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Мир познается человеком благодаря самым различным способам 

восприятия, которые полностью позволяют ему различные самые 
разнообразные и качественные характеристики предметного окру-

жающего мира. Наиболее значительное место среди признаков, кото-
рые воспринимаются человеком, занимают цветовые.  

Природа, свойства и эстетическое воздействие цвета привлекало 

внимание разных наук. Понятие цвета – одно из центральных поло-
жений в отношениях человека и реальности.  

Цвет обладал важным значением для культуры человечества на 

протяжении всего развития.  Цвет всегда был тесно связан с философ-
ским и эстетическим постижением мира. Цветообозначение мате-

риально выражается в языковой форме, одновременно является и 

«знаковой моделью». Невозможно назвать область культуры, для ко-

торой цвет и его обозначение не играли бы важной роли. Процесс 

выявления смысла цветообозначения начинается вместе с началом 

его использования и на современном этапе продолжает быть актуаль-
ным.  

В процессе истории восприятие цвета радикально поменялось. 

Общественное сознание обращало самое пристальное внимание на  
уникальные и исключительные цветоразличительные человеческие 

способности. 

Формирование цветовой знаковой системы протекало повсемест-
но и неразрывно вместе с важнейшими изменениями в художествен-

ной и письменной культуре. Это еще раз свидетельствует о значи-

тельной роли цвета в жизни социума.  
Цвет и его сочетания давно используются человеком в качестве 

символов, которые заменяют собой определенные понятия, и тем 

самым создают условные системы.  

mailto:kdaurenbek74@gmail.ru
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Для традиционной культуры цвет также имеет большое значение: 

цветовые предпочтения людей зависят от исторического происхожде-

ния, места проживания.  
Первые серьезные исследования в области цвета начинаются с 

исследований Исаака Ньютона в 17 веке, которые доказали экспери-

ментально существование ограниченного набора цветов. Этот набор 
включал в себя цвета белый, черный, красный, желтый, оранжевый, 

синий, зеленый, индиго, фиолетовый.  

В лингвистике пристальное внимание к цветообозначениям берет 
начало с подтверждения гипотезы ученых Б. Берлина и П. Кея о ста-

диально-эволюционном происхождении категорий цвета. Основные 

положения их теории изложено в их совместной работе «Basic colour 
terms», изданной в 1969 году. Основные положения их концепции 

выглядят следующим образом: 
1) В основе цветовых терминов лежат 11 монолексем – базовых 

категорий, являющихся универсалиями, и переводимыми на все 

языки; 
2) Данные цветовые категории в своем происхождении прошли 

семь стадий появления: 1 стадия – появления белого и черного цве-

тов; 2 стадия – появление красного; 3 и 4 стадии – появление зеле-
ного и желтого; 5 стадия – появление синего; 6 стадия – появление 

коричневого цвета; 6 стадия – появление фиолетового, розового, 

оранжевого и серого;  

3) Состав и количество категорий цвета зависит от уровня исто-

рического развития этноса. Набор цветотерминов позволяет опреде-

лять стадию развития культуры [1: 231-291]. 
Работа Б. Берлина и П. Кея по проблеме цветовой теории в языке 

признана классической и до сих пор ученые обращаются к ней. 

А. Вежбицкая, проведя концептуальный анализ цветообозначений 
языков разных систем, отмечает, что имена цвета не универсальны. 

По ее мнению, универсально зрительное восприятие цвета. Однако 

ею не отрицается то, что разные языки содержат в себе воплощение 
различных цветовых концептов и фундаментальные концептуальные 

модели, которые основаны на общечеловеческом опыте, –  одинаковы 

[2].  
По мнению этнолингвистов Э. Сепира и Б. Уорфа, язык играет 

роль деятельного начала, а именно, участвуя в членении мира на 

элементы, он также влияет на поведение людей. Каждая культурная 

среда, каждое общество имеют разные языковые системы, следова-
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тельно, и разные системы цветообозначений. И у каждого языка 

имеется своя собственная картина мира. Тем самым, языковая систе-

ма оказывается равнозначной картине мира. В этом и заключается 
принцип лингвистической относительности [3: 83]. 

В современной науке существует большое количество подходов и 

приемов к изучению цвета как явления.  Одно из центральных мест в 
них отводится проблемам восприятия цвета и цветовой номинации. 

Лингвистика на ее современном этапе развития обращает все больше 

внимания на описание языка через призму культурного кода нации, 
отражения культуры и менталитета в языке. 
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Наименования птиц как единицы лексики в лингвистической нау-

ке определяются понятием «орнитонимы». Орнитоним – это лексиче-

ская единица, представленная словом или сочетанием слов, служащая 
для номинации птиц.  

В этимологических вопросах мотивации наименований внутрен-

няя форма слова является одним из центральных понятий. Наимено-
вания птиц по большей части имеют прозрачную или легко восста-

навливаемую внутреннюю форму. Например, русское наименование 

снегирь связано со словом снег. Появление слова мотивировано тем, 

что снегирь – одна из немногих птиц северных широт, которая ведёт 
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