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Аннотация. Цветовая лексика в осетинском языке является средством соз-
дания конкретной и  образной картин мира. На  основе этой лексики обра-
зуются символы, в содержании которых аккумулированы мифологические, 
морально-нравственные, бытовые, социальные понятия. Наибольшую зна-
чимость в этом плане имеют цвета черный и красный. В осетинском языке 
сохранились национально-культурные традиции в  обозначении цветом 
предметов, явлений, событий.
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Ц ветообозначения — важная часть языковой 
картины мира осетин. Содержание многих цве-
товых слов в  осетинском языке отражает обще-

человеческую наивную картину мира. Национальные 
цветонаименования связаны с  традициями, обычаями, 
мировидением народа, мифологией, литературными 
персонажами, бытовой жизнью.

Цель данной статьи описать символы, созданные 
на  основе пяти цветовых слов: цъæх (синий, зеленый, 
серый), сау (черный) и сырх (красный). Они несут зна-
чительную смысловую и стилистическую нагрузку в язы-
ке, входят в  состав этноментальных понятий, служат 
важным средством общения людей, чем определяется 
актуальность исследования

Новизна исследования связана с  тем, что на  основе 
значительного языкового материала определяются сим-
волы и их значения, образованные на основе цветовой 
лексики.

Символ — «это знак, в котором первичное содержа-
ние выступает формой для вторичного» [1, с 96]. Симво-
лы — плод образного мышления народа или отдельной 
личности. Они содержат информацию о культуре и ми-
ровосприятии народа, что мы увидим на  примере осе-
тинского языка.

Теория цветонаименований разработана в трудах та-
ких исследователей, как Бахтина Н. Б., Фрумкина Р. М., Ва-

силевич А. П., А. В. Колмогорова, С. А. Фетисова, Б. Берлин 
и П. Кей, А. Вежбицкая и др. О цветовой лексике в осетин-
ском языке имеется также несколько работ [2, 3, 4].

Осетинский язык стоит на  шестой ступени по  коли-
честву наименований цвета — теория Берлина-Кея [5, 
с. 52]. Основными, не заимствованными цветами в осе-
тинском языке являются черный (сау), белый (урс), 
желтый (бур), коричневый (морæ), цъæх, обозна-
чающий три цвета: синий, голубой, зеленый. «Старым 
иранским словом для понятия «серый» было в  осетин-
ском xœr-» [6, с. 334]. Оно сохранилось в ряде современ-
ных осетинских названий: xœrœ megœ (серое облако), 
xœrœg (осел) и др. Для темно-серого существовало сло-
во æхсин [6, с. 220].

Через русский язык заимствованы цветовые слова 
оранжевый (оранжхуыз) или апельсиновый (апель-
синхуыз), сиреневый (сиренхуыз), а фиолетовый в осе-
тинском языке назван по  цвету чернил — чернилхуыз 
(цвета чернил).

Появление цветовой лексики в  языке и  речи и  их 
функционирование связаны с  номинацией признаков 
предметов и  явлений. Они входят в  состав терминов, 
в переносных значениях образуют символы, метафоры, 
эпитеты. Они становятся важным средством выражения 
авторской идеи в  художественном произведении, пе-
редачи эмоций и  психического состояния персонажей 
и самого автора.
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В  целом в  обозначении цветов в  осетинском языке 
сохранились национально-культурные традиции, отраз-
илось собственное видение мира народом в красках.

Цветовые слова цъæх (синий, зеленый, серый), сау 
(черный), сырх (красный) в  прямом значении входят 
в состав терминов: медицинских, зоологических, ботани-
ческих, физических, географических, лингвистических, 
обозначают предметы быта, природные явления, содер-
жатся в фамилиях, именах и др.: сау хъæлæрдзы (черная 
смородина), саубындз (овод, букв.: черная муха), са-
угарк (тетерев, букв.: черная курица), цъæх мигътæ 
(серые облака), сауцъиу (скворец, букв.: черная пти-
ца), сау емынæ (черная чума), саузым (бесснежная 
зима, букв.: черная зима), сырх рæнхъ (красная стро-
ка), цъæххос (медный купорос, букв.: синий+сред-
ство), цъæх цухъхъа (серая черкеска), Сырх Æфсад 
(Красная Армия), Сырх Дыгур (название села, букв.: 
красные дигорцы), Цъæх цад (Синее озеро), Цъæхил 
(имя мужчины) (синий+ил), Саучызг (букв.: Черная де-
вушка — имя), Саулæг (Черный мужчина — имя), Цъ-
æхой (кличка собаки) (серый+ой) и др.

Обозначение цвета может быть связано с особенно-
стями мифического персонажа. Так, Батрадз (в  осетин-
ском нартовском эпосе) ассоциируется с  красным цве-
том: он выскочил из спины отца Хамыца, «раскаленным, 
как огонь». Курдалагон (в эпосе — небесный кузнец) за-
калил его «в горниле добела». «По зову нартов молнией 
спускается на  землю и  приходит к  ним на  помощь» [7, 
с. 91].

Сатана напевает Сызырыко (нартовскому герою), что 
колыбель у  него — «сау болатæй æмæ цъæх болатæй» 
«из черного булата и серого булата». Только такая колы-
бель выдержит Созырыко, закаленного у  Курдалагона 
в молоке волка.

Аларды (Сырхы дзуар — божество Красного) 
в осетинской мифологии — божество оспы, кори и глаз-
ных болезней. По  представлениям осетин, Аларды — 
красное, иногда белое крылатое чудовище [8, с. 13].

Представление о  зеленом цвете дает религиозный 
праздник у  осетин в  честь умершего — Зазхæссæн 
(букв.: ель+несения). В русском языке этот праздник на-
зывается Вербным воскресеньем. В Осетии вербу заме-
няют елью (заз) [8, с. 58].

Оттенки синего, серого, черного, красного образу-
ются при образовании сложных слов с  компонента-
ми ирд (яркий), фæлурс (бледный), тар (темный), 
лæмæгъ (слабый), ирдцъæх (ярко-синий), фæлурсцъ-
æх (бледно-синий), тарцъæх (темно-синий), лæмæ-
гъсырх (слабоо-красный. Помимо указания оттенков 

цвета появляется возможность выразить его интен-
сивность повтором слова, обозначающего цвет (цъ-
æх-цъæхид (зеленый-зеленый, зеленый-презеленый), 
сырх-сырхид (красный-красный, красный-прекрас-
ный), и  словами хæнт, сæнт (очень, предельно): 
хæнт (сæнт) сау (очень черный). Некоторые из осе-
тинских цветовых слов на  русский язык переводятся 
названием предполагаемого цвета: сæнтсырх (очень 
красный) — пурпурный, фæлурссырх (бледно-крас-
ный) — розовый и т. д.

Для передачи оттенков исследуемых цветовых слов, 
для выражения неполноты выражения цвета исполь-
зуются суффиксоиды -гомау, -бын, -гæнд (саугомау 
(черноватый), цъæхгомау (синеватый), цъæхбын 
(синеватый), цъæхгæнд (синеватый); суффикс -ой 
(цъæхой — синий); образуются сложные слова с обозна-
чающим цвет существительным в первой части и словом 
-хуыз (цвет; подобный) во второй части: мæнæргъы-
хуыз (малины цвет).

Цвета довольно часто обозначаются названия-
ми предметов: æрвхуыз (цвета неба), копрадзхуыз 
(похожий на синьку; Иры кæвдæсы копрадзгъуыз 
тæнæг фæлм куы ’рбады (Дж.Н.) (Когда букв.: в ясли 
Ира садится тонкая дымка цвета синьки), тар 
æрвхуыз (букв.: темно-небесный); серый (æртхутæ-
гхуыз — пепельный, букв. пепел+цвет), мыстрагъ 
(букв.: мышь+спинка), змисы хуызæн (цветом песка), 
фæныкхуыз — похожий на золу, æлыгхуыз — похо-
жий на глину, бæлонхуыз — похожий на голубя); зе-
леный (кæрдæгхуыз — похожий на траву); фиолето-
вый (сиренхуыз — похожий на сирень); коричневый 
(æлыгхуыз — похожий на глину), æхсæрхуыз (похо-
жий на  фундук); красный (ярко-красный, темно-крас-
ный) (тугхуыз — похожий на кровь); цæхæрахуыз 
(похожий на свеклу), æртхуыз (похожий на огонь), 
зынгхуыз (похожий на уголек), хурхуыз (похожий 
на солнце), игæрхуыз (букв.: печень+цвет).

Для называния сочетания цветов используются и сло-
восочетания: сау урс тæппытимæ (черный с белыми 
пятнами); урс-саухъулон сæгъ (бело-черно-пестрая 
коза).

В  названиях ряда природных явлений содержится 
указание на  цвет. Так, раннее утро будет æхсæвы цъ-
æхæй (букв.: ночи синью); Бон цъæхтæ кодта (День 
начал синеть), бонгуырæн цъæхыл (на рассвете, 
букв.: в синеву рождения дня), сæуæхсид (заря, букв.: 
утра пламень), изæрдалынгтæ (вечер, букв.: вечера 
темнота), цъæх (хæрæ) мигътæ (серые облака).

Цветообозначения обладают большим количеством 
коннотативных значений, что происходит «в результа-
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те расширения ассоциативного мира человека и  уве-
личения сферы контекстных связей» [9, с. 14]. Цветовые 
слова в  переносных значениях используются в  каче-
стве эпитетов, метафор, части сравнений и перифраз, 
олицетворений, входят в состав фразеологизмов. Они 
помогают выразить сильные эмоции человека, созда-
ют экспрессивное звучание текста: зæрдæцъæх кæ-
нын (надоедать, букв.: сердце+зеленеть), зæрдæ 
нытталынг и, зæрдæ ныссау (сердце потемнело, 
сердце почернело), сырх хъулон афæлдæхын (по-
крыться красным), зæрдæ цъæх арт уадзы (сердце 
испускает синюю пламень), зæрдæ цъæхтæ-буртæ 
кæны (сердце разрывается (букв.: сердце сине-
ет-желтеет); сырх бæх (красный конь) (Ыссæуы 
хур йæ сырх бæхыл сындæг (К.А.) (Поднимаентся 
солнце на своем красном скакуне медленно); Мæ уд 
тa диссaджы цъæх-ирд, / Цымa дзы хур нaйы йæхи 
(К.С.) (А душа моя удивительно сине-яркая, / Будто 
солнце купается в ней); Цæй, мæ сау цæсгом сыха-
лон æмæ йæм мæхæдæг бауæндон (Нарт.сказ.) (Так 
и быть, букв.: развяжу свое черное лицо и сама ска-
жу (посмею); Арв — сау арынг (Небо — черное ко-
рыто); Хойы арв йæ сау хъуытаз (Ц.А.) (Бьет небо 
свой черный колокол).

В  сравнениях Сынты базырæй саудæр уыдис сæ 
цæсты гагуы (Б.Г.) (Зрачок глаза был чернее крыла во-
рона); Ингæнау талынг уыди æхсæв (Б.Г.) (Ночь была 
темной, как могила); Мæйдар æхсæвæй тарфдæр 
уыдис сæ сæры хъуын (Б.Г.) (Их волос был темнее без-
лунной ночи).

Сау (черный), цъæх (синий, зеленый, серый), сырх 
(красный) в качестве постоянных эпитетов становятся 
названиями хорошего или плохого качества человека 
(сау лæппу (черный парень, в значении бравый па-
рень), неодушевленного или одушевленного предмета 
(цъæх арахъ (серая арака), сау бæгæны (черное пиво), 
цъæх арт (синий огонь), сау/цъæх бæх (черный/серый 
конь), урс/сырх фынк (белая/красная пена), сау/урс/
сырх уæйыг (черный/белый/красный великан), сау/
урс/сырх/цъæх гал (черный/белый/красный/серый 
вол), сырх мæнæу (красная пшеница), а также входят 
в состав словосочетаний, обозначающих образ родины: 
цъæх къæдзæх (хох, айнæг) (серая скала, гора, утес) 
и др.

Необычное, экспрессивное определение ряда пред-
метов эпитетом сау (черный): сау суадон (черный род-
ник), сау стъалы (черная звезда), сау мит (черный 
снег). Сау в данных примерах, видимо, означает «осо-
бенный». Сау (черный) используется для передачи ин-
тенсивного действия (сау дæрæн кæнын (над кæнын) 
(бить до черноты), саунызт кæнын (пить по-чер-
ному), саухæрд кæнын (обжираться букв.: черный-

+поедание), саухæлд (развращенный букв.: черный-
+испорченный), для показа интенсивности признака 
предмета, в  том числе и  цвета (Туг сау сахатæй скул 
(Ц.А.) (Кровь черным ливнем превратилась в лужу).

С  указанными цветовыми словами образуются сим-
волы, которые указывают на  мифологическое пред-
ставление народа о  мире, связаны с  определенными 
культурными явлениями, суевериями и  формируют 
важные морально-нравственные представления, куль-
турологические, социальные понятия. Символ цъæх 
айнæг (синяя скала — место изгнания, одиночества): 
Уыд Марсæй карздæр Бонапарт, / Уæддæр цъæх 
айнæгыл лæзæрд (Дж.Ш.) (Был грознее Марса Бона-
парт, / Все же на синем утесе дряхлел). Цъæх нæуу 
(зеленая трава (дерн) — один из символов потусторон-
него мира, рая. В поминальной речи всегда звучит такое 
пожелание: «Йæ цъæх нæууыл дын бадыны бар куыд 
уа, йæ донæй нуазыны бар» («Чтобы у тебя было право 
сидеть на его (рая) зеленой траве, пить его воду»). Этот 
символ используется и  в  поэзии: «Кæд ис рæстад, уæд 
мын цъæх нæууыл / Уыдзæн нусон цард æхцон (Дж.Ш.) 
(«Если есть справедливость, то  на  зеленой траве  / Мне 
будет вечная жизнь приятна»). Становится частью срав-
нения: Нæ сæрвæттæ дзæнæты фæзтaу — цъæх (Дж. 
Ш.) (Наши пастбища, как поляны рая, зеленые). Сим-
волами защиты и смерти являются сау хъама (черный 
кинжал), сау кард (черный нож): Райста йæ сау 
кард адзал (Е.М.) (Взяла свой черный нож смерть). 
Символом смерти в  осетинском языке стали: черно-
крылый конь (саубазыр бæх) (Мæлæты саубазыр бæх 
(Нигер) (Смерти чернокрылый конь); черный веник 
(сау цъылын) (Мæлæт / Хуыцауæй дæр нæ тæрсы, / 
Йæ сау цъылын ныммæрзы / Паддзахæн дæр йæ фæд 
(Дж.Ш.). (Смерть / и Бога не боится, / Его черный ве-
ник уничтожает (букв.: подметает) / И правителя 
след); сау халон (черная ворона) (Тæхы нæ разæй сау 
халон — мæлæт (Летит перед нами черная ворона — 
смерть); сау сынт (черный ворон) (Гъе афтæ мæм 
æртахти сау сынт, / нæ уыди сау сынт — адзал куы 
разынд (Хъ.Æ.) (Вот так прилетел ко мне черный во-
рон, / не был черным вороном — оказался вестником 
смерти); сау къона (черный очаг) — символ разру-
шенного, уничтоженного семейного очага. Символ сау 
цæвæг (черная коса), возможно, заимствован из  рус-
ского языка. Заимствованным символом является цъæх 
лавыр (зеленый лавровый венок) (Нæ хæссид уый 
цъæх лавыртæ йæ ныхыл (Дж.Ш.) (Не носил бы на го-
лове зеленые лавры).

Черный флаг является символом горя, траура. Мифо-
логический смысл имеет черный флаг на могиле мужчи-
ны. Он дополнял æлæм — «обрядовый предмет, который 
изготовляли женщины в память умершего мужчины» [10, 
с. 149)].
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Сау рæхыс (черная надочажная цепь — была атри-
бутом традиционного осетинского жилища) — символ 
домашнего очага. Надругательство над ней считалось 
позором: Сæгдзыд сау рæхыс/ Царæй халдзысты, / 
Уазал сау фæнык / Уадмæ дардзысты (Епх.Т.) (Закоп-
телую черную цепь / Снимут с потолка, / Холодную 
черную золу / По ветру развеют).

В поэтическом языке создаются новые символы, по-
нятные носителю языка. Например, сау уари (черный 
сокол) обозначает образ врага: Лæбурдтой сау уа-
ритæ, стæй / Тыхы раз уарикъатæ систы (Дж.Ш.) 
(Набрасывались черные соколы, но / Перед силой 
превратились в курочек).

Сау калм — метафорический символ врага и  злой 
женщины (Нæ зæхмæ æвирхъауæй сау калм быры… / 
Гъе, Уастырджи, калмы дæ ехсæй æркъуыр! (Дж.Ш.) 
(На нашу землю зловеще ползет черная змея / Ге, 
Уастырджи (святой Георгий), хлестни змею сво-
ей плетью). Сау лæппу (черный парень (то есть бра-
вый), символ опоры, защитника семьи, фамилии, народа 
(Фесæвæд сау лæппу-цардбæллон, / Чи мæ цы айса — 
йæхи (К. Л. Хетагуров «Солдат») (Пусть пропадет чер-

ный парень-жизнелюбивый, / Кто что с меня возь-
мет — его).

Символами стали неделимые словосочетания: сырх 
уæйгуытæ (красные великаны) — советские войска 
и  сау гæххæтт (черная бумага), то  есть похоронка 
(Сау гæххæтт сынтау атæхдзæн Ирмæ (Бас.Дзамб.) 
(Черная бумага полетит в Ир, как ворон).

В  осетинском нартовском эпосе встречаются устой-
чивые образы, в которых используются цветовые слова: 
цъæх (синий), сызгъæрин (золотой). Так, герой одного 
сказания ищет коня, который заточен в подвале (хлеву) 
или под семью подвалами (представление «о нижнем 
мире») и  «цъæх арт уадзы балцы мондагæй» («из жела-
ния идти в похода горит синим пламенем») [11, с. 13].

В  цветовых словах в  прямом и  переносном значе-
ниях, как видим, отразился языковой мир народа, кра-
сивый и красочный, понятный и загадочный, образный 
и символический. Все возможности цветонаименований 
в полной мере раскрылись в языке поэзии. В осетинском 
языке больше всего актуализированы два цвета: черный 
и красный.
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