
ЕЛЕНА РЯБИНА (Тарту)

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
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Abstract. Basic Colour Terms in Modern Udmurt
The article describes an empirical study of Udmurt colour terms the aim of
which was to establish an inventory of basic colour terms according to the
theory of B. Berlin and P. Kay (1969). The study also considered the differences
between the Southern and Northern dialects concerning the colour vocabulary.
An analysis of the results shows that in both dialects there are six primary
basic colour terms: горд ’red’, вож ’green’, ӵуж ’yellow’, лыз ’blue’, сьöд ’black’,
тöдьы ’white’ and one derived basic colour term пурысь ’grey’. A complete
inventory of basic colour terms is used in the Southern dialect of Udmurt, which
lacks only a basic colour term for purple. It is interesting that in the Northern
dialect of the Udmurt language there are two basic colour terms for blue,
although different words are used for brown and orange. These results contrast,
partly, with Berlin and Kay’s theory.

Keywords: Udmurt language, basic colour term, empirical study.

1. Введение

В статье описываются результаты эмпирического исследования, про-
ведeнного с целью установления основных цветовых терминов в со-
временном удмуртском языке. Идея об основных цветообозначениях
принадлежит американcaм Брентu Берлинu и Пolu Кеœ (Berlin, Kay
1969), которые изучали в сопоставительном аспекте цветообозначения
v 98 языкah. Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay 1969 : 2—4, 17) пришли к
выводу, что во всех языках количество основных цветовых терминов
ограничено, их число варьирует от двух до одиннадцати. При этом су-
ществует определeнная закономерность naliäiq цветообозначениj в
этом списке. По мере развития основные цветообозначения проходят
семь стадий (см. рис. 1). На ˘ стадии появляются два термина: чeрный,
включающий все тeмные тона, и белый, включающий все светлые то-
на. На II стадии появляется красный, включающij все красные, оран-
жевые, жeлтые, коричневые, розовые и фиолетовые цвета. На III ста-
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дии появляется жeлтый или зелeный, а на IV стадии — то из них,
которое отсутствовало на III стадии. Правило эволюции цветовой тер-
минологии очень простое: если в языке есть основное цветообозначе-
ние какой-либо стадии развития, то должны быть все основные цвето-
обозначения предыдущих стадий. Например, pri naliäii naimeno-
vaniq коричневый, dolwny bytx i белый, чeрный, красный, зелeный,
жeлтый, синий.

Рис. 1. Схема эволюции цветовой терминологии в языках (Berlin, Kay 1969 : 4).

Б. Берлин и П. Кей отметили некоторые исключения, например, в
otdelxnyh языках серый может появиться do VII стадии (Berlin, Kay
1969 : 45). П. Кей (Kay 1975 : 261) подтвердил это предположение но-
выми данными. В русском и венгерском языках было обнаружено 12
основных цветообозначений, поскольку в первом есть два наименова-
ния для синего спектра, во втором — для красного (Berlin, Kay 1969 :
95, 99). И. Дэвис и Г. Корбетт эмпирическim putem dokazali, что в
русском языке оба цветообозначения — синий и голубой — являются
основными (Davies, Corbett 1994). Pо результатам исследования М. Уус-
кюла и У. Сутропa (Uusküla, Sutrop 2007), в венгерском языке есть од-
но основное цветообозначение dlq краснogo.

После публикации монографии Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay
1969) продолжались исследования цветовой терминологии v разных
языкah, основные открытия Б. Берлина и П. Кея naöli podtverwde-
nie. Bыли вnеsены некоторые поправки и дополнения в теорию и схе-
му эволюции цветовой терминологии. Стоит отметить, äto в 1976 г. был
принят специальный проект «World Color Survey», в рамках которo-
го изучались цветообозначения 110 языков; rезультаты опубликованы
недавно (Kay, Berlin, Maffi, Merrifield, Cock 2009). Pri изучениi ос-
новных цветообозначений в удмуртском языке необходимо обратить
внимание на работу П. Кеq и Ч. МакДаниэлa (Kay, McDaniel 1978), v
kotoroj установleno различие между первичными и вторичными ос-
новными цветовыми терминами. Первичны первые шесть терминов
системы основных цветообозначений: белый, чeрный, красный, зелe-
ный, жeлтый, синий. По мнению åtih исследователей, универсальная
структура значений основных цветообозначений биологически обус-
ловлена совокупностью нейрофизиологических процессов, обеспечи-
вающих цветовое восприятие. Зрительный нерв реагирует на четыре
хроматические цветовые категории — красный, зелeный, жeлтый, синий
— и на две ахроматические цветовые категории — белый и чeрный.
Вторичные цветообозначения являются композитами первичных: ко-
ричневый — жeлтого и чeрного, розовый — красного и белого, фио-
летовый — красного и синего, оранжевый — красного и жeлтого, се-
рый — чeрного и белого.
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Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay 1969 : 6) опредеlili основноe цве-
тообозначениe s pomoYœ четырeх glaвных критериев (1—4). В качест-
ве примеров zdesx ispolxzovany удмуртские цветообозначения.
1. Слово должно быть непроизводным, т. е. иметь одно лексическое
значение. Этот критерий исключает такие цветообозначения, как лы-
залэс-вож ’синевато-зелeный’, лызалэс ’синеватый’, италмас-ӵуж ’жeл-
тyj как купальница’, йÜл тусъем ’цвета молока’.
2. Его значение не должно содержаться в цветообозначении, указы-
вающем на близкий оттенок. Например, значение цветообозначения
кашамер содержится в лемлет ’розовый’.
3. Слово должно обладать bolxöой сочетаемостью. Цветообозначения,
описывающие ограниченную группу объектов (волосы, глаза, масть жи-
вотных, оперение птиц), основными не являются. Например, кельыт
’рыжая масть лошади’.
4. Слово должно быть «психологически значимым» (англ. salient) для
носителей языка. Психологическую значимость характеризуют сле-
дующие показатели: а) тенденция оказываться среди первых цвето-
обозначений, перечисленных информантами; б) устойчивое денотатив-
ное значение, т. е. денотат одинаков как для носителей языка, так и в
разных контекстах; в) присутствие в идиолекте всех информантов.

Если статус основного цветообозначения вызывает сомнения, сле-
дует иметь в виду дополнительные критерии (5—8) (Berlin, Kay 1969 :
6—7).
5. Словообразовательная потенция сомнительного цветообозначения
должна быть такой же, как у основных цветообозначений, установ-
ленных по предыдущим критериям.
6. Слово не может одновременно обозначать цвет и предмет соответ-
ствующего цвета. Например, зарни ’золото, золотой’.
7. Слово не должно быть недавним заимствованием.
8. Сложные и производные слова основными цветообозначениями не
являются.

М. Уускюла отметила (Uusküla 2008 : 6), что первый критерий часто
интерпретируется neverno. По сути, основное цветообозначение мо-
жет быть сложным словом, если его лексическое значение является не-
производным. Например, в финском языке в группу основных цвето-
обозначений входит vaaleanpunainen ’розовый’, состоящee из двух ком-
понентов: vaalea ’светлый, белый’ и punainen ’красный’. Это сложное
слово лексикализовалось и означает не светлый оттенок красного, а
розовый цвет, поэтому его можно säitatx основныm цветообозначе-
ниem (Uusküla 2007 : 389—390). В списке венгерских основных цвето-
обозначений также есть сложное слово (Uusküla, Sutrop 2007). В уд-
муртском языке цветообозначение нап-ӵуж ’оранжевый’ состоit из
нап ’густой, тeмный’ и ӵуж ’жeлтый’. Если это слово соответствует кри-
териям определения, можno otnesti его k основныm цветообозначе-
ниqm.

Iзучением удмуртских цветообозначений занимались И. В. Тара-
канов (1990) — åtimologiej, А. Н. Ракин (1990) — lingvistiäeskim
analizom, Ж. Шаланки (Salánki 1989; 1996).

В этой работе для установления основных цветообозначений в уд-
муртском языке впервые primenen метод эмпирического исследова-
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ния И. Дэвисa и Г. Корбеттa (Davies, Corbett 1994; 1995), razrabotan-
nyj на основе экспериментов Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay 1969).
Метод представляет собой опрос носителей языка, он использоваlsq
pri изучениi цветообозначений русского (Davies, Corbett 1994), эстон-
ского (Sutrop 2000; 2002), венгерского (Uusküla, Sutrop 2007), финского
(Uusküla 2007) языков.

В udmurtskih диалектах некоторые вторичные основные цвето-
обозначения razличаются, например, в северных говорах для обозна-
чения розового цвета используют льÜль, в южных говорах — лемлет.
Åti rазличиq затрудняœт общий статистический анализ данных, по-
этому мы сочли уместным рассматривать ответы южных и северных
удмуртов отдельно.

2. Объект исследования

Åкспериментy provodilisx v Udmurtii: Ижевск (январь 2008), Ал-
нашский район (июль-август 2007, декабрь 2007, август 2008), Увинский
район (январь 2008), Селтинский район (январь 2008), Глазовский район
(август 2008); v Агрызском районе Республики Татарстан (декабрь 2007);
v Эстониi — Тарту (апрель, июнь 2008). Uäastie принимали 115 ин-
формантов в возрасте 9—80 лет (срednij возраст — 43,3 г.), 70 женщин
и 45 мужчин. Все информанты владеœt удмуртским языком свободно,
большинство учили удмуртский язык в школе. Удмурты двуязычны,
русским не владели liöx некоторые информанты старшего возраста.

Информанты были родом из следующих rajonov Удмуртскoj Рес-
публикi: Алнашский (40), Завьяловский (6), Кизнерский (3), Киясов-
ский (2), Можгинский (5), М-Пургинский (6), Увинский (4), Вавожский
(2), Балезинский (3), Глазовский (11), Игринский (2), Ярский (2), Кез-
ский (3), Селтинский (6), Шарканский (4); Республикi Татарстан: Агрыз-
sкий (13), Кукморский (2), Балтасинский (1).

Мы разделили информантов на северных и южных удмуртов, од-
нако некоторые были родом из средних районов Удмуртской Респуб-
лики. Так как информанты из Селтинского и Шарканского районов
для обозначения розового цвета предлагали льÜль, мы включили их в
группу северных удмуртов. Cветообозначения информантов из Ва-
вожского, Увинского, Завьяловского районов не отличаlisx от южно-
удмуртскih, их ответы мы рассматривали вместе с ответами южных
удмуртов.

Œжных удмуртов (далее: Юу) было 84 äeloveka (срednij возраст
— 43,6 г.), средi nih 50 женщин в возрасте 10—77 лет ( 43,32 г.) и 34
мужчинy в возрасте 9—76 лет (44 г.). 24 человека были по образова-
нию удмуртскими филологами (в том числе студенты), шесть — ху-
дожниками, восемь — учителями разных предметов. Восемь человек
имели техническое, экономическое или средне-специальное образова-
ние, 14 были рабочими или работниками v сельской местности, 15 —
пенсионерами и девять — учениками.

Северных удмуртов (далее: Су) был 31 äelovek (срednij возраст
42,6): 20 женщин в возрасте 13—80 лет (44,3) и 11 мужчин в возрасте
12—61 г. (39,45). В группе был один художник и 12 удмуртскиh фило-
логov (в том числе студенты). Остальные imeli техническoe, эконо-
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мическoe ili средне-специальнoe образование (5), byli работника-
ми сельского хозяйства (2), пенсионерами (6) и учениками (5).

Avtor statxi разговаривала с информантами на удмуртском язы-
ке.

2.1. Методы исследования

Эмпирический метод И. Дэвисa и Г. Корбеттa (Davies, Corbett 1995 :
27) разработан s учetom четвeртogo критериq определения основного
цветообозначения. Oпрос носителей языка проводится в два этапа.

P е р е ч и с л е н и е ц в е т о в ы х т е р м и н о в. На этом эта-
пе мы просили информантов перечислить удмуртские цветообозна-
чения, которые они знают: Вералэ удмурт буёл нимъёсты, кудъёссэ тÚ
тодÚськоды! Все ответы записывалиsx в дневник в порядке перечисле-
ния. Pринимаlisx во внимание частотность (сколько информантов на-
звали термин) и средняя позиция (каким по счeту назван термин). Эти
два параметра соответствуют условиям «а», «в» психологической значи-
мости (см. 4-й критерий) (Davies, Corbett 1995 : 27; Sutrop 2002 : 34).
Поскольку корреляция между частотностью и средней позицией не
всегда бывает идеальной, У. Сутроп (2001; 2002 : 35—36) дополнил этот
метод формулой для вычисления когнитивного индекса психологиче-
ской значимости (S), объединяющий значения этих двух параметров:

S = F/(N × mP),
где F — частотность называния цветообозначениq, N — число инфор-
мантов и mP — средняя позиция.

По этой формуле можно выявить ранговую последовательность ос-
новных цветообозначений.

Между двумя экспериментами цветовое зрение информантов про-
верялось с помощью The City University Color Vision Test (Fletcher
1980) — тест простой и проводится быстро, с ego помощью можно вы-
явить симптомы аномалии цветового зрения: протанопию, дейтера-
нопию, тританопию. Iнформантам показывают десять чeрных пла-
стинок, в середине кawdоj кружочек какого-либо оттенка цвета, окру-
женный четырьмя кружочками других оттенков цветов. Predlagaetsq
определить, кakoй из окружающий кружочков больше похож на кру-
жочек в центре: верхний, нижний, справа или слева.

Н а з ы в а н и е ц в е т о о б р а з ц о в. Iнформантам показы-
вали в случайном порядке 65 цветообразцов и просили дать им назва-
ния. Цветообразец pomeYalsq на основу серого цвета. Исследователь
записывала ответ в дневник, затем убирала цветообразец и показыва-
ла следующий. Если информанты затруднялись назвать цветообразец,
разрешалsq пропуск. Эксперимент проводили в помещении при днев-
ном свете, избегая попадания солнечных лучей и тени. На этом этапе
важen консенсус между информантами при назывании цветообразцов
(условия «б», «в» психологической значимости) (Davies, Corbett 1995 :
27; Sutrop 2002 : 34).

В качестве цветообразцов были использованы 65 деревянных квадра-
тиков размером 5 х 5 х 0,4 см, покрытых цветными бумагами. И. Дэвис
и ego soavtory (Davies, McDremid, Corbett, McGurk, Jerrett, Jerret, Sowden
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1992 : 1097) отобрали 65 цветообразцов из набора 219 атласов цветов
Color Aid Corporation, который использует цветовую систему В. Ост-
вальда. В цветообразцах Color Aid Corporation содержится 24 цве-
товых тона: Y (жeлтый), O (оранжевый), R (красный), V (фиолетовый),
B (синий), G (зелeный) и их переходные тона. Например, комбинацией
жeлтого и оранжевого являются YOY (жeлтый-оранжевый-жeлтый),
YO (жeлтый-оранжевый), OYO (оранжевый-жeлтый-оранжевый). Каж-
дый тон цвета разбивается на äetyre светлых варианта T1—T4 (англ.
tint), где доля белого увеличивается пропорционально, и на tri тeм-
ных варианта S1—S3 (англ. shadow), где доля чeрного увеличивается.
Например, Y T1 по сравнению с Y более светлыj жeлтыj. Кроме то-
го, присутствуют семь ахроматических цветов, которые через серый пе-
реходят от белого к чeрному. Некоторые цветовые тоны используют-
ся вне системы, например, Sienna (сиена) и Rose Red (розовый крас-
ный).

3. Результаты

Vsego poluäeno 9246 cveooboznaäenij, среди которых 1160 разных на-
званий. Все словообразовательные варианты считаœtsq разныmi на-
именованияmi (например, лызалэс-вож и лызпыр-вож ’синевато-зеле-
ный’, горд ’красный’ и гордалэс ’красноватый’). Фонетические вариан-
ты отдельно не рассматривались, например, лыз ’синий’, тÜдьы ’белый’
в некоторых диалектах произносятся своеобразно.

3.1. Первый эксперимент: перечисление цветовых терминов

115 информантов перечислили 1943 цветообозначения, среди которых
258 наименованиj не повторялись. V srednem odin информант пере-
числил 16,9 терминa. Самое большое число перечисленных цветообо-
значений было 68, самое малое — девять. Южные удмурты в среднем
перечислили больше цветообозначений (в среднем 17,9) по сравнению
с северными (в среднем 14). На основе результатов этого эксперимен-
та мы сравнивали словарный запас цветообозначений информантов s
учeтom возрастa, полa и профессиi (см. Ryabina 2009; Rqbina 2010).
Мужчины, за исключением филологов и художников, знают меньше
цветообозначений по сравнению с женщинами; wенщины старшего
возраста больше, чем представительницы молодого поколения.

В табл. 1 представлены цветообозначения, названные первыми. Как
женщины, так и мужчины первым чаще всего называли горд ’красный’
(53 разa). Далее u женщин первыми byli лыз ’синий’ (десять раз), ӵуж
’жeлтый’ (шесть раз), тÜдьы ’белый’ (пять раз), u mужчин — ӵуж
’жeлтый’ (семь раз), тÜдьы ’белый’ (семь раз), лыз ’синий’ (четыре ра-
за). Nаименования, названnыe po одnomu разu, priznany случайны-
ми.

В табл. 2.1 и 2.2 цветообозначения упорядочены по когнитивному
индексу психологической значимости (S), представлены также частот-
ность (F) и средняя позиция (mP).
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Таблица 1
Цвeтообозначения, nazvanные первыми

3.1.1. Южные удмурты

В табл. 2.1 видно, что все 84 информанта назвали термин горд ’крас-
ный’. 83 раза названы лыз ’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьÜд ’чeрный’, тÜдьы
’белый’. 82 информанта назвали вож ’зелeный’, по рейтингу средней
позиции это цветообозначение оказывается на втором месте. Лемлет
’розовый’ и курень ’коричневый’ назваny соответственно 81 и 80 раз.
Частотность цветообозначений постепенно уменьшается до наимено-
вания нап-ӵуж ’оранжевый’ (76 информантов). Далее otmeäaetsq рез-
кий спад частотности: чагыр ’голубой’ и коньысир ’сиренево-розовый’
назвали соответственно 47 и 46 информантов. По крайней мере polo-
vina информантов назвали po 12 цветообозначений: горд ’красный’,
лыз ’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьÜд ’чeрный’, тÜдьы ’белый’, вож ’зелeный’,
лемлет ’розовый’, курень ’коричневый’, пурысь ’серый’, нап-ӵуж ’оран-
жевый’, чагыр ’голубой’ и коньысир ’сиренево-розовый’.

По средней позиции цветообозначения raspredelilisx следующим
образом: горд ’красный’, вож ’зелeный’, лыз ’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьöд
’чeрный’, тöдьы ’белый’, шамакай ’фиолетовый’ (7-й ранг), курень ’ко-
ричневый’, зангари ’голубой’, лемлет ’розовый’, нап-ӵуж ’оранжевый’
(11-й ранг). Далее следуют ӟарыт-лыз ’голубой’ (12-й ранг), пурысь ’се-
рый’ (13-й ранг), чагыр-лыз ’голубой-синий’ (14-й ранг). Хотя шама-
кай ’фиолетовый’ занимает 7-й ранг, у neго низкая частотность, так как
это слово назвали только информанты из д. Варклед-Бодья Агрызского
района Республики Татарстан, по когнитивному индексу психологиче-
ской значимости он оказalsq лишь на 23-м месте.

По индексу психологической значимости можно выделить десять
цветообозначений: горд ’красный’, вож ’зелeный’, лыз ’синий’, ӵуж ’жeл-
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Женщины
(76)

Мужчины
(49)

Общий результат
(125)

горд ’красный’ 35 18 53
лыз ’синий’ 10 4 14
ӵуж ’жeлтый’ 6 7 13
тöдьы ’белый’ 5 7 12
вож ’зелeный’ 4 3 7
сьöд ’чeрный’ 3 2 5
курень ’коричневый’ 3 0 3
бусüр ’фиолетовый’ 1 0 1
ӟарыт-лыз ’голубой’ 0 1 1
коньысир ’сиренево-розовый’ 1 0 1
лемлет ’розовый’ 1 0 1
нап-ӵуж ’оранжевый’ 0 1 1
пурысь ’серый’ 0 1 1
чагыр ’голубой’ 1 0 1
шамакай-лыз ’тeмно-синий’ 0 1 1



тый’, сьÜд ’чeрный’, тÜдьы ’белый’, курень ’коричневый’, лемлет ’ро-
зовый’, нап-ӵуж ’оранжевый’ и пурысь ’серый’.

Таблица 2.1
Ранговая последовательность цветообозначений первого эксперимента, Юu
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Частот-
ность
(F)

Рей-
тинг

Средняя
позиция
(mP)

Рей-
тинг

Индекс
психоло-
гической

значимости
(S)

Рей-
тинг

горд ’красный’ 84 1 3,03 1 0,329 1
вож ’зелeный’ 82 3 4,39 2 0,222 2
лыз ’синий’ 83 2 5,31 3 0,186 3
ӵуж ’жeлтый’ 83 2 5,71 4 0,173 4
сьöд ’чeрный’ 83 2 6,49 5 0,152 5
тöдьы белый 83 2 7,04 6 0,140 6
курень ’коричневый’ 80 5 8,92 8 0,107 7
лемлет ’розовый’ 81 6 9,28 10 0,104 8
нап-ӵуж ’оранжевый’ 76 8 10,62 11 0,085 9
пурысь ’серый’ 78 9 11,76 13 0,079 10
чагыр ’голубой’ 47 10 13,28 21 0,042 11
коньысир ’сиренево-розовый’ 46 11 13,91 30 0,039 12
льöль ’розовый’ 40 12 13,85 28 0,034 13
сирень ’сиреневый’ 36 13 12,78 19 0,033 14
кашамер ’розовый’ 31 14 14,35 32 0,026 15
нап-вож ’тeмно-зелeный’ 22 15 12,50 17 0,020 16
ӟарыт-лыз ’голубой’ 20 16 11,55 12 0,020 17
бусüр ’фиолетовый’ 19 17 12,63 18 0,018 18

горд-курень ’бoрдовый,
красный-коричневый’ 18 18 13 20 0,016 19

кизер-вож ’светло-зелeный’ 19 17 13,84 27 0,016 20
кизер-ӵуж ’светло-жeлтый’ 16 19 13,75 26 0,014 21
нап-горд ’тeмно-красный’ 15 20 13 20 0,014 22
шамакай ’фиолетовый’ 8 23 8,25 7 0,011 23
чагыр-лыз ’голубой’ 10 22 11,80 14 0,010 24
кизер-лыз ’голубой’ 15 20 17,73 37 0,010 25
пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’ 10 22 13,30 23 0,009 26
пеймыт-лыз ’тeмно-синий’ 10 22 13,50 25 0,009 27
нап-лыз ’тeмно-синий’ 11 21 15,09 36 0,009 28
зангари ’голубой’ 6 25 9,17 9 0,008 29
югыт-лыз ’голубой’ 7 24 12,28 16 0,007 30
пуллёсир ’пихтовая смола’ 7 24 13,28 22 0,006 31
югыт-вож ’светло-зелeный’ 7 24 13,86 29 0,006 32
сандал-лыз ’тeмно-синий’ 6 25 14 31 0,005 33
пеймыт-горд ’тeмно-красный’ 6 25 15,83 35 0,004 34



3.1.2. Северные удмурты

В табл. 2.2 показано, что все информанты (31) из северной Удмуртии
назвали цветообозначения горд ’красный’, вож ’зелeный’, ӵуж ’жeлтый’
и сьÜд ’чeрный’. 30 информантов назвали пурысь ’серый’ и тöдьы ’бе-
лый’. Далее следуют лыз ’синий’, льöль ’розовый’ и чагыр ’голубой’
(частотность 27), после этих наименований можно заметить резкий спад
частотности. По крайней мере polovina информантов назвалi также
цветовые термины курень ’коричневый’ и лемлет ’розовый’.

Sredi nazvannyh pervymi okazalisx терминy: горд ’красный’, вож
’зелeный’, лыз ’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьÜд ’чeрный’, чагыр ’голубой’,
бурой ’коричневый’, курень ’коричневый’, бусыр ’коричневый’, льöль
’розовый’ (10-й ранг), бусÚр ’фиолетовый’, пурысь ’серый’, тÜдьы ’бе-
лый’, сирень ’сиреневый’ и лемлет ’розовый’ (14-й ранг). Tri termi-
na обозначаюt оранжевый цвет: ӵужмыт-горд ’желтовато-красный,
оранжевый’, нап-ӵуж ’оранжевый’, ӵужалэс-горд ’желтовато-красный,
оранжевый’ (17-й ранг).

По индексу психологической значимости выделqœtsq девять цветообо-
значений: горд ’красный’, вож ’зелeный’, ӵуж ’жeлтый’, лыз ’синий’, сьÜд
’чeрный’, чагыр ’голубой’, льöль ’розовый’, пурысь ’серый’ и тÜдьы ’белый’.

Таблица 2.2
Ранговая последовательность цветообозначений первого эксперимента, Сu
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Частот-
ность
(F)

Рей-
тинг

Средняя
позиция
(mP)

Рей-
тинг

Индекс психо-
логической

значимости (S)

Рей-
тинг

горд ’красный’ 31 1 2,22 1 0,449 1
вож ’зелeный’ 31 1 4,22 2 0,237 2
ӵуж ’жeлтый’ 31 1 4,87 4 0,205 3
лыз ’синий’ 28 4 4,78 3 0,189 4
сьöд ’чeрный’ 31 1 5,74 5 0,174 5
чагыр ’голубой’ 27 5 7,11 6 0,122 6
льöль ’розовый’ 28 4 8,89 10 0,101 7
пурысь ’серый’ 30 3 9,57 12 0,101 8
тöдьы ’белый’ 30 3 9,57 12 0,101 9
курень ’коричневый’ 17 6 7,47 8 0,073 10
бусüр ’фиолетовый’ 15 8 9,20 11 0,052 11
лемлет ’розовый’ 16 7 10,12 14 0,050 12
бурой ’коричневый’ 11 9 7,18 7 0,049 13
бусыр ’коричневый’ 6 10 7,83 9 0,025 14
нап-ӵуж ’оранжевый’ 6 10 11,50 16 0,017 15
ӵужмыт-горд ’оранжевый’ 5 11 11,20 15 0,014 16
сирень ’сиреневый’ 3 13 9,67 13 0,010 17
ӵужалэс-горд ’оранжевый’ 3 13 11,67 17 0,008 18
пеймыт-лыз ’тeмно-синий’ 4 12 19 19 0,007 19
пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’ 3 13 18 18 0,005 20
пеймыт-ӵуж ’тeмно-жeлтый’ 3 13 23,33 20 0,004 21



На северe Удмуртии по-разному называют оранжевый и коричне-
вый цвета. Например, для обозначения оранжевого цвета информан-
ты предложили ӵужмыт-горд, ӵужалэс-горд (оба ’желтовато-красный,
оранжевый’), нап-ӵуж ’оранжевый’. 12-летний информант из д. Пашур-
Вишур Шарканского района оранжевый цвет назвал ӟичы-ӵуж ’жeлтyj
как лиса, оранжевый’. 27-летняя аспирантка финно-угорского языко-
знания Тартуского университета, уроженка д. Гондырвай Шарканско-
го района, предложила название морковный-ӵуж ’жeлтyj как морковь,
оранжевый’. 40-летний старший научный сотрудник лингвистической
лаборатории, уроженец д. Выльгурт Глазовского района, предложил
ӟичымыт ’цвета лисы, оранжевый’. Для коричневого цвета информан-
ты из Глазовского и Ярского районов (11 челovek) предложили бурой,
a информанты из Селтинского района (6 челovek) — бусыр. Инфор-
манты из остальных районов (17 челovek) называют коричневый сло-
вом курень.

3.2. Второй эксперимент: называние цветообразцов

Predpolagalosx получить 7475 ответов (115 информантов × 65 цвето-
образцов), однако 52 информанта 172 раза не назвали цветообраз-
цы. Юу сделали пропуски 111 раз: ORO S3 — 16 раз, RVR S1 — 13 раз,
YOY S2 и ROR S3 — 9 раз, ORO T3 — 8 раз, RVR S3 — 7 раз, RV HUE
— 6 раз, Y S2 — 5 раз и т.д. Су не ответили 61 раз: VRV S3 — 7 раз,
ORO S3 и RV T2 — 6 раз, ROR S3 — 5 раз, RVR S3, RV HUE и VVV T4
— 4 раза, R T4 — 3 раза и т. д.

Всего названо 1071 наименованиe. Информанты могли давать цве-
тообразцам любые названия, включая сложные, производные и спе-
цифичные цветообозначения. Мы выяснили ранее (Ryabina 2009; Ря-
бина 2010), что с заданием второго эксперимента лучше справились
мужчины с филологическим или художественным образованием. Ос-
тальные мужчины, во-первых, оставили много цветообразцов без наз-
вания, во-вторых, использовали glavnym obrazom основные цветообо-
значения, в то время как женщины, мужчины — филологи и худож-
ники — подчeркивали разные цветовые тона s pomoYxœ специфичныh
цветообозначениj (например, коньысир ’сиренево-розовый’, италмас-
ӵуж ’жeлтая как купальница’) или модифицирующиh прилагательныh
(например, тeмный или светлый). Необходимо отметить, что молодые
информанты не знают многih специфичных цветообозначений. М. Уус-
кюла (Uusküla 2007 : 379), изучавшая цветовую лексику финского языка,
также отметила, что женщины, по сравнению с мужчинами, исполь-
зовали больше специфичных цветообозначений для называния образ-
цов.

В табл. 3 представлена дистрибуция удмуртских цветообозначе-
ний в спектре Оствальда, указаны коды цветообразцов и соответствую-
щие им наименования вместе с частотностью (F). Inogda уточняет-
ся, в каком диалекте преимущественно используется термин. Приме-
няя результаты исследований, проведeнных tem же методom, можно
сравнивать расположение в спектре цветообозначений v разных язы-
кah.
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Dля выявления основных цветообозначений учитывалась общая ча-
стотность употребления слов при назывании цветообразцов (Tf), а так-
же доминирующая частотность (Df). Цветообозначение считаetsq до-
минирующим, если больше половины информантов predlagaet ego dlq
конкретноgo цветообразцa, т. е. индекс доминантности (DI) ≥ ½. До-
минирующaq частотность используetsq для вычисления индекса спе-
цифичности (SI):

SI = Df/Tf
где Df — доминирующая частотность, Tf — общая частотность. Ин-

декс специфичности (SI) характеризует консенсус среди информантов.

В табл. 4.1 и 4.2 самые частотные цветообозначения, данные Юу и
Су всем цветообразцам, упорядочены по общей частотности (Tf). Кро-
ме того, указаны доминирующая частотность цветообозначений, ин-
декс специфичности (SI) и индекс доминантности (DI) ≥ ½. Индекс до-
минантности (DI) ≥ ½ показывает, сколько цветообразцов названы оди-
наковo большинством информантов (≥ 50 %).
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Код Тон (Hue) F

Rose Red лемлет ’розовый’ 22

кашамер ’розовый’ Юу 15

пеймыт-лемлет ’тeмно-розовый’ 11

льöль ’розовый’ 10
Sienna курень ’коричневый’ 27

югыт-курень ’светло-коричневый’ 20

кизер-курень ’светло-коричневый’ Юу 12

гордпыръем-курень ’красновато-коричневый’ 6
WHITE тöдьы ’белый’ 101
GRAY-1 тöдьы ’белый’ 43

пурысь ’серый’ 16

югыт-пурысь ’светло-серый’ 12

пурысялэс-тöдьы ’серовато-белый’ 10
GRAY-2 пурысь ’серый’ 45

югыт-пурысь ’светло-серый’ 14

пурысялэс-тöдьы ’серовато-белый’ 10

тöдьы ’белый’ 9

кизер-пурысь ’светло-серый’ Юу 6
GRAY-4 пурысь ’серый’ 87

югыт-пурысь ’светло-серый’ 8
GRAY-6 пурысь ’серый’ 81

пеймыт-пурысь ’тeмно-серый’ 20

нап-пурысь ’тeмно-серый’ 8
GRAY-8 сьöд ’чeрный’ 90
BLACK сьöд ’чeрный’ 93

сьöд-сьöд ’чeрный-чeрный’ 8
чиль-чиль-сьöд ’чeрный-пречeрный’ 3

Таблица 3
Дистрибуция частотных цветообозначений в спектре (Prodolwenie)



3.2.1. Южные удмурты

По общей частотности предположительное основное цветообозначение
должно преодолеть порог 143 (Tf > 143). Ego preodolevaœt семь цве-
тообозначений: лыз ’синий’, курень ’коричневый’, нап-ӵуж ’оранжевый’,
пурысь ’серый’, лемлет ’розовый’, вож ’зелeный’ и кизер-вож ’светло-
зелeный’ (см. табл. 4.1). Po первому критерию (Berlin, Kay 1969 : 5) лек-
сическое значение основного термина не должно быть производным,
t. e. кизер-вож ’светло-зелeный’ можно исключить из списка кандидатов.
Интересен факт высокой общей частотности вторичных цветообозна-
чений курень ’коричневый’, нап-ӵуж ’оранжевый’, пурысь ’серый’; kурень
занимает широкий участок спектра, это наименование давалosx сле-
дующим цветообразцам: RO S3 (50 раз), YO S3 (44 раза), O S3 (33 раза),
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Tf Df SI DI 1/2

лыз ’синий’ 207 94 0,45 2
курень ’коричневый’ 200 94 0,47 2
нап-ӵуж ’оранжевый’ 192 105 0,55 2
пурысь ’серый’ 185 121 0,65 2
лемлет ’розовый’ 171 44 0,26 1
вож ’зелeный’ 166 93 0,56 2
кизер-вож ’светло-зелeный’ 155 – – –
ӵуж ’жeлтый’ 138 94 0,75 2
сьöд ’чeрный’ 136 135 0,99 2
горд ’красный’ 134 96 0,7 2
пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’ 127 42 0,33 1
тöдьы ’белый’ 117 75 0,64 1
сирень ’сиреневый’ 110 – – –
пеймыт-лыз ’тeмно-синий’ 99 – – –
пеймыт-курень ’тeмно-коричневый’ 88 – – –
югыт-вож ’светло-зелeный’ 83 – – –
чагыр ’голубой’ 69 – – –
кизер-ӵуж ’светло-жeлтый’ 65 – – –
нап-вож ’тeмно-зелeный’ 64 – – –
кизер-лемлет ’светло-розовый’ 59 – – –
югыт-сирень ’светло-сиреневый’ 50 – – –
нап-лыз ’тeмно-синий’ 45 – – –
коньысир ’сиренево-розовый’ 44 – – –
кизер-лыз ’голубой’ 43 – – –
пеймыт-лемлет ’тeмно-розовый’ 43 – – –
югыт-курень ’светло-коричневый’ 42 – – –
югыт-лемлет ’светло-розовый’ 42 – – –

Таблица 4.1
Частотные цветообозначения второго эксперимента, Юу



R S3 (24 раза), O S1 (19 раз) и SIENNA (18 раз). Nап-ӵуж ’оранжевый’
был использован для образцов OYO HUE (62 раза), O HUE (43 раза) и
YO HUE (17 раз); slovom пурысь ’серый’ можно было назvaть четыре
цветных квадратика, krome togo, 17 раз ego дали квадратику BVB S3.
Заданный порог общей частотности не пересекают реальные кандидаты
в основные термины ӵуж ’жeлтый’, сьÜд ’чeрный’, горд ’красный’ и
тÜдьы ’белый’. Это можно объяснить тем, что иформанты использовали
ӵуж и горд в основном для обозначения двух образцов: соответствен-
но Y, YOY (жeлтый-оранжевый-жeлтый) и RO (красный-оранжевый),
ROR (красный-оранжевый-красный). Чeрным можно было назвать два
цветообразца: BLACK и GRAY 8. Образец BLACK был назван также
сьÜд-сьÜд ’чeрный-чeрный’ (7 раз), чиль-чиль-сьöд ’чeрный-пречeрный’
(3 раза). Поскольку для белого цвета есть только один цветообразец
WHITE, наименование тÜдьы ’белый’ занимает лишь 12-й ранг, и этот
результат blizok k результатam остальных исследований (Uusküla, Sutrop
2007 : 113; Uusküla 2007 : 383; 2008 : 18). Интереснo, что в исследованиях
по финно-угорским языкам информанты называли образецWHITE гряз-
новато-белым (Sutrop 2000 : 155—156; Uusküla 2007 : 383; Uusküla, Sutrop
2007 : 113), в то время как Œu подчeркивали белизну этого цвета. На-
пример, юм-юм-тÜдьы ’чисто-пречисто-белый’, юг-юг-тÜдьы ’ослепи-
тельно-белый’, лымы кадь тöдьы ’белый как снег’, йöл тусо тöдьы ’белый
цвета молока’. Только один информант назвал этот образец пеймыт-тÜдьы
’тeмно-белый’. Кроме того, белым называли светло-серые цветообразцы.

В табл. 4.1 указана также доминирующая частотность (Df) цвето-
обозначений. Преодоление порога 42 (50 % информантов) является важ-
ным критерием, чтобы цветообозначение считать основным. Этот по-
рог преодолели все выявленные кандидаты в основные цветовые тер-
мины в первом эксперименте. Доминирующим цветообозначением
оказалось также сложное цветообозначение пеймыт-вож ’тeмно-зелe-
ный’, которoe, согласно первому критерию определения основного цве-
тообозначения (Berlin, Kay 1969 : 5) следует исключить из списка кан-
дидатов в основные цветообозначения.

Как уже отмечалось, доминирующая частотность используется для
вычисления индекса специфичности. Значение åtogo индекса imeet пре-
делy от 0 до 1. Iндекс, ravnyj 1, svidetelstvuet ob абсолютнom кон-
сенсусe, т. е. все informanty использовали слово в качестве домини-
рующего термина (Davies, Corbett 1994 : 79). Самый высокий индекс спе-
цифичности оказался у наименования сьÜд ’чeрный’ — SI = 0,99 (см. табл.
4.1). To we otmeäeno i v исследованиях по венгерскому и финскому язы-
кам (Uusküla, Sutrop 2007 : 115; Uusküla 2007 : 385, 386). В русском и эстон-
ском языках индекс специфичности у обозначения белogo cveta равен
соответственно SI = 1 и SI = 0,99 (Davies, Corbett 1994 : 79; Sutrop 2000 :
160; 2002 : 84—85). У Œu самый низкий индекс специфичности pokazalo
наименованиe лемлет ’розовый’ (SI = 0,26), у Su — наименованиe чагыр
’голубой’ (см. табл. 4.1 и 4.2). Большинство информантов из южной Уд-
муртии (т. е. ≥ 42) не использовали обозначение чагыр ’голубой’. Толь-
ко 38 информантов дали это название образцу BGB T3. Юу обозначали
голубой цвет также словами кизер-лыз ’светло-синий’ (Tf = 43), ӟарыт-
лыз ’светло-синий’ (Tf = 41), югыт-лыз ’светло-синий’ (Tf = 30), чагыр-
лыз ’голубой-синий’ (Tf = 26), зангари ’голубой’ (Tf = 16).
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В шестом столбце табл. 4.1 указан индекс доминантности DI на уров-
не ½. DI ½ показывает, сколько цветообразцов названы доминирующи-
ми цветообозначениями на уровне 50 %. Ih оказалось 19. Порог 50 %
(DI ½) preodoleli 11 цветообозначений: сьÜд ’чёрный’, ӵуж ’жeлтый’,
горд ’красный’, пурысь ’серый’, тÜдьы ’белый’, вож ’зелeный’, нап-ӵуж
’оранжевый’, курень ’коричневый’, лыз ’синий’, пеймыт-вож ’тeмно-
зелeный’ и лемлет ’розовый’ (упорядочены по индексу специфичности).

3.2.2. Северные удмурты

В группе Su предположительное основное цветообозначение должно
пересечь порог общей частотности 53 (Tf > 53). Ego преодолевают семь
наименований: вож ’зелeный’, лыз ’синий’, пурысь ’серый’, чагыр ’го-
лубой’, ӵуж ’жeлтый’, льÜль ’розовый’ и сьÜд ’чeрный’ (см. табл. 4.2).
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Tf Df SI DI 1/2

вож ’зелeный’ 93 32 0,34 2
лыз ’синий’ 72 19 0,26 1
пурысь ’серый’ 69 46 0,67 2
чагыр ’голубой’ 60 15 0,25 1
ӵуж ’жeлтый’ 58 41 0,7 2
льöль ’розовый’ 57 – – –
сьöд ’чeрный’ 53 48 0,9 2
пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’ 49 31 0,63 2
горд ’красный’ 47 19 0,4 1
тöдьы ’белый’ 46 41 0,89 2
курень ’коричневый’ 42 – – –
фиолетовой ’фиолетовый’ 40 – – –
сайкыт-вож ’светло-зелeный’ 39 – – –
югыт-вож ’светло-зелeный’ 37 – – –
пеймыт-лыз ’тeмно-синий’ 35 – – –
бурой ’коричневый’ 31 – – –
бусüр ’фиолетовый’ 24 – – –
лемлет ’розовый’ 24 – – –
яркыт-вож ’ярко-зелeный’ 24 – – –
ӵужмыт-горд ’желтовато-красный’ 21 – – –
сайкыт-лыз ’голубой’ 19 – – –
сирень ’сиреневый’ 19 – – –
бусыр ’коричневый’ 18 – – –
яркыт-горд ’ярко-красный’ 18 – – –
нап-ӵуж ’оранжевый’ 17 – – –
сайкыт-льöль ’светло-розовый’ 17 – – –

Таблица 4.2
Частотные цветообозначения второго эксперимента, Су



У Œu название чагыр ’голубой’ не преодолелo заданный порог. Общая
частотность цветообозначений горд ’красный’, тÜдьы ’белый’ и курень
’коричневый’ оказалась невысокой. Как и Œu, Su nazyvali slovom горд
’красный’ образцы RO (19 раз) и ROR (12 раз). ТÜдьы ’белый’ занимает
12-ю позицию, такой же результат был у Œu. Поскольку информанты
из северных районов коричневый и оранжевый цвета называли po-раз-
нoмu, ни одно название не преодолело заданный порог.

В табл. 4.2 видно, что девять цветообозначений оказались домини-
рующими, среди них i пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’, которое соглас-
но определению основным быть не может (Berlin, Kay 1969 : 5). В то
же время не было ни одного цветообразца, названного льÜль ’розовый’
по крайней мере 15 информантами (т. е. 50 %). Как и у Œu самый вы-
сокий индекс специфичности оказался у наименования сьÜд ’чeрный’
(0,9), sамый низкий — чагыр ’синий’ (SI = 0,25).

В шестом столбце табл. 4.2 показано, сколько цветообразцов на-
званы доминирующими цветообозначениями на уровне (DI) ½. U Su
takovyh оказалось 15 цветообразцов. Порог 50 % (DI ½) preodoleli
девять цветообозначений: сьÜд ’чeрный’, тÜдьы ’белый’, ӵуж ’жeлтый’,
пурысь ’серый’, пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’, горд ’красный’, вож ’зе-
лeный’, лыз ’синий’ и чагыр ’голубой’ (упорядочены по индексу спе-
цифичности).

4. Комбинированный анализ двух экспериментов

V zadaäu информантов vhodili перечисление цветообозначений и на-
зывание цветообразцов. В результате двух экспериментов было полу-
чено 9246 ответов, среди которых 1160 названий были разными. Из 258
разных цветообозначений, перечисленных в первоm экспериментe, 89
не были использованы vo втором (в том числе азвесь ’серебряный’, за-
рни ’золотой’ и ыргон ’медный’). В то же время vo втором экспери-
ментe было названо 902 цветообозначения, которые в первом otsut-
stvovali.

Комбинированный анализ двух экспериментов проводился по ме-
тодике, использованной в исследованиях по эстонскому, венгерскому
и финскому языкам (Sutrop 2000; Uusküla, Sutrop 2007; Uusküla 2007).
В табл. 5.1 и 5.2 представлены цветообозначения, преodoleвшие за-
данные пороги в двух экспериментах. V первом экспериментe необхо-
димо bylo превысить пороги частотности (F > 50/20 — Юу и Су со-
ответственно) и средней позиции (mp < 8), vo втором — порог общей
частотности (Tf ≥ 143/53 — Юу и Су соответственно), доминирующей
частотности (DI ≥ ½) и индекса специфичности (SI > 0,2). Сумма по-
рогов, которые превысили цветообозначения, может быть в промежутке
от 0 до 5, в таблицах она показана в последнем столбце (∑).

В группе Œu 12 цветообозначений preodoleli по крайней мере
один порог: вож ’зелeный’, лыз ’синий’, горд ’красный’, курень ’корич-
невый’, нап-ӵуж ’оранжевый’, пурысь ’серый’, сьöд ’чeрный’, тÜдьы
’белый’, ӵуж ’жeлтый’, лемлет ’розовый’, пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’
и кизер-вож ’светло-зелeный’. Цветообозначения пеймыт-вож и кизер-
вож следует исключить из списка основных po первому критерию
определения (Berlin, Kay 1969 : 5). Все заданные пороги (ih pqtx)
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преодолели наименования вож ’зелeный’ и лыз ’синий’. Четыре поро-
га преодолеli горд ’красный’, курень ’коричневый’, сьÜд ’чeрный’,
тÜдьы ’белый’, ӵуж ’жeлтый’, нап-ӵуж ’оранжевый’, пурысь ’серый’ и
лемлет ’розовый’.

Как отмечeno в razdele 1, цветообозначение нап-ӵуж ’оранжевый’
predstavlqet soboj сложнoe слово (букв. ’тeмно-жeлтый’). По этой при-
чине необходимо обсудить критерии определения основного цвето-
обозначения, прежде чем включить это наименование в список ос-
новных цветовых терминов. Согласно первому критерию (Berlin, Kay
1969 : 5), основnой цветовой термин должен быть непроизводным. Мы
можем доказать, что значение нап-ӵуж не произвeдeno от znaäenij
ego компонентов: нап-ӵуж функционирует как абстрактное обозначе-
ние dlq оранжевogo цветa. Во-первых, bolxöinstvo информантov на-
зывали slovom нап-ӵуж оранжевые образцы OYO (62 раза) и O (43
раза). Во-вторых, для обозначения тeмного оттенка жeлтого цвета ис-
пользовалosx пеймыт-ӵуж ’тeмно-жeлтый’. Оба названия нап-ӵуж и
пеймыт-ӵуж upotreblqlisx для цветообразцов YO (34 и 6 раз соот-
ветственно) и YOY (7 и 4 раза соответственно). Информанты употреб-
ляли нап-ӵуж в качестве компонента в сложных цветообозначениях,
например, кизер-нап-ӵуж, югыт-нап-ӵуж ’светло-оранжевый’, пеймыт-
нап-ӵуж ’тeмно-оранжевый’. В то же время от пеймыт-ӵуж невозможно
образовать новое сложное цветообозначение. V удмуртско-русскиh сло-
варqh мы обнаружили, что нап-ӵуж не зафиксирован kak ’оранжевый’
(URS 1983; 2008). Слову оранжевый соответствует нап-ӵуж только в си-
стемно-тематическом русско-удмуртско-коми словаре (Игушев, Nasi-
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1-й эksperiment 2-й эksperiment Сумма
∑F > 50 mP < 8 Tf ≥ 143 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,2

вож ’зелeный’ + + + + + 5
лыз ’синий’ + + + + + 5
горд ’красный’ + + – + + 4
курень ’коричневый’ + – + + + 4
нап-ӵуж ’оранжевый’ + – + + + 4
пурысь ’серый’ + – + + + 4
сьöд ’чeрный’ + + – + + 4
тöдьы ’белый’ + + – + + 4
ӵуж ’жeлтый’ + + – + + 4
лемлет ’розовый’ + – + + + 4
пеймыт-вож’тeмно-зелeный’ – – – + + 2
кизер-вож ’светло-жeлтый’ – – + – – 1
коньысир ’сиренево-розовый’ – – – – – 0
льöль ’розовый’ – – – – – 0
сирень ’сиреневый’ – – – – – 0
чагыр ’голубой’ – – – – – 0

Таблица 5.1
Комбинированные результаты, Юу



bullin, Semenov 2007). Мы утверждаем, что в южном диалекте уд-
муртского языка нап-ӵуж является основным цветообозначением, так
как это слово prisutstvuet в идиолекте большинства информантов и
оно закрепило за собой определeнный участок спектра.

В группе Su 13 цветообозначений пересекли по крайней мере один
порог: вож ’зелeный’, лыз ’синий’, сьÜд ’чeрный’, ӵуж ’жeлтый’, чагыр
’голубой’, горд ’красный’, пурысь ’серый’, тÜдьы ’белый’, льÜль ’розо-
вый’, пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’, бурой ’коричневый’, бусыр ’корич-
невый’ и курень ’коричневый’. Цветообозначение пеймыт-вож ’тeмно-
зелeный’, преодолевшee пороги индекса доминантности и индекса спе-
цифичности во втором эксперименте, можно исключить из списка
основных терминов согласно определению (Berlin, Kay 1969 : 5—7). Все
пять порогов preodolevают названия вож ’зелeный’, лыз ’синий’, сьÜд
’чeрный’, ӵуж ’жeлтый’, чагыр ’голубой’; äetyre poroga preodolevaœt
горд ’красный’ и пурысь ’серый’. TÜдьы ’белый’ — три порога и льÜль
’розовый’ — два порога (в первом эксперименте — частотность, во вто-
ром эксперименте — общая частотность). На втором этапе среди ин-
формантов не было консенсуса, какой участок спектра назвать льÜль.
Ни один цветообразец не был назван tak большинством информан-
тов. Доминирующая частотность является vawnym критерием pri вы-
явлениi основного цветового термина, поэтому мы не можем вклю-
чить это наименование в число основных. Priznaem льÜль ’розовый’
тождественным основному цветообозначению в северном наречии уд-
муртского языка.
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1-й эksperiment 2-й эksperiment Сумма
∑F > 20 mP < 8 Tf ≥ 53 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,2

вож ’зелeный’ + + + + + 5
лыз ’синий’ + + + + + 5
сьöд ’чeрный’ + + + + + 5
ӵуж ’жeлтый’ + + + + + 5
чагыр ’голубой’ + + + + + 5
горд ’красный’ + + – + + 4
пурысь ’серый’ + – + + + 4
тöдьы ’белый’ + – – + + 3
льöль ’розовый’ + – + – – 2
пеймыт-вож ’тeмно-зелeный’ – – – + + 2
бурой ’коричневый’ – + – – – 1
бусыр ’коричневый’ – + – – – 1
курень ’коричневый’ – + – – – 1
бусüр ’фиолетовый’ – – – – – 0
лемлет ’розовый’ – – – – – 0
нап-ӵуж ’оранжевый’ – – – – – 0
ӵужмыт-горд ’оранжевый’ – – – – – 0

Таблица 5.2
Комбинированные результаты, Су



Необходимо провести повторное исследование лексики цветообо-
значений северного наречия, поскольку результаты оказались достаточ-
но неожиданными. Во-первых, мы предполагали, что льÜль ’розовый’ со-
ответствует всем критериям определения основного цветообозначения.
Во-вторых, чагыр ’голубой’ оказалosx психологически значимым цвето-
обозначением в обоих экспериментах. Это не otveäaet теории эволюции
основных цветообозначений (Berlin, Kay 1969), согласно котороj, преж-
де всего, должны лексикализоваться основные термины для обозначения
коричневого, оранжевого и фиолетового. В исследовании обнаружилось,
что в разных районах северной Удмуртии по-разному называют корич-
невый и оранжевый цвета (см. 3.1.2). В некоторых говорах информанты
используют курень ’коричневый’ и нап-ӵуж ’оранжевый’.

Возникает вопрос, почему у Œu цветообозначение чагыр ’голубой’
не преодолело ни один порог. Они использовали другие слова для обо-
значения голубого цвета, например, кизер-лыз, ӟарыт-лыз, югыт-лыз
’светло-синий’ и чагыр-лыз ’голубой-синий’. По этой причине чагыр не
оказался доминирующим цветообозначением во втором эксперименте.
Необходимо отметить, что как удмуртский (в северном наречии) чагыр,
так и русский голубой соответствуют цветообразцу BGB T3 (см. Davies,
Corbett 1994 : 77). Можно предположить, что на цветовом восприятии
Su больше skazyvается русское влияние. М. Коски (1983 : 164—165)
отмечает, что в прибалтийско-финских языках России так же обозна-
чается светлый оттенок синего цвета.

В список основных цветообозначений не popalo наименование фио-
летового цвета. To we otmeäeno в финском языке (см. Uusküla 2007).
Удм. бусÚр ’фиолетовый’ otsutствует в идиолекте большинства инфор-
мантов, несмотря на то что слово распространено как в южных, так и в
северных говорах. Информанты использовали русские заимствованные
цветообозначения сирень ’сиреневый’ и фиолетовой ’фиолетовый’. В пер-
вом экспериментe их количество было незначительно. Во втором Su
больше использовали наименование фиолетовой, а Œu — сирень.

Dиалектные различия было необходимо учитывать, поскольку в
настоящее время лексика цветообозначений в udmurtskih диалектах
соответствует разным стадиям развития. Oказалось, что в северном
наречии необходимо учитывать также говоры, тak кak некоторые
вторичные основные цветообозначения варьируют. Основные цвето-
обозначения с уверенностью можно выделить только в южном диа-
лекте. Как в южном, так и v северном наречии оказались т. н. шесть
первичных основных цветообозначений и, krome togo, термин по-
следней стадии развития пурысь ’серый’. Это цветообозначение рас-
пространилось повсеместно ранeе коричневого. Б. Берлин и П. Кей так-
же указали (Berlin, Kay 1969 : 45), что в некоторых языках серый мо-
жет появиться do VII стадии.

5. Выводы

Мы выяснили, что во всех диалектах удмуртского языка есть первич-
ные основные цветообозначения горд ’красный’, вож ’зелeный’, лыз
’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьöд ’чeрный’, тöдьы ’белый’ и одно цветообо-
значение последней стадии развития — пурысь ’серый’. В южном диа-
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лекте были выявлены десять основных цветообозначений: горд ’крас-
ный’, вож ’зелeный’, лыз ’синий’, ӵуж ’жeлтый’, сьöд ’чeрный’, тöдьы
’белый’, курень ’коричневый’, лемлет ’розовый’, нап-ӵуж ’оранжевый’
и пурысь ’серый’ (цветообозначения упорядочены по когнитивному ин-
дексу психологической значимости). Таким образом, южный диалект
удмуртского языка находится на последнем, седьмом, этапе развития
терминов цветообозначения по теории Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay
1969).

Результаты исследования показывают, что лексику цветообозначения
северного наречия можно изучать в каждом говоре отдельно, посколь-
ку на территории северной Удмуртии используются разные вторич-
ные основные цветообозначения. Вklœäение в список основных тер-
минов цветообозначения чагыр ’голубой’ противоречит теории цвето-
вых универсалий (Berlin, Kay 1969). По этой причине в дальнейшем
стоит повторно исследовать лексику цветообозначения северного на-
речия.
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