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Аннотация: цель статьи – изучить структурно-семантический аспект цветообозначений башкирского 
языка, подробно рассматривая способы образования монолексемных, морфемных и аналитических форм 
цветонаименований. Актуальность исследования обусловлена отсутствием исследований подобного плана 
не только в башкирском, но и в тюркских языках в целом. Новизна исследования заключается в том, что 
в работе впервые в тюркском языкознании затрагивается не только проблема возникновения лексем для 
базовых цветообозначений, но и вопросы образования названий для выражения оттенков и таких 
параметров цвета, как светлота, насыщенность, яркость и глубина. Источниками для выявления 
синтетических и аналитических названий для цвета послужили словари башкирского языка и данные 
корпуса башкирской прозы, которые включают в себя 1256 произведений различных жанров. Основными 
методами исследования выступили: сравнительно-исторический метод – в изучении происхождения 
названий базовых цветообозначений, который позволяет определять существование какого-либо явления 
на разных этапах развития языка; структурно-семантический метод – в изучении названий как в 
структурном плане, так и с учетом их значения. Лексемы для цветообозначений, встречающиеся в 
башкирском языке, могут называть спектральные, неспектральные, ахроматические цвета, оттенки 
цветообозначений, а также насыщенность, глубину, яркость цвета и его светлоту. Эти названия по 
структуре могут являться как монолексемами, так и аналитическими конструкциями. В ходе исследования 
выявлено, что монолексемами обозначаются цветовые тона и оттенки цветов. Цветообозначениями в 
форме степеней прилагательных передаются светлота и насыщенность цвета. Аналитическими формами 
выражаются: 1) сочетанием двух цветообозначений – цветовой тон, оттенки и светлота; 2) сочетанием 
прилагательного и цветообозначения – насыщенность цвета; 3) сочетанием существительного и 
цветообозначения – оттенки цветов и их насыщенность. Таким образом, цветовые тона и их оттенки 
могут быть выражены как монолексемами, так и аналитическими конструкциями. А такие параметры, 
как светлота и насыщенность, образовываются только аналитическим способом или в форме степеней 
прилагательных. Что касается возникновения монолексем, древним происхождением отличаются такие 
базовые цветообозначения, как спектральные (ҡыҙыл ‘красный’, һары ‘желтый’, йəшел ‘зеленый’, күк 
‘синий’), ахроматические (аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, һоро ‘серый’), неспектральные (көрəн ‘коричневый’), 
оттеночные (ерəн ‘рыжий’, ал ‘розовый, алый’). В башкирском языке также функционируют 
заимствования из персидского и арабского языков: зəңгəр ‘голубой’, шəмəхə ‘фиолетовый’, хəнəүəт 
‘оранжевый’. Цветообозначения башкирского языка вызывают множество вопросов не только у 
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иноязычной публики, но и у носителей языка, особенно когда это касается неоднозначных названий для 
фиолетового, оранжевого цветов, а также обозначения оттенков, светлоты, насыщенности. В связи с 
этим данное исследование проливает свет на многие вопросы по структурно-семантическим особенностям 
цветообозначений башкирского языка и может применяться в создании учебных пособий, образовательных 
медиапроектов и электронных ресурсов.
Ключевые слова: цветообозначения, башкирский язык, структурно-семантические особенности, 
словообразование.

Abstract: the purpose of the article is to study the structural and semantic aspect of the color designations of the 
Bashkir language, considering in detail the names that are monolexemes, and the ways of forming morphemic 
and analytical forms of color names. The relevance of the study is due to the lack of research of such a plan, not 
only in Bashkir, but also in the Turkic languages in general. The novelty of the research lies in the fact that the 
work for the fi rst time in Turkic linguistics touches upon the problem of the appearance of lexemes not only for 
basic color designations, but also the formation of names for expressing shades, lightness, saturation, brightness 
and depth. The sources of examples for identifying the meanings of the word were dictionaries of the Bashkir 
language and data from the corpus of Bashkir prose, which includes 1256 works of various genres. The main 
methods of researching names in the Bashkir language will be: the comparative historical method – in the study 
of the origin of basic color designations, which will determine the existence of a phenomenon at different stages 
of language development; structural-semantic method – in the study of names both structurally and taking into 
account their meaning. The lexemes for color designations found in the Bashkir language can name spectral, 
non-spectral, achromatic colors, shades of color designations, as well as saturation, depth, brightness and lightness 
of color. These names can be both monolexemes and analytical constructions. In the course of the study, it was 
revealed that monolexemes denote color tones and shades of colors. Color designations in the form of degrees of 
adjectives convey lightness and color saturation. Analytical forms are expressed: 1) a combination of two color 
designations – color tone, shades and lightness; 2) a combination of an adjective and a color designation – color 
saturation; 3) a combination of a noun and a color designation – shades of colors and their saturation. As for the 
emergence of monolexemes, such basic color designations as spectral (qїðїl ‘red’, һarї ‘yellow’, jäšel ‘green’, 
kük ‘blue’), achromatic (aq ‘white’, qara ‘black’, һoro ‘gray’), non-spectral (kӧrän ‘brown’), tint (jerän ‘ginger’, 
al ‘pink, scarlet’). In the Bashkir language, borrowings from Persian and Arabic also function: zäŋgär ‘blue’, 
šämäxä ‘purple’, xänäwät ‘orange’. The color designations of the Bashkir language raise many questions not 
only among the foreign-speaking public, but also among native speakers, especially when it comes to ambiguous 
names for purple, orange colors, as well as designations of shades, lightness, saturation. In this regard, this study 
sheds light on many questions on the structural and semantic features of the color designations of the Bashkir 
language and can be used in the creation of textbooks, educational media projects and electronic resources.
Key words: color terms, Bashkir language, structural and semantic features, word formation.

Введение
Исследование цветообозначающей лексики име-

ет множество аспектов и граней. Это связано с тем, 
что, во-первых, основные цветонаименования состав-
ляют древний пласт лексики любого языка или груп-
пы языков, что позволяет проследить историю и за-
кономерности развития языка. Во-вторых, цвет – это 
физическое явление, имеющее свои параметры – ди-
апазон электромагнитного излучения с определенной 
длиной волн, а цветообозначение – это зрительное, 
субъективное восприятие человеком этих диапазонов, 
вследствие чего обозначение цвета того или иного 
участка спектра происходит у каждого народа по-раз-
ному. В современной лингвистической науке цвето-
обозначения изучаются в разных направлениях: 
историческом, лексико-семантическом, грамматиче-
ском, сопоставительном, когнитивном, функциональ-
ном, психолингвистическом и др. [1–5]. Несмотря на 
множество исследований по этой проблеме, выпол-
ненных учеными еще в предыдущее столетие, изуче-
ние цветообозначений не теряет своей актуальности 

и сегодня, о чем свидетельствуют многочисленные 
лингвистические работы за последние годы [6–10].

В тюркских языках названия цвета рассматрива-
лись в работах лексико-семантического, сравнитель-
но-исторического, этнолингвистического, ономасио-
логического плана [11–16]. Но следует отметить, что 
в тюркологической науке все еще остается нерешен-
ным такой аспект проблемы изучения цветообозна-
чений, как структурно-семантический. Дело в том, 
что под цветообозначениями имеются в виду не 
только базовые монолексемы, но и другие типы наи-
менований, например, аналитический способ обра-
зования названий для цвета, который в тюркских 
языках является распространенным явлением. Осо-
бенности образования цветообозначающей лексики 
требуют более детального и глубокого изучения и 
анализа его структурно-семантических типов.

В связи с этим цель данной статьи – изучить 
структурно-семантический аспект цветообозначений 
башкирского языка, подробно рассматривая способы 
образования монолексемных, морфемных и аналити-
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ческих форм цветонаименований. Актуальность ис-
следования обусловлена отсутствием исследований 
подобного плана не только в башкирском, но и в 
тюркских языках в целом. Новизна исследования 
заключается в том, что в работе впервые в тюркском 
языкознании затрагивается не только проблема воз-
никновения лексем для базовых цветообозначений, 
но и вопросы образования названий для выражения 
оттенков и таких параметров цвета, как светлота, 
насыщенность, яркость и глубина.

Материалы и методы исследования
Источниками для выявления синтетических и 

аналитических названий для цвета послужили сло-
вари башкирского языка и данные корпуса башкир-
ской прозы, которые включают в себя 1256 произве-
дений различных жанров [17–19]. Основными мето-
дами исследования выступили: сравнительно-исто-
рический метод – в изучении происхождения назва-
ний базовых цветообозначений, который позволяет 
определять существование какого-либо явления на 
разных этапах развития языка; структурно-семанти-
ческий метод – в изучении названий как в структур-
ном плане, так и с учетом их значения.

Результаты исследования и их обсуждение
При изучении лексем, обозначающих цвет, выде-

ляются основные (абсолютные) и оттеночные цвето-
обозначения. Абсолютные цветонаименования, в 
свою очередь, делятся на хроматические, называю-
щие семь цветов радужного спектра (красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый), и ахроматические (белый, серый, черный) [3, 
с. 84]. Оттеночными считаются названия участков 
спектральных цветов, которые могут быть обозначе-
ны другим словом (алый, вишневый, бордовый, ма-
линовый, салатовый, медный, песочный). Также 
выделяются неспектральные цвета, находящиеся за 
пределами кривой спектральных цветов: цвета, сме-
шанные с ахроматическими цветами (розовый, как 
смесь красного с белым, сиреневый, образованный в 
результате смешения фиолетового и белого), корич-
невые и пурпурные цвета. Отдельной группой цве-
тообозначающей лексики выступают названия для 
пегого и пестрого цветов, которые по сути своей не 
являются цветом, а представляют смешанную окраску 
с различными сочетаниями цветов. Кроме того, при 
обозначении цвета могут выделяться светлота, насы-
щенность, степень, интенсивность.

Все вышеперечисленные названия для спектраль-
ных, ахроматических, неспектральных цветов и их 
оттенков, а также для обозначений характеристик по 
светлоте, яркости, насыщенности могут быть выра-

жены как монолексемами, так и аналитическими 
конструкциями. Далее рассмотрим случаи употребле-
ния монолексем и разных типов аналитических кон-
струкций.

1. Монолексемы
Следует отметить, что цвет является одним из 

наиболее доступных для человека обозначений при-
знаков предметов окружающего мира, и группа цве-
тообозначающих слов во всех языках – одна из самых 
древних. Следовательно, названия для базовых цветов 
выражены монолексемами.

Слова, обозначающие названия цвета, можно 
отнести «не только к праязыку, но и к более глубоко-
му, протоязыковому состоянию общетюркского пра-
языка, когда происходило формирование многих се-
мантических и формальных категорий» [12, с. 592]. 
Поэтому базовые цветообозначения в тюркских 
языках имеют пратюркскую основу, большинство 
которых, судя по реконструкциям, восходят к алтай-
ской эпохе [12; 20; 21].

Праалтайскую основу имеют следующие цвето-
обозначения башкирского языка: 

ҡыҙыл ‘красный’ < ПТю. *Kϊř-ϊl ‘красный, золо-
тистый’ < ПА *k’iūŕu ‘красный; коричневый, темный’;

һары ‘желтый’ < ПТю. *siārϊg ‘желтый’ < ПА 
*siājri ‘белый, желтый’;

йəшел ‘зеленый’ < ПТю. *jāλ-ϊl ‘зеленый’ < ПА 
*ń i̯ṓ ĺ e ‘зеленый, зелень, поросль’;

күк ‘синий’, диал. ‘голубой’, ‘зеленый’ < ПТю. 
*gȫk ‘синий, зеленый, серый’ < ПА *kṓk‘e ‘синий, 
зеленый’;

аҡ ‘белый’ < ПТю. *(i)a:q ‘белый’ < ПА *iāk’V 
‘светлый, белый’;

ҡара ‘черный’ < ПТю. *Kara < ‘черный’ < ПА 
*kàru ‘черный’;

һоро ‘серый’, һор диал. ‘бурый, коричневый’ < 
ПТю. *sūr ‘серый, бурый’ < ПА *si̯ū́jro ‘желтоватый, 
светлый’;

көрəн ‘коричневый, бурый’, диал. ‘фиолетовый’ 
< ПТю. *k’üreŋ ‘коричневый’ < ПА *k’iūŕu ‘красный; 
коричневый, темный’;

ҡуңыр, диал. ҡуңғыр, ҡумыр, көңгөр, көңгөрт 
‘бурый, коричневый’ < ПТю. *Koŋur ‘бурый’ < ПА 
*kòŋa ‘коричневый, черный’;

ал ‘алый, розовый’ < ПТю. *Āl ‘красный, алый’ < 
ПА *ŋi̯ōle ‘красный, розовый; желтый’;

ала ‘пестрый’ < ПТю. *āla ‘пестрый’ < ПА *ā́lV 
‘пестрый’.

Некоторые цветообозначающие слова в современ-
ных тюркских языках являются вторичными и восхо-
дят к субстантивным словам праалтайского языка:

ерəн ‘рыжий’ < ПТю. *jẹgre-n ‘рыжий (о масти 
лошади); олень, джейран, антилопа’ < ПА *negre ‘вид 
оленя’;
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сыбар ‘пестрый, рябой’ < ПТю. *čopur ‘пестрый, 
рябой’ < ПА *šop`e ́ ‘веснушки, пятна’.

Как видно из примеров, следующие цветообозна-
чения носят пратюркский характер и имеют праал-
тайскую основу: спектральные – ҡыҙыл ‘красный’, 
һары ‘желтый’, йəшел ‘зеленый’, күк ‘синий’; ахро-
матические – аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, һоро ‘се-
рый’; неспектральные – көрəн ‘коричневый’, ҡуңыр 
‘бурый’, ал ‘розовый’, оттенки цветов – ерəн ‘рыжий’. 
Это еще раз подтверждает то, что названия для базо-
вых цветов имеют древнее происхождение.

Кроме этого, в башкирском языке функциониру-
ют цветообозначения, заимствованные из других 
языков. Среди цветообозначений имеют место в ос-
новном слова из персидского и арабского, что связа-
но с контактами тюрков с данными народами: торго-
выми отношениями, а также проникновением лите-
ратурных произведений персидских и арабских авто-
ров в литературное пространство тюрков Урало-По-
волжья:

зəңгəр ‘голубой’ < перс.   (зəңгар) ‘ярь-ме-
дянка; ржавчина’ или   ‘желто-зеленый’;

шəмəхə ‘фиолетовый’ < от перс.   (шəмахы) 
‘цвет шемаханских шелковых тканей’ < ‘сделанный 
в г. Шамахы’;

хəнəүəт ‘оранжевый’ < араб.   ‘хна’.
Если слово зəңгəр ‘голубой’ проникло в тюркские 

языки сравнительно давно (например, оно встреча-
ется в старокыпчакском письменном памятнике 
XIV в. «Кодекс Куманикус»:), то шəмəхə ‘фиолетовый’ 
и хəнəүəт ‘оранжевый’ в башкирском языке счита-
ются новыми явлениями, которые в основном харак-
терны для книжного стиля, а их проникновение в 
учебно-методическую литературу и язык средств 
массовой информации можно объяснить стремлени-
ем назвать все спектральные цвета монолексемами.

Итак, исследования показали, что монолексемами 
в башкирском языке образуются следующие названия 
цветообозначений:

1) спектральные (ҡыҙыл ‘красный’, хəнəүəт 
‘оранжевый’, һары ‘желтый’, йəшел ‘зеленый’, зəңгəр 
‘голубой’, күк ‘синий’, шəмəхə ‘фиолетовый’), среди 
которых хəнəүəт ‘оранжевый’, шəмəхə ‘фиолетовый’ 
не являются названиями, характерными для народ-
ного-разговорного языка;

2) ахроматические (аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, 
һоро ‘серый’);

3) неспектральные цвета (көрəн ‘коричневый’, 
ҡуңыр ‘бурый’);

4) оттеночные (ерəн ‘рыжий’, ал ‘алый, розовый’).
Относительно происхождения цветообозначаю-

щих лексем башкирского языка можно сказать, что 
подавляющее большинство лексем являются исконно 
тюркскими словами, восходящими своими корнями 
к общеалтайской эпохе. Некоторые слова заимство-

ваны из персидского и арабского языков как результат 
древнего взаимодействия тюрков с персами и араба-
ми в процессе торговых, литературных контактов.

2. Морфемный способ образования
цветообозначений (с помощью аффиксов

степеней сравнения прилагательных цвета)
С помощью аффиксов степеней сравнения при-

лагательных цвета образуются названия цветообозна-
чений, которые показывают степень (высокую или 
низкую) насыщенности цвета.

Прилагательным в превосходной степени выра-
жается высокая степень насыщенности и яркости 
цвета. Превосходная степень прилагательных цвета 
образуется двумя способами:

а) удвоением первых двух букв прилагательного 
и прибавлением к нему п- или м-: ҡып-ҡыҙыл ‘совер-
шенно красный’, һап-һары ‘желтый-прежелтый, 
очень желтый, совершенно желтый’, йəп-йəшел/
йəм-йəшел ‘зеленый-презеленый’, зəп-зəңгəр ‘совер-
шенно голубой’, күм-күк ‘синий-пресиний’, ап-аҡ 
‘белый-пребелый’, ҡап-ҡара ‘черный-пречерный’, 
көп-көрəн ‘совершенно коричневый’;

б) с помощью усилительной частицы сей/сем/
сылт/дөм: сей һары ‘чисто желтый’, сылт/сем һары 
‘желтейший’, сем/селт/сылт ҡыҙыл ‘ярко-красный, 
очень красный’, сем аҡ ‘очень белый’, сем/сөм/дөм 
ҡара ‘черный-пречерный’.

Прилагательным в форме уменьшительной сте-
пени выражается проявление цвета в меньшей степе-
ни насыщенности. Оно образуется с помощью аф-
фиксов -ғылт/-келт, -һыу/-һеү, -һыл/-һел, -шел, 
-елйем/-ылйым, -ғусҡыл: һарғылт ‘желтоватый’, 
ҡыҙғылт ‘красноватый’, йəшкелт ‘зеленоватый’, зəң-
гəрһыу ‘голубоватый’, күгелйем/күкһел/күкшел ‘си-
неватый’, аҡһыл/ағылйым ‘беловатый’, ҡараһыу/ҡа-
рағусҡыл ‘черноватый’, һорғолт ‘сероватый’, алһыу 
‘розоватый’, көрəнһыу ‘коричневатый’, ерəнһыу 
‘рыжеватый’.

Как показывает исследование, формы превосход-
ных и уменьшительных степеней сравнения прила-
гательных принимают только базовые цветообозна-
чения.

3. Аналитические типы образования
прилагательных цвета

Аналитические названия прилагательных цвета 
могут быть образованы по следующим моделям:

1. ЦО + ЦО (сочетание двух цветообозначений).
Таким способом образованы названия двух спек-

тральных цветов: оранжевого и фиолетового. Выше 
отмечалось, что в современнных текстах для данных 
цветов функционируют монолексемы шəмəхə ‘фио-
летовый’ и хəнəүəт ‘оранжевый’, которые заимство-
ваны из персидского и арабского языков. Но эти 
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лексемы являются лишь книжным вариантом и не 
получили широкого употребления в народно-разго-
ворном языке. А в языке народа больше фигурируют 
названия, образованные сочетанием двух цветообо-
значений: ҡыҙғылт һары ‘оранжевый’ (букв. ‘крас-
новато-желтый’, так как оранжевый находится между 
красным и желтым), и ҡыҙыл күк ‘красновато-синий’ 
(букв. ‘красновато-желтый’, так как фиолетовый 
находится между синим и красным).

Таким же путем образовываются оттенки цвето-
обозначений, а именно межспектральные оттенки, 
которые являются промежуточными между двумя 
соседними участками спектра: йəшкелт һары ‘зеле-
новато-желтый’, йəшкелт зəңгəр ‘зеленовато-голу-
бой’, зəңгəрһыу йəшел ‘голубовато-зеленый’, һарғылт 
йəшел ‘желтовато-зеленый’, күкһел йəшел ‘синева-
то-зеленый’, күгелйем һары ‘синевато-желтый’. От-
тенки неспектральных цветообозначений образуются 
таким же способом: ҡыҙғылт көрəн ‘красновато-ко-
ричневый’, һарғылт көрəн ‘желтовато-коричневый’.

Такая характеристика цвета, как светлота, также 
образуется по данной модели. Светлота в башкирском 
языке выражается добавлением к названию основно-
го цвета названий ахроматических цветообозначений 
аҡ ‘белый, светлый’ и ҡара ‘черный, темный’ и их 
форм в уменьшительной степени (аҡһыл ‘светло-’, 
букв. ‘беловатый’, ҡараһыу/ҡарағусҡыл ‘темно-’, 
букв. ‘черноватый’): аҡһыл зəңгəр ‘светло-голубой’, 
аҡһыл һары ‘светло-желтый’, ҡарағусҡыл йəшел 
‘темно-зеленый’, ҡараһыу көрəн ‘темно-коричневый’.

2. Прил. + ЦО (сочетание прилагательного и 
цветообозначения). По такой модели образуются 
цветообозначения, выражающие насыщенность и 
яркость цвета. Высокая степень насыщенности пере-
дается словами ҡуйы ‘темный, темно-’, асыҡ/сағыу 
‘яркий, ярко-’, низкая степень – лексемами тоноҡ 
‘мутный, мутно-’, бөлəңгерт ‘тусклый, неясный’, 
көңгөрт ‘неясный, тусклый, неяркий’: асыҡ йəшел 
‘ярко-зеленый’, сағыу һары ‘ярко-желтый’, тоноҡ 
ҡыҙыл ‘тускло-красный’, бөлəңгерт күк ‘тускло-си-
ний’, көңгөрт ҡыҙыл ‘буровато-красный’.

3. Cущ. + ЦО (сочетание существительного и 
цветообозначения). По такой модели образуются 
оттенки цветообозначений, в которых цветовые при-
знаки одного предмета служат эталоном сравнения 
для других с указанием оттенка того предмета: алтын 
һары ‘золотистый’ (букв. ‘желтое как золото’), сейə 
ҡыҙыл ‘вишневый’ (букв. ‘красная как вишня’), ҡан 
ҡыҙыл ‘кроваво-красный’ (букв. ‘красная как кровь’), 
тимер күк ‘стальной’ (букв. ‘синее как железо 
[сталь]’).

В некоторых случаях используются показатели 
сравнения (аффиксы -тай/-тəй, -дай/-дəй, -ҙай/-ҙəй, 
-лай/-лəй или послелоги кеүек/төҫлө/һымаҡ): ынйы-
лай аҡ ‘белый как жемчуг’, хəтфə кеүек йəшел ‘зеле-

ный как плющ’, етен кеүек һары ‘желтый как лен’, 
сейə кеүек ҡыҙыл ‘красная как вишня’.

4. ЦО + Сущ. + төҫөндəге ‘цвета’ (сочетание 
цветообозначения, существитеьного и слова төҫөн-
дəге). По данной модели образуются названия оттен-
ков цвета, которые отождествляются с его эталоном: 
зəңгəр күк төҫөндəге ‘цвета голубого неба’, күк болот 
төҫөндəге ‘цвета синего облака’.

5. Сущ. + төҫөндəге (сочетание существитель-
ного и слова төҫөндəге). В отличие от предыдущей 
модели здесь опускается название цвета: ҡан төҫөн-
дəге ‘цвета крови’, əфлисун төҫөндəге ‘цвета апель-
сина, апельсиновый, оранжевый’, зөбəржəт төҫөн-
дəге ‘цвета изумруда, изумрудный’, күк төҫөндəге 
‘цвета неба’, диңгеҙ төҫөндəге ‘цвета моря’, ҡылған 
төҫөндəге ‘цвета ковыля’, еҙ төҫөндəге ‘цвета лату-
ни’, һөт төҫөндəге ‘цвета молока, молочный’, фəй-
рүзə төҫөндəге ‘цвета бирюзы, бирюзовый’, көл 
төҫөндəге ‘пепельный’ (‘букв. цвета золы’).

Заключение
Лексемы для цветообозначений, встречающиеся 

в башкирском языке, могут называть спектральные, 
неспектральные, ахроматические цвета, оттенки 
цветообозначений, а также насыщенность, глубину, 
яркость цвета и его светлоту. Эти названия могут быть 
как монолексемами, так и аналитическими конструк-
циями. Исходя из результатов исследований, образо-
вание цветообозначений можно представить в виде 
таблицы.

Итак, исходя из таблицы отметим, что монолек-
семами обозначаются цветовые тона и оттенки цве-
тов. Цветообозначениями в форме степеней прилага-
тельных передаются светлота и насыщенность цвета. 
Аналитическими формами выражаются: 1) сочетани-
ем двух цветообозначений – цветовой тон, оттенки и 
светлота; 2) сочетанием прилагательного и цветообо-
значения – насыщенность цвета; 3) сочетанием су-
ществительного и цветообозначения – оттенки цветов 
и их насыщенность. Таким образом, цветовые тона и 
их оттенки могут быть выражены как монолексемами, 
так и аналитическими конструкциями. А такие пара-
метры, как светлота и насыщенность, образуются 
только аналитическим способом или в форме степе-
ней сравнения прилагательных.

Что касается возникновения монолексем, древ-
ним происхождением отличаются такие базовые 
цветообозначения, как спектральные (ҡыҙыл ‘крас-
ный’, һары ‘желтый’, йəшел ‘зеленый’, күк ‘синий’), 
ахроматические (аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, һоро 
‘серый’), неспектральные (көрəн ‘коричневый’), 
оттеночные (ерəн ‘рыжий’, ал ‘розовый, алый’). В 
башкирском языке также функционируют заимство-
вания из персидского и арабского языков: зəңгəр 

Р. Т. Муратова             Цветообознача ющая лексика башкирского языка в структурно-семантическом аспекте



127PROCEEDINGS OF VSU. SERIES: LINGUISTICS AND INTERCULTURAL COMMUNICATION. 2021. No. 3

‘голубой’, шəмəхə ‘фиолетовый’, хəнəүəт ‘оранже-
вый’.

Цветообозначения башкирского языка вызывают 
множество вопросов не только у иноязычной публи-
ки, но и у носителей языка, особенно когда это каса-
ется неоднозначных названий для фиолетового, 
оранжевого цветов, а также обозначения оттенков, 
светлоты, насыщенности. В связи с этим данное ис-
следование проливает свет на многие вопросы по 
структурно-семантическим особенностям цветообо-
значений башкирского языка и может применяться в 
создании учебных пособий, образовательных меди-
апроектов и электронных ресурсов. В дальнейшем 
перспективным будет исследование цветообозначе-
ний в сравнении другими тюркскими и нетюркским 
языками.

СОКРАЩЕНИЯ
букв. – буквально, диал. – диалект, ПА – праал-

тайский, прил. – прилагательное, ПТю. – пра-
тюркский, сущ. – существительное, ЦО – цветообо-
значения.
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