.-е. *кией- «свет-
лый», которые О. Н. Трубачев35 сопоставляет с вост.-ир. зрапа «железо», 
осет. аеГзаеп «сошник, лемех» и «железо вообще», хорезм. 13раш, согд. 
з р п < * а з р а п «железо», пам.-шуг. зерей, авест. Наоза!паепа. По-види-
мому, это совпадение относится ко времени тесных контактов балтоз. 
и славян с иранскими племенами. Учитывая приведенные данные, мож-
но сделать выводы о временной обусловленности лексических подсистем, 
о способности их перераспределения из одной системы в другую. 

Из вышеизложенного вытекает несколько выводов, касающихся 
природы цветовых обозначений в древнеармянском и старославянском 
языках. 

I. В древнеармянском языке цветовой континуум в целом представ-
ляет оригинальную систему,, сложившуюся, по-видимому, в эпоху обо^ 
собленного существования армянских племен, претерпевших сильное 
воздействие соседних народов, в первую очередь иранских. Результатом 
этого воздействия явилось сосуществование исконных цветовых обозна-
чений с заимствованными. Ср. обозначения «желтого» и «зёленого» цве-
тов с «белым», «черным», «красным». В ряде случаев цветовые обозна-
чения индоевропейского происхождения можно проследить лишь в про-
изводных словах: и.-е. *а1Ыю- «белый», арм. а*аиш «голубь»; и.-е. 
*аг(е)§'- «белый», арм. агса!' «серебро» и т. д. 

II. Из приведенной 21 индоевропейской основы и древнеармянском 
и старославянском являются общими 7, в число которых входят: 1) слу-
чаи полного совпадения значений: арм. тгау1 «мрачный»—ст.-сл. мракъ• 
«мрак», арм. шсеа1 «темный»—ст.-сл. смёдъ то же, арм. а1еуог «серый, 
седой»—ст.-сл. плавъ «серый», арм. 1оуз «свет»—ст.-сл. лоучъ «свет», 
арм. т и Г «мутный»—ст.-сл. мртенъ «мутный», ерм. шоу§ «смуглый, 
темный»—ст.-сл. смаглъ то же; 2) случаи частичного совпадения значе-
ний: арм. Ьа1 «туман, мгла, тусклый, темный», диал. «бельмо, белый на-
лет на языке»—ст.-сл. бёлъ «белый»; 3) параллельные типологические 
переходы: арм. а*аиш „голубь", ст.-сл. леб$дь<^и.-е. *а1ЬЬо- „белый", 
арм. Ы1 „синий", польск. диал. Ыа*а\уу, Ыа*азу „синий"<^и.-е. *ЬЬб1-
„белыйа , арм. 1из1п, ст.-сл. луна<^\и.-е. *1еик- „светить, белый", арм. 
1изп „бельмо"<и.-е . *1еик-, ст.-сл. бельмо<^и.-е. *ЪЬё1- „белый", ст.-
сл. зелень „зеленый", зелье „лекарство из травы", арм. с!а1аг „зеле-
ный", йе* „лекарство из травы". 

III. Наиболее многочисленны и определенны основы, обозначающие 
темные тона. Здесь — наибольшее количество совпадений между армяи-

ми формами случайным. Подробнее см. 2. р* й й ш п р Ь , указ. работа, т. V, стр^. 
523—528. 

3 5 О. Н. Т р у б а ч е в, Из славяно-иранских лексических, отношений, «Этимолог 
2-ия. 1965», М., 1067, стр. За—34. 
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ским и славянскими языками. Это свидетельствует о большой древности 
приведенных слов, восходящих к эпохе контактов протоармян и прото-
славян. 

IV. Следует отметить славяно-балто-индоиранские совпадения в 
обозначении черного и серого цветов, а также славяно-иранское совпа-
дение в обозначении металлов: ср. ст.-сл. чрънъ «черный», лит. кегёаа, 
инд. кгздаэ, ст,-сл. сивъ „серый", авест. зуауа- „черный"; ст.-сл. 
свиньцъ, вост.-ир. $рапа „железо". 

V. Славянские языки в основном сохранили индоевропейские осно-
вы, обнаруживая значительную близость с языками восточного ареала-
индоевропейской общности — с балтийскими и индоиранскими, частич-
но с армянским, что свидетельствует о тесных диалектных связях в пре-
делах юго-восточного лингвистического ареала индоевропейской языко-
вой общности. 

VI. Лучше всего во всех индоевропейских языках сохраняются на-
звания черного, белого, красного цветов, затем зеленого, желтого, серо-
го, хуже всего синего, которое смешивается с названием белого, серого;, 
черного. 

VII. На способность восприятия и различения цветовых тонов ре-
шающее влияние оказывает практическая потребность в таком различе-
нии: в языке находит свое выражение лишь то, что практически значи-
мо. Сравнительно-типологический анализ системы цветового континуума 
в различных языках дает еще одно доказательство в пользу того, чта 
языковые системы обусловлены не только интерлингвистическими, но л 
экстралингви^тическими факторами. 

ԳՐԱՐԱՐԻ ЪЧ Ц П ՍԼԱՎՈՆԵՐԵՆԻ ԴՈ ԻՅՆԱՑԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻՄՆԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ՏԻՊԱՐԱՆԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆ 

Լ. Ա. ՍԱՐԱՋԵէԱ* 

(Ամփոփում) 

Հնդեվրոպական լեզուներում ամենից լավ արտացոլված են սև, սպիտակՒ 

կարմիր, ապա կանաչ, դեղին, գորշ գույները, ամենից վատճ կապույտ գույնը, 

որ խառնվում է սպիտակիք գորշի, սևի հետ։ Կարելի է հաստատված համա՛-

րել, որ դույնային երանգների ընկալման և տարբերակման վրա վճռական֊ 

ազդեցություն է ունեցել տարբերակման գործնական անհրաժեշտությունը։ 

Սլավոնական լեզուները հիմնականում լավ են պահպանել հնդեվրոպա-

կան դույնային հիմքերըճ այդ տեսակետից ի հայտ բերելով նշանակալից 

մերձավորություն հարավարևելյան տարածքի լեզուների հետ (բալթիական у 

հն գիրանա կան և մասամբ հայերեն )։ 

Թեև հայերենի դույնային նշանակումների համակարգի ձևավորման մեջ 

մեծ դեր են խաղացել հարևան (առաշին հերթին՝ իրանական) լեզուներից 

կատարված փոխառությունները, սակայն համեմատական վերլուծությունը 

հնարավորություն է տալիս բացահաչտելռւ հնդեվրոպական, դույնային նշա-
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հակումն երի զգալի մասի պատմական ուղին ու իմաստային անցումները 

հիշյալ լեզուներում։ 

Մի շարք դեպքերում Հայերենում և սլավոնական լեզուներում հանդես 

՛են գալիս տիպաբանական զուգահեռ անցումներ՝ 1) թռչնանվան կազմում 

դույնային հատկանիշի հիման վրա ( հ . ֊ ե . *а1ЬЬо֊ «սպիտակ»- հ. սի Лвб^ДЬ 

< Г կ ա ր ա պ » , հայ» ա ղ ա ւ ն ի ) , 2) սպիտակ գույնից անցում կապույտի) հ.֊եէ 

* Ь Ь е 1 ֊ «սպիտՀսկ»֊ լեհ. Ы а 4 3 \ У у «կապույտ», հայ. բիլ), 3) լուսա֊գոլյնային 

նշանակումից անցում տիեզերական լուսատուի անվանման ( հ * ֊ ե . *1бик~ 

< Г լ ո ւ ս ա վ ո ր սպիտակ»֊ հ. սի Л у Н Э Հ լուսին», հայ. լ ո ւ ս ի ն ) : 

Առանձնա՛պես շատ են մութ գույների հայկական և սլավոնական ընդ-

հանուր նշանակ՛ումները՝ հայ. մ ո ա յ լ - հ* и լ, М р а К Ъ <Г խավար», հայ* մ ծ ե ա լ 

(«կեղտոտ»֊ հ* Սի СМёДЪ «մութ, մթին», հայ. մոյգ- ռուս. С М у Г Л Ы Й «թուխ» 

Հհմմտ. հ. Աի С М а Г Л Ъ «թուխ»), հայ. մ ո ւ թ - սլ. М ф Т в И Ъ «պղտոր», հայ. 

ա լ ե ւ ո ր - հ• и լ* ПЛ-ЗВЪ «գորշ» և այլն։ 

Սրանք վկայում են ֊նախաբայերի և նւսխա սլավոնն երի հնա գույն առն լ ո ւ ֊ 

կթյունների ու շփումների մասին։ 


