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Данная статья представляет разработку системы дефиниций для цветообозначающих имен прила-
гательных калмыцкого языка. Результаты исследования дают базовую основу для совершенствования 
практики адекватного толкования и дальнейшей разработки клише-толкований для остальных групп в 
создаваемом Толковом словаре калмыцкого героического эпоса «Джангар».
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The article is devoted to describing clichés-interpretations of color adjectives in the Kalmyk language. Since 
the explanatory dictionary is the first of its kind in the history of Kalmyk lexicography, there is no previous 
experience in making definitions by a group of authors, which is why it is necessary to implement the initial stage 
with understanding how to develop a system for word defining and show their connections within the language, 
presenting them in a unified and consistent way. The clichés-formulas obtained will allow providing the fullest 
and most accurate definitions to head words in ‘The explanatory dictionary of the Kalmyk epic ‘Dzhangar’, as 
well as create the environment for a more systematic definition process when describing lexical units of one 
theme group following the same formulas.

Definitions of adjectives denoting color are presented in the explanatory dictionary in comparison with 
an object that is suitable and comprehensible for all Kalmyk speakers: хар — көөһин, нүрснә өңгтә ‘black 
— soot or coal-colored’; цаһан — цасна, үснә өңгтә ‘white — snow or milk-colored’; улан — цусна өңгтә 
‘red — blood-colored’. Secondary colors, which are referred to as composite colors, include light blue, orange, 
gray, and brown: цеңкр — чилгр теңгрин өңгтә, цәәвр көк ‘light blue — color of a clear sky’; оошк — цәәвр 
улан ‘pink — light red’; күрң — чииктә һазрин өңгтә ‘brown — color of wet soil’. Besides the key adjectives 
with one-part structure, the epic also features color entities which consist of two equitable colors or shades 
(compound color adjectives), which specify their combination: 1) шар өңгин деер олн зүсн өңгтә толв ‘mottled 
yellow — yellow with multicolored spots’ 2) нег өңгтә биш ‘non-uniform yellow’; 3) сәәхн эрәтә шар өңгтә 
‘flamboyant, bright, extravagant yellow’. The epic features words, traditionally found in folklore, which denote 
a color figuratively, for instance, lexical units with the primary meaning of natural material: алтн — гилвкр шар 
өңгтә, алтн өңгтә ‘gold —shiny yellow, color of gold’; мөңгн — өңгәрн эс гиҗ гилвкәрн цаһан мөңг дурасн, 
гилвкр цаһан ‘silver — resembling silver in color or in shine; shiny white’.

The presented interpretation formulas for adjectives denoting color provide a basis for improving the 
practices for adequate interpretation and further development of clichés-interpretations for other groups in the 
explanatory dictionary of the Kalmyk epic ‘Dzhangar’.

Keywords: Kalmyk language, the epic ‘Dzhangar’, color denoting adjectives, interpretation, clichés.

Современная лексикография насчиты-
вает множество различного рода общих и 
узкоспециальных словарей, предназначен-
ных для разных категорий пользователей 
и для разных целей: орфографические, эти-
мологические, синонимические, историче-
ские, толковые, одноязычные, двуязычные 
и т. д. Калмыцкий язык в последние деся-
тилетия относят к группе исчезающих язы-
ков, именно это определяет настоятельную 
необходимость компилирования (составле-
ния) толковых словарей.

В Калмыцком институте гуманитарных 
исследований РАН ведется работа по созда-
нию первого толкового словаря языка кал-
мыцкого героического эпоса «Джангар», 
одного из любимых и известных произведе-
ний устного народного творчества калмыц-
кого народа, рассказывающего о прослав-
ленной, могучей и благодатной стране Бум-
бе. На протяжении веков песни «Джангара» 
бытовали в устной традиции, из поколения 
в поколение передавались народными ска-
зителями–джангарчи. Начиная с XIX в. из-



81

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

вестные ученые-монголоведы стали изучать 
и фиксировать песни «Джангара», благода-
ря их трудам сохранились песни эпоса из 
Малодербетовского цикла (3 песни), Бага-
цохуровского цикла (3 песни), репертуара 
Ээлян Овла (10 песен, магтал), Мукебюна 
Басангова (6 песен), Давы Шавалиева (4 
песни, магтал), Насанки Балдырова (1 пес-
ня), Бадмы Обушинова (1 песня).

Толковый словарь представляет собой 
особый жанр справочного издания, постро-
енного по алфавитному или алфавитно-
гнездовому принципу и содержащего объ-
яснения лексических значений и иллюстра-
ции с примерами употребления. Толковый 
словарь — это единое цельное издание, об-
ладающее всеми признаками текста.

В структуру словарной статьи в разраба-
тываемом толковом словаре эпоса «Джан-
гар» входят следующие элементы: заголо-
вочное слово, абсолютная частота употре-
бления лексической единицы в текстах эпо-
са, транскрипция, грамматические и стили-
стические пометы, объяснение их значений 
— толкования и примеры использования 
слов в данном значении, фразеологизмы, 
дериваты, сложные слова, коллокации. В 
словник включаются все слова, встречаю-
щиеся во всех циклах эпоса «Джангар». 

В словник вошли все части речи: имена 
существительные, прилагательные, числи-
тельные, глаголы, местоимения, служебная 
лексика. В данной работе мы остановимся 
на имени прилагательном (чинрлгч нерн), 
обозначающем качество, свойство, признак 
предмета, выступающего в качестве опре-
деления или сказуемого и отвечающего на 
вопрос какой? (ямр?, ямаран?): көгшн авһ, 
алтн җола, хар үүлн. В словаре имя при-
лагательное маркируется частеречной по-
метой ч. н.: УЛАН ч. н., БИЧКН ч. н. Лек-
сико-грамматическими и синтаксическими 
признаками имя прилагательное отличается 
от всех остальных частей речи. По сравне-
нию с прилагательными в русском языке 
в калмыцком языке они не изменяются по 
падежам и числам, т. е. являются неизменя-
емой частью речи.

Целью данной работы является разра-
ботка системы дефиниций для колоративов 
в калмыцком языке. Подобный толковый 
словарь создается впервые в истории кал-
мыцкой лексикографии, опыт составления 
толкований у коллектива составителей от-
сутствует, поэтому важно на начальном 
этапе разработать определения для слов и 

при этом показать их связи в языке, дать их 
унифицированно, единообразно. Получен-
ные формулы-клише позволят давать наи-
более полные и точные определения заголо-
вочным словам в Толковом словаре языка 
“Джангара”, а также создадут возможности 
и условия для более системного толкования 
при описании лексических единиц одной 
тематической группы по одинаковым фор-
мулам-толкованиям.

Как известно, имена прилагательные 
бывают оценочные (сән ‘хороший, му ‘пло-
хой’), пространственные (барун ‘правый’, 
зүн ‘левый’), обозначающие возраст (көгшн 
‘старый’, баахн ‘молодой’), обозначающие 
свойства и качества вещей, воспринимае-
мые чувствами (киитн ‘холодный’, халун 
‘горячий’, әмтәхн ‘сладкий’), физические 
и телесные качества человека и животных 
(чидлтә ‘сильный’, таңх ‘глухой’), харак-
теризующие телосложение человека (мах-
та ‘полный’, хатмл ‘худой’), его характер 
(номһн ‘спокойный’, инәмсг ‘смешливый’), 
обозначающие способности (ухата ‘ум-
ный’, эргү ‘глупый’), скорость (шулун ‘бы-
стрый’, удан ‘медленный’), цветовые харак-
теристики (цаһан ‘белый’, ноһан ‘зеленый’) 
и др. Принадлежность слов к одной тема-
тической группе позволяет, на наш взгляд, 
реализовать системные связи лексических 
единиц в рамках одной языковой структу-
ры. 

При толковании имен прилагательных 
можно использовать следующие компонен-
ты значения или формулы-толкования для 
семантически однотипных единиц:

1) ик халу / киит даадг ‘выдерживаю-
щий (высокую / низкую температуру)’, 

2) өңгтә болдг ‘имеющие цвет’, 
3) кегдсн ‘изготовленный из’, 
4) тогтсн ‘состоящий из’, 
5) белдсн, кегдсн ‘приготовленный, сде-

ланный из’, 
6) йилһрсн ‘отличающийся’, 
7) ирлцәтә, орлцата ‘относящиеся к’, 
8) тоод ордг ‘принадлежащий’, 
9) бәәлһнә нернлә учр-утхарн дүңцәтә, 

терүнлә залһлдата ‘соотносящийся по зна-
чению с сущ., связанный с ним’, 

10) өңг ‘цвет’, 
11) зүсн ‘масть’, 
12) онц өңг ‘отдельный цвет’, 
13) амр өңг ‘простой цвет’, 
14) талдан өңгтә ниилсн ‘сложный 

(смешанный с другими) цвет’, 
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15) өңг уга, шир уга ‘отсутствие цвета, 
бесцветный’, 

16) өңгтә ‘наличие цвета’, 
17) нег өңгтә ‘одного цвета’, 
18) олн өңгтә ‘разных цветов’, 
19) нег юмар чимглгдсн ‘украшенный 

чем-л.’, 
20) өңгәрн … дурасн ‘похожий цветом 

на...’, 
21) нег юмна нилчәр өңгән геесн ‘поте-

рявший окраску под действием чего-л.’ и 
т. д.

Как отмечалось выше, нас интересуют 
прилагательные-колоративы в калмыцком 
языке. У любого народа существует своя 
цветовая символика, которая показывает 
его мировосприятие и традиционное миро-
воззрение. Стороны света, предметы, гео-
графические названия, архитектура имеют 
свою цветовую символику1. По этой причи-
не важно правильно и системно давать тол-
кования для этой группы слов.

По статистическим данным, в цикле 
Ээлян Овла наиболее употребительными 
лексемами, обозначающими цвет, являют-
ся: хар ‘черный’ (153), цаһан ‘белый’ (92), 
шар ‘желтый’ (54), улан ‘красный’ (42), көк 
‘синий’ (16). Кроме основных пяти цветов, 
также встречается бор ‘серый’ (2) — Бор 
уул, Борзатын бор толһа [Очирова, Бачаева, 
Мулаева 2014: 143].

Как пишет Э. У. Омакаева, принято раз-
личать в солнечном спектре 7 основных 
«цветов радуги», которая является одним 
из природных спектров. Однако носители 
различных языков, исходя из особенностей 
своего языка, определяют «цвета радуги» 
по-своему: так, в Китае в радуге различают 
пять цветов, в калмыцком и монгольском 
языке — три цвета (красный, желтый, си-
ний), в русском языке — семь цветов (фио-
летовый, синий, голубой, зеленый, желтый, 

1 Цветовую символику рассматривали в раз-
ных аспектах в рамках этнологии, религиоведе-
ния, лингвистики, культурологии: Н. Л. Жуков-
ская [2002], Г. Ц. Пюрбеев [1993], М. У. Монраев 
[2006], Э. У. Омакаева [2009], Л. Б. Олядыкова 
[2008] и мн. др. По мнению Э. У Омакаевой, рас-
смотрение цвета как социокультурного феноме-
на в зеркале языка позволит ответить на вопрос, 
как, изучая цветообозначения, их семантику, 
объяснить особенности той или иной этниче-
ской культуры и, наоборот, как, изучая куль-
туру, объяснить особенности лингвоцветовой 
картины мира того или иного языка [Омакаева 
2009: 275].

оранжевый, красный), в английском языке 
— шесть цветов [Омакаева 2009: 271].

Ж. П. Соколовская провела исследова-
ния на материале прилагательных, анали-
зируя их смысл, оттенки значений, стили-
стическую характеристику, лексическую и 
синтаксическую сочетаемость, развернутые 
толкования семы «цвет». Она выделяет ар-
хисему и дифференциальные семы. Напри-
мер: смолистый — черный и блестящий (о 
волосах); смуглый — более темной окра-
ски; чернявый — темноволосый; молочный 
— белый, похожий цветом на молоко; се-
ребряный — блестящий с белым отливом, 
каштановый — коричневый, цвета каштана 
и т. д. [Соколовская 1979: 26–50]. В данной 
работе утверждается, что в толковом сло-
варе толкование цветообозначающих имен 
прилагательных дается в сравнении с ка-
ким-нибудь предметом.

Отметим, что не все сравнения русско-
го языка можно применить для калмыцкого 
языка. Так, например, коричневый опреде-
ляется как «темно-буро-желтый; цвета ко-
рицы, или жареного кофе; синий — име-
ющий окраску одного из основных цветов 
спектра — среднего между голубым и 
фиолетовым» [Соколовская 1979: 26–50]. 
Однако для калмыков цвет корицы ни о чем 
не говорит, так же как спектр цвета между 
голубым и фиолетовым, поэтому при со-
ставлении толкования необходимо искать 
предметы для сравнения, подходящие и по-
нятные носителям калмыцкого языка.

Ориентируясь на анализ словарно-
го толкования семы «цвет», проведенный 
Ж. П. Соколовской, для некоторых прилага-
тельных мы попытались дать толкование на 
калмыцком языке. 

ХАР |xarᶺ| 
ч. н. көөһин, нүүрснә өңгтә2 Дөрвн миңһн 

уньта, / Хар зандн харачта [ОБ: I]3; Нарн 
орх үзгәс / Теңгрин / Орхһр цаһан үүлнлә / 
Нәрхн хар тоосн / Худхлдад һардг болна 
[ОБ: I]; Алтн Чееҗин хө хәрүлҗл йовсн 
/ Хотхр хар дааһта көвүнәл / Хаҗуһар 
һархла [БН: I]

ЦАҺАН |caɤān|
ч. н. цасна, үснә өңгтә4 Элвг сәәхн Буур-

лыннь күзү теврәд, / Эзн уга эрм цаһан көдә 
2 В переводе ‘цвета сажи, угля’.
3 Здесь и далее в квадратных скобках ука-

зывается источник и номер главы. Список ис-
пользуемых сокращений дается в конце статьи. 
В примерах в целях сохранения стихотворного 
деления используется знак « / ».

4 В переводе ‘цвета снега, молока’.
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темцәд, / Эрвлзгсн хурдарнь һарч йовна [ЭО: 
VI] Цаһан зандн цаһргта, / Һал шил үүдтә 
[ОБ: I]; Әрүн цаһан мирдәрн әдслүләд, / Әмд 
зиндмәнән хөвлһ орулҗ авад [БН: I]

УЛАН |ulān| 
ч. н. цусна өңгтә1 Угзр-угзр татулад, / 

Улан көөсәр бүрүләд, / Күрәд ирнә [ОБ: I]; 
Далн күн дамҗлдг / Далһа шар ааһарн / 
Түмн бедр ордг / Түүкә улан бочкас кеһәд, 
/ Далвлзулад залуд ирнә [ОБ: I]; Улан торһн 
җолаһинь / Дел деерән тальвад, / Арвн 
алд бул торһн цулвраснь / Алд делм бәрәд 
көтлвл [БМ: VI]

ШАР |šarᶺ| 
ч. н. нарна өңгтә2 Асхни шар нарн 

дегҗәд орх алднд [МД: I]; «Долан үйдән да-
хулгсн / Долвңгсн шар тугиһән өгтхә» гилә 
[БН: I]; Тархаһас утх сурулхлань, / Шар 
иштә тоңһрган / Тарха һарһад өгв [ШД: II]

КӨК |kökᵉ| 
ч. н. теңгсин, теңгрин өңгтә3 Мана 

көк дархн долан хонгин һазр / Арнзлыһән 
андһарлҗ автн [БН: I]; Арнзлын хурдн Зе-
ерд мөрн / Көк девән өвсн хазлврта, / Көк 
зандн модн шөрг әлһтә [ШД: I]; Салвин көк 
сәәхн ташуд / Сәәхн күлг заагт йовсн [НБ: 
I]; Күүни көврдгин дүңгә / Көк болд өнсәр 
өнсләд оркҗ [ШД: II]

К дополнительным, или, как их назы-
вают, к «смесям» элементарных цветов, 
относят голубой, оранжевый, серый, ко-
ричневый: цеңкр — чилгр теңгрин өңгтә, 
цәәвр көк ‘голубой — цвета ясного неба, 
светло-синий’; оошк — цәәвр улан ‘розовый 
— светло-красный’; күрң — чиигтә һазрин 
өңгтә ‘коричневый — цвет мокрой земли’. 
Ниже приведен фрагмент словарной статьи 
БОР.

БОР |borᶺ|
ч. н. хар цаһан өңгтә ниилсн, үмснә 

өңгтә4 Богшурһан дүңгә бор көөсн / Буль-
глад һарад ирв [ШД: II]; Ардаснь адуни за-
хас / Эр бор дааһ унад [ШД: II] Цурх цаһан 
чееҗиг далдалһҗ, / Богшурһан чиңгә / Бор 
зүркиг делгҗ гинә [ОБ: I]

Кроме основных прилагательных, од-
носоставных по своей структуре, в эпосе 
встречаются цветонаименования, состоя-
щие из двух равноправных цветов, оттенков 

1 В переводе ‘цвета крови’.
2 В переводе ‘цвета солнца’.
3 В переводе ‘цвета моря, неба’.
4 В переводе ‘смешание черного с белым, 

цвета пепла’.

(сложные колоративы), которые уточняют 
их различное сочетание5: 

ШАР-ЦООХР |šar-cōxᶺr| 
ч. н. 1) шар өңгин деер олн зүсн өңгтә 

толв6 Ора деерән / Ор һанцхн нүдтә / Оңкр 
Шар баатр, / Уулын чиӊгән охтр / Шар-
цоохр мөртә баатр, / Онцдан нег отг / 
Орулҗ авч йовсн бәәҗ [ОБ: I]; Шар Шир-
мин хаани бодң / Ке шар-цоохр мөртә / 
Кермин көвүн Моңхуля [ШД: I]

2) цевр шар биш өңгтә7 
Шовшрад, / Ке шар-цоохр олңцгин захар 

/ Нег дарв, / Келкә нәәмн һорькин дораһур / 
Хойр дарв [ШД: I]; Ке шар-цоохр олнцгинь 
/ Деернь зүүвл, / Келкә нәәмн яркаһинь / 
Дөрвн үзгтнь шаргулвл [БМ: VI]

3) олн зүсн эрәтә, сәәхн шар өңгтә8

Зан арслң хойриг / Шүрүлдүлн делдүлгсн, 
/ Шар-цоохр бәәшңгнь / Ээмцәһән даӊхаҗ 
үзгднә [ОБ: I]; Өмн бийднь болхлага / 
Оһтрһас һору дуту, / Орчлңгас дөрү өндр 
дүңгә / Шар-цоохр бәәшң тогтсн бәәдг 
[БН: I]; Шатр болгсн / Шар-цоохр өргәдән / 
Тәвн дөрвн дуңһра күцәд, / Шахцл уга, арзин 
сүүр болад, сууцхав [БМ: VI]

ХАР-ЦООХР |xar-cōxᶺr| 
ч. н. хар өңгин деер олн зүсн өңгтә толв9 

Асхн хот болад ирв. / Хаана күүкн һар арчх 
альчур сурулхлань, / Хар-цоохр альчуран / 
Тарха һарһад өгв [ШД: II]; Хулд гиҗ / Хар-
цоохр альчуран өгләв [ШД: II]

Для выражения интенсивности цвета 
в калмыцком языке служит аффикс -вр, и 
такие прилагательные поясняются следую-
щим образом: улавр — әрә улан өңгтә ‘крас-

5 По мнению М. Ю. Закурдаевой, под слож-
ными колоративами следует понимать адъек-
тивные цветообозначения, состоящие из двух и 
более основ, такие как: светло-красный, ярко-
синий, желтовато-коричневый, желто-зеле-
ный, канареечно-желтый, черный-пречерный. С 
помощью сложных колоративов можно назвать 
гораздо большее число цветов и их оттенков, 
чем при помощи простых. Кроме того, они дают 
возможность называть сочетания цветов, что 
значительно сокращает речевые конструкции. 
Заполняя лексические лакуны и реализуя языко-
вые потенции, сложные колоративы всегда оста-
ются понятными носителям языка [Закурдаева 
2010: 133-138].

6 В переводе ‘желтый с разноцветными пят-
нами’.

7 В переводе ‘неоднородный желтый’.
8  В переводе ‘узорчатый, красивый желтый’.
9 В переводе ‘черный с разноцветными пят-

нами’.
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новатый — слегка красного цвета’, ноһавр 
— әрә ноһан өңгтә ‘зеленоватый — слегка 
зеленого цвета’; цаһавр — әрә цаһан өңгтә 
‘беловатый — слегка белого цвета’.

Активно употребляются в эпосе слова, 
традиционно широко распространенные в 
фольклоре и обозначающие в переносном 
значении цвет, например, лексические еди-
ницы, в первом значении называющие при-
родные материалы.

АЛТН |altᶺn| 
1.1 …
2. ч. н. гилвкр шар өңгтә, алтн өңгтә2 

Алтн җола эргүләд, / Арвн тавн җилин 
эргцдән / Ар Бумбин орнд ирҗ, / Амрад-
җирһәд, … / Дүүвр арзин сүүрдән сууцхаҗ 
[БН: I]; Алтн каронь авхулад, / Авч ирәд, / 
Суулһчкдг болна [ОБ: I]; Халвр мөңгн хавц-
та / Дөш алтн эмәлиг / Дөрвн тө дөрү 
өмкүләд тохвл [БМ: VI]

МӨҢГН | möŋgᵉn| 
1. 2а …
2. ч. н. өңгәрн эс гиҗ гилвкәрн цаһан 

мөңг дурасн, гилвкр цаһан3  Ке Җилһн нойн 
ахлгчта / Кесг олн нойдудын көвүд / Буһр 
мөңгн цулвр талнь / Булалдсн бәәнә гинәл 
[БМ: VI]; Буһу мөңгн цулвриг / Бүгллҗ 
эвкәд, / Барун тохаднь өлгчкәд, / Залу гүн 
алхад / Ордг болна [БО: I]; Богчин көвүн / 
Бор Маңна саак / Хал мөңгн хазариг авад, / 
Хурлдад һарч йовна [ШД: II]

Встречаются в тексте прилагательные-
дериваты: от хар ‘черный’ с помощью аф-
фикса -ңһу образовалось харңһу — өңгәрн 
хард өөрхн, мууһар герл давулдг ‘темный 
— по цвету близкий к черному, плохо от-
ражающий свет’.

Таким образом, как показало исследова-
ние, цветообозначения многочисленны, раз-
нообразны и играют важную роль в языке 
эпического текста. Семантика всех прила-
гательных складывается из значений основ-
ных цветообозначений. Прилагательные, 
обозначающие цвет, описывают основной 
цвет; путем прибавления различных аффик-
сов выражается сема «яркости», «насыщен-

1 Здесь мы начинаем со второго значения, 
которое обозначает имя прилагательное, т. к. 1. 
в этой словарной статье — существительное.

2 В переводе ‘блестяще-желтого цвета, цвета 
золота’.

2а Пункт 1. в этой статье посвящен суще-
ствительному, поэтому цитата здесь начинается 
с п. 2 — о прилагательном.

3 В переводе ‘цветом или блеском напоми-
нающий серебро; блестяще белый’.

ности», тем самым создаются различные от-
тенки цвета, а при помощи сложения двух 
основ разных лексем образуются сложные 
колоративы, обозначающие более сложное 
сочетание цветов. При семантическом опре-
делении цветообозначающих прилагатель-
ных применяются несколько способов тол-
кований: описательный (сравнительный), 
отрицательный.

Приведенные формулы-толкования цве-
тообозначающих прилагательных дают ба-
зовую основу для совершенствования прак-
тики адекватного толкования и дальнейшей 
разработки клише-толкований для осталь-
ных групп в «Толковом словаре калмыцко-
го героического эпоса “Джангар”».
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