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СтРуКтуРно-СЕмантИЧЕСКИЕ оСоБЕнноСтИ  
аДъЕКтИВнЫХ ЛЕКСИКо-СЕмантИЧЕСКИХ гРуПП КоЛоРатИВоВ  

РуССКого И БЕЛоРуССКого ЯЗЫКоВ

Статья посвящена изучению особенностей структурной организации адъективных лексико-семантических 
групп как отдельных частеречных сегментов семантических полей «Цвет» и «Колер» в современных русском и бе-
лорусском языках. Структура данных иерархически организованных лексических множеств исследуется с помощью 
дефиниционного и компонентного анализов значений колоративов-прилагательных на основе двух типов моделиро-
вания. В соответствии с первым типом моделирования в структуре лексико-семантической группы русского языка 
выделяется ядерная зона, околоядерная зона, центральная зона и зона ближней периферии; в соотносительной груп-
пе белорусского языка присутствует ядерная зона, околоядерная зона и центральная зона. Согласно второму типу 
моделирования лексико-семантические группы колоративов-прилагательных обоих языков структурированы по 
шести подгруппам: «Основные (абсолютные) колоративы», «Вторичные (оттеночные) колоративы», «Смешанные 
цвета», «Номинации цвета органов и частей тела человека», «Редкие колоративы» и «Прилагательные, номинирую-
щие масти животных». На основе анализа богатого фактического материала в каждой из указанных подгрупп опре-
делены более мелкие семантические объединения – парцеллы, формируемые элементами, в значении которых при-
сутствует та или иная характеристика цвета. На конкретных примерах показываются межъязыковые сходства и раз-
личия в структуре лексико-семантических групп колоративов русского и белорусского языков. 
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of-speech segments in semantic fields of colour in the modern Russian and Belarusian languages. The data structure of 
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Анализ больших или малых иерархически упорядоченных лексических объединений удоб-
нее всего проводить на основе полевого подхода, предусматривающего использование метода 
компонентного анализа, что обеспечивает выявление семантических признаков (сем) в значени-
ях слов для установления состава и структуры лексико-семантического поля (ЛСП), а также се-
мантических связей его членов между собой. Под лексико-семантическим полем понимается 
иерархическая организация слов, объединенных одним родовым значением, которая представ-
ляет в языке определенную семантическую сферу. Ономасиологическим свойством ЛСП явля-
ется то, что в его основе находится родовая сема, или гиперсема, обозначающая класс объектов. 
Семасиологическая характеристика поля заключается в том, что его члены соотносятся в своих 
значениях по интегрально-дифференциальным признакам. Это позволяет объединить их и отли-
чать в пределах одного поля [1]. Исходя из этого, в лексико-семантических системах как русского, 
так и белорусского языков на основе общего семантического признака цвет можно выделить 
ЛСП «Цвет» и «Колер». 

Коррелирующие цветовые ЛСП в сопоставляемых языках представляют собой упорядо чен-
ные совокупности лексических единиц разных частей речи (прилагательных, существительных, 
глаголов, наречий и причастий) с общим семантическим компонентом – архисемой цвет/колер  
и имеют выраженную структуру: ядро – околоядерная зона – центр – периферия.

Все члены ЛСП, в том числе полей «Цвет» и «Колер», в обоих языках в зависимости от часте-
речной характеристики объединяются в более мелкие, также иерархически организованные 
множества – лексико-семантические группы (ЛСГ), имеющие, как и поля, зонную организацию1. 
Основой распределения единиц в языках по тем или иным ЛСГ служит частеречная при над-
лежность слов, входящих в данное поле. Количество ЛСГ, выделяемых в конкретном поле, со-
ответствует тому, единицы каких частей речи его формируют. Как показал фактический ма-
териал, в состав цветовых лексико-семантических полей русского и белорусского языков входят 
четыре лексико-семантические группы2: 

1) ЛСГ адъективных единиц (рус. багровый, голубой, кремовый, огнистый / бел. барвовы, бла-
кітны, крэмавы, агнявы); сюда же с формальной точки зрения включаются и причастия (рус. бе-
лённый, серебрённый, синённый, чернённый / бел. белены, пасярэбраны, сінены, чэрнены);

2) ЛСГ процессуальных единиц (рус. буреть, выжелтить, залиловеть, подсинить / бел. бу-
рэць, выжаўціць, заліловець, падсініць); 

3) ЛСГ предметных единиц (рус. голубизна, зелень, лазурь, поседение / бел. блакіт, зелень, 
пур пур, пасівенне); 

4) ЛСГ адвербиальных единиц (рус. бело, дочерна, зелено, серо / бел. бела, дачарна, зелена, 
шэра).

Все ЛСГ структурируются по подгруппам, в состав которых входят еще более мелкие семан-
тические объединения – парцеллы (ПЦ), формируемые элементами, в значении которых присут-
ствует та или иная характеристика цвета.  

Цвет и его оттенки в сопоставляемых близкородственных языках в основном обозначаются  
с помощью прилагательного, поэтому в качестве предмета нашего исследования выбраны 
лексико-семантические группы колоративов-адъективов; они являются самыми большими по 
количеству элементов по сравнению с другими ЛСГ, входящими в состав ЛСП «Цвет» и «Колер». 
Сопоставительный анализ этих групп предусматривает обязательное проведение классификации 
единиц, репрезентирующих в языке определенные цвета: в научной литературе принято раз-
личать первичные и вторичные цвета. У первичных колоративов значение цвета является основ-
ным, прямым (рус. синий, желтый, красный, фиолетовый / бел. аранжавы, жоўты, сіні, чырвоны 
и т. д.), у вторичных значение цвета проявляется через предмет-носитель (рус. абрикосовый  
(= цве та абрикоса), васильковый (= цвета василька), вишневый (= цвета вишни), коралловый  
(= цвет коралла) / бел. васільковы (= колеру васілька), вішнёвы (= колеру вішні), гарчычны  

1 Исследованию ЛСГ как важнейшего компонента лексико-семантического поля посвящены работы А. А. Уфим-
цевой [2], Э. В. Кузнецовой [3], Г. С. Щура [4], Ф. П. Филина [5], В. Н. Прохоровой [6] и др. 

2 Источниками фактического материала послужили «Словарь русского языка» [7] и «Тлумачальны слоўнік бе-
ларускай мовы» [8].
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(= колеру гарчыцы), лімонны (= колеру лімона) и т. д.). С помощью дефиниционного и компо нент-
ного анализов значений колоративов-прилагательных выделяются семантические признаки, поз- 
воляющие установить общее и различное в близкородственных языках для названных лексем.

При моделировании структуры ЛСГ колоративов-адъективов, как и структуры ЛСП, можно 
выделить два типа устройства данных лексических множеств. Согласно первому типу моделиро-
вания, связанному с делением пространства группы на зоны по принципу «ядро-периферия»,  
в структуре адъективных ЛСГ выделяются ядерная зона, околоядерная зона, центральная зо-
на и зона ближней периферии (рис. 1 и 2).

Как видно из рисунков, зональные структуры адъективных ЛСГ в близкородственных язы-
ках имеют определенные отличия.

Так, ядерную зону ЛСГ колоративов-прилагательных в близкородственных языках состав-
ляют несколько высокочастотных наиболее абстрактных стилистически нейтральных единиц: 
ядерными лексемами русских ЛСГ являются адъективы цветной (по одному из значений – ЛСВ2) 
‘воспроизводящий цвет предметов, изображающий что-л. в цветах, близких к натуральным’  
и цветовой1 ‘прил. к цвет1’; в ядро белорусской ЛСГ входит только одна единица – колеравы 
‘звязаны з успрыманнем колеру’. 

околоядерная зона русской ЛСГ представлена лексемой крашеный, синонимичной ядерным 
лексемам, но с более узкой семантикой. Используя метод ступенчатой идентификации Э. В. Куз-
нецовой [9], можно показать присутствие цветового компонента в семантической структуре дан-
ной единицы: крашеный ЛСВ1 ‘покрытый краской, подвергшийся окраске’ → окраска ЛСВ1 
‘действие по глаг. окрасить – окрашивать (в 1 знач.)’ → окрасить ЛСВ1 ‘покрыть или пропитать 
краской; покрасить’ → краска1 ЛСВ1 ‘вещество, придающее тот или иной цвет предметам, ко-
торые оно покрывает или пропитывает’. Таким образом, можно установить, что в значении слова 
крашеный, как и в значении иных ядерных слов, имеется сема придания цвета предмету и, кроме 
того, уточняющая сема ‘при пропитке’, что свидетельствует о большей конкретизации семантики 
данного прилагательного, которое поэтому и выступает членом околоядерной зоны. В структуре 
белорусской ЛСГ околоядерная зона представлена лексемой фарбаваны, в которой с помощью 
названного выше метода также выявляется наличие семы цвета: фарбаваны ЛСВ2 ‘пакрыты 
фарбай’ → фарба ЛСВ2 ‘барва, колер, тон’. Остальные прилагательные с еще более конкретным 
смыслом формируют центральную зону ЛСГ обоих близкородственных языков, причем сюда 
входят как слова-моносеманты, так и отдельные ЛСВ прилагательных с семантикой цвета. 

    

Рис. 1. Зональная структура адъективных ЛСГ колоративов русского 
языка 
Fig. 1. Colour adjective LSG zonal structure in the Russian language

    

Рис. 2. Зональная структура адъективных ЛСГ колоративов белорусского 
языка 
Fig. 2. Colour adjective LSG zonal structure in the Belarusian language
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К зоне ближней периферии традиционно относят слова по переносному значению. Принимая 
во внимание тот факт, что некоторые исследователи к ближней периферии относят также уста-
релые, областные и редкие слова, эта зона русской ЛСГ может быть представлена следующими 
номинациями: дикий ЛСВ9 ‘Устар. Темно-серый, сероватый’; жаркий ЛСВ4 ‘Устар. Огненного 
цвета, оранжевый’, небесный ЛСВ4 ‘Разг. устар. Ярко-голубой, как небо’, пюсовый ‘Разг. устар. 
Красновато-коричневый’, червлёный ‘Устар. Темно-красный, багряный’; червонный1 ЛСВ1 ‘Устар. 
Красный, алый’; ярый2 ЛСВ1 ‘Устар. Светлый, белый’. В структуре белорусской адъективной 
ЛСГ такого типа лексем не зафиксировано. Зона дальней периферии в адъективных ЛСГ 
колоративов близкородственных языков отсутствует, поскольку нет таких компонентов – фра-
зео логических единиц с цветовой  семантикой и данной частеречной характеристикой.

Согласно второму типу моделирования, лексико-семантические группы колоративов-прила-
гательных русского и белорусского языков на основании наличия тех или иных дифференциаль-
ных сем в семантическом объеме делятся на 6 подгрупп (ПГ), в структуре которых выделяются 
парцеллы (рис. 3).  

Анализ дефиниционных описаний лексических единиц первой подгруппы (ПГ1) (рус. крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый / бел. чырвоны, аранжавы, 

Рис. 3. Иерархическая структура составных частей адъективных ЛСГ колоративов русского и белорусского языков 
Fig. 3. Hierarchical structure of colour adjective LSG components in the Russian and Belarusian languages
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жоў ты, зялёны, блакітны, сіні, фіялетавы) показывает полное совпадение семантических при з- 
наков основных (абсолютных) колоративов (напр.: рус. желтый ЛСВ1 ‘имеющий окраску одно-
го из основных цветов спектра – среднего между оранжевым и зеленым; цвета яичного желтка, 
золота’ – бел. жоўты ЛСВ1 ‘які мае афарбоўку аднаго з сямі асноўных колераў спектра – ся-
рэдняга паміж аранжавым і зялёным; колеру яечнага жаўтка, золата’; рус. оранжевый ‘имеющий 
окраску одного из основных цветов спектра – среднего между красным и желтым; цвета апель-
сина’ – бел. аранжавы ‘які мае чырвона-жоўтую (адну з сямі асноўных колераў спектра) афар-
боўку; падобны да колеру апельсінаў’) и частичное (напр.: рус. голубой ‘имеющий окраску одного 
из основных цветов спектра – среднего между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, 
лазурный, лазоревый’ – бел. блакітны ЛСВ1 ‘светла-сіні; колеру яснага чыстага неба’; рус. фио- 
летовый ‘синий с красноватым оттенком, темно-лиловый, цвета фиалки’ – бел. фіялетавы ‘сіні 
з чырванаватым адценнем, колеру фіялкі’). В рамках ПГ1 выделяется 4 парцеллы (ПЦ):

– ПЦ1 «Слабая / сильная степень проявления цвета; предельное усиление цвета», напр.: 
рус. беловатый, желтоватый / бел. белаваты, жаўтаваты; 
рус. белёхонький, краснёхонек, краснёшенек / бел. бялюткі, чырванюткі; 
рус. зеленёхонький, чернёхонький / бел. зелянюсенькі, чарнюсенькі; 
– ПЦ2 «Субъективная оценка цвета», напр.: рус. беленький, сизенький, черненький / бел. бе-

ленькіс1, жоўценькіс, ружовенькіс, сіненькіс; 
– ПЦ3 «Наименьшая/наибольшая степень насыщенности цвета», напр.: рус. светло-бурый, 

светло-голубой, светло-желтый, светло-зеленый, светло-красный / бел. светла-жоўты, светла- 
зялёны, светла-карычневы, светла-сініс; рус. темно-красный, ярко-голубой, ярко-зеленый, ярко-
желтый, ярко-красный / бел. цёмна-русыс, цёмна-рудыс, цёмна-чырвоныс, цёмна-шэрыс, ярка-белыс, 
ярка-блакітныс, ярка-жоўтыс, ярка-зялёныс, ярка-сініс, ярка-чырвоны; 

– ПЦ4 «Отношение сравнения»: рус. жемчужно-белый (= белый, как жемчуг), пепельно-серый 
(=серый, как пепел), соломенно-желтый (= желтый, как солома) / бел. малочна-белы (= белы, як 
малако); нябесна-блакітны (= блакітны, як неба), снежна-белыс (= белы, як снег).

Вторую, достаточно многочисленную подгруппу (ПГ2) составляют вторичные (оттеночные) 
колоративы (рус. апельсиновый, болотный, брусничный, васильковый, вишневый, малиновый / 
бел. бірузовы, бронзавы, гарчычны, дымчаты, кармінавы и др.). И русские, и белорусские едини-
цы данной подгруппы мотивированы относительными прилагательными на основе метафо ри-
ческого переноса. У вторичных колоративов, в отличие от основных, значение цвета, как уже 
отмечалось, проявляется через предмет-носитель. Чаще всего подобные единицы входят в состав 
ЛСГ по второму лексико-семантическому варианту, напр.: 

рус. изумрудный ЛСВ2 ‘ярко-зеленый, цвета изумруда’ (ср.: изумруд ‘драгоценный прозрач-
ный камень ярко-зеленого цвета’) / бел. ізумрудны ЛСВ2 ‘колеру ізумруду, ярка-зялёны’ (ср.: 
ізум руд ‘каштоўны празрысты камень ярка-зялёнага колеру’); 

рус. канареечный ЛСВ2 ‘ярко-желтый, цвета оперения канарейки’ (ср.: канарейка ‘певчая 
птица сем. вьюрковых, с ярко-желтым оперением’) / бел. канарэечны ЛСВ2 ‘ярка-жоўты, пад ко-
лер пер’я канарэйкі’ (ср.: канарэйка ‘пеўчая птушка з ярка-жоўтым апярэннем, больш вядомая як 
пакаёвая’); 

рус. рябиновый ЛСВ2 ‘оранжево-красный, цвета ягод рябины’ (ср.: рябина1 ЛСВ1 ‘дерево сем. 
розоцветных, с оранжево-красными ягодами, собранными в пучок’, ЛСВ2 ‘ягоды этого дерева’) / 
бел. рабінавы ЛСВ2 ‘які нагадвае сабой колер ягад рабіны; аранжава-чырвоны’ (ср.: рабіна ЛСВ1 
‘дрэва сямейства ружакветных, на якім гронкамі растуць аранжава-чырвоныя ягады’, ЛСВ2 ‘яга-
ды гэтага дрэва’ ) и др.

Нередки случаи, когда конкретная «цветовая» сема в значении мотивирующих слов этой же 
группы колоративов-прилагательных вербально не выражена, как у представленных выше еди-

1 Колоративы-прилагательные, имеющие при себе значок (с), зафиксированы только в «Слоўніку беларускай мо-
вы» [10].
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ниц; предполагается, что у человека имеется четкое представление о цвете данного предмета-
носителя. Примерами таких полевых членов могут служить, например, следующие адъективы: 

рус. каштановый ЛСВ2 ‘коричневый, цвета каштана’ (ср.: каштан ‘дерево сем. буковых, да-
ющее плоды в виде крупного ореха; съедобный плод этого дерева’) / бел. каштанавы ЛСВ2 ‘ко-
леру каштана, чырванавата-карычневы’ (ср.: каштан ‘дрэва сямейства букавых, якое дае плады  
ў выглядзе буйнога арэха; плод гэтага дрэва’); 

рус. кирпичный ЛСВ2 ‘коричневато-красный, цвета кирпича’ (ср.: кирпич ‘прямоугольный 
брусок из обожженной глины, используемый для строительных работ; предмет, имеющий фор-
му такого бруска; дорожный знак’) / бел. цагляны ЛСВ2 ‘які мае колер цэглы; карычневата-чыр-
воны’ (ср.: цэгла ‘штучны будаўнічы матэрыял у выглядзе прамавугольных брускоў з гліны і ін-
шай мінеральнай сыравіны’); 

рус. соломенный ЛСВ2 ‘светло-желтый, цвета соломы’ (ср.: солома ‘сухие стебли злаковых 
растений, остающиеся после обмолота зерна’) / бел. саламяны ЛСВ2 ‘светла-жоўты, колеру са-
ломы’ (ср.: салома ‘сухія сцёблы злакавых раслін, якія застаюцца пасля абмалоту; сцёблы злака-
вых раслін на корані’) и др. 

В процессе анализа было выявлено, что русскому колоративу-прилагательному в белорус-
ском языке не всегда соответствует лексема, обозначающая цвет, напр.: 

рус. абрикосовый ЛСВ2 ‘цвета абрикоса; красновато-желтый’ (ср.: абрикос ‘южное плодовое 
дерево; плод этого дерева оранжевого цвета с крупной косточкой’) / бел. абрыкосавы ‘які мае 
дачыненне да абрыкоса’ (ср.: абрыкос ‘паўднёвае пладовае дрэва; плод гэтага дрэва чырвона- 
жоўтага колеру з буйнай костачкай’); 

рус. помидорный ЛСВ2 ‘имеющий цвет помидора, ярко-красный (обычно о щеках, румянце 
и т. п.)’ (ср.: помидор ‘огородное растение сем. пасленовых, овощ; округлый красный плод этого 
растения’) / бел. памідоравы ‘які мае адносіны да памідора’ (ср.: памідор ‘аднагадовая агародная 
расліна сямейства паслёнавых з чырвонымі або жоўтымі пладамі, прыдатнымі да яды; плод гэ-
тай расліны’); 

рус. тигровый ЛСВ1 ‘…// Желтый с темными полосами, цвета шкуры тигра’ (ср.: тигр ‘круп-
ное хищное млекопитающее сем. кошачьих, оранжево-желтой с черными полосами окраски’ / 
бел. тыгравы ЛСВ2 ‘такі, як у тыгра, уласцівы тыгру’ (ср.: тыгр ‘буйная драпежная млекакор-
мячая жывёліна сямейства кашэчых аранжава-жоўтай з чорнымі палосамі афарбоўкі’) и др.  
На наш взгляд, это объясняется тем, что белорусскому языку менее свойственно использование 
прилагательных такого типа в качестве цветообозначений. Думается, однако, что употребление 
белорусских лексем в значении колоративов вполне возможно и они могут быть выявлены в ху-
дожественных текстах. 

Отметим еще один тип корреляции членов анализируемой подгруппы: некоторым русским 
колоративам в белорусском языке соответствует сразу несколько лексем или ЛСВ со значением 
цвета, что обусловлено чисто внутриязыковыми причинами (наличие разветвленной синони-
мии, словообразовательные особенности и т. п.), напр.: 

Рус. 
стальной ЛСВ1 ‘...// Напоминающий 
сталь, похожий на сталь по цвету’,  
ЛСВ2 ‘имеющий цвет стали;  
серебристо-серый’.

Бел. 
стальны ЛСВ2 ‘падобны колерам  
на сталь, светла-шэры з адлівам’,
сталёвы ‘тое, што і стальны’.

янтарный ЛСВ2 ‘золотисто-желтый, 
цвет янтаря’.

янтарны ЛСВ2 ‘перан. Які па колеры 
нагадвае янтар; залаціста-жоўты’,
бурштынавы ЛСВ2 ‘колерам падобны  
на бурштын’ (ср.: бурштын ‘скамянелая, 
жоўтая, празрыстая смала хвойных 
дрэў...’).
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В ходе анализа дефиниций были выявлены случаи полного несовпадения основных семанти-
ческих признаков цвета одного из белорусских эквивалентов:

Рус.
свинцовый ЛСВ2 ‘темно-серый,  
цвета свинца’.

Бел. 
свінцовы ЛСВ2 ‘цёмна-шэры, колеру 
свінцу’, алавяны ЛСВ3 ‘чым-н. падобны 
да волава, такі, як у волава’ (ср.: волава 
‘хімічны элемент, мяккі коўкі метал 
серабрыста-белага колеру’).

В рамках ПГ2 выделяется ПЦ «Наименьшая / наибольшая степень насыщенности цвета» 
(напр.: рус. светло-каштановый, светло-сиреневый; темно-каштановый, ярко-малиновый1 / бел. 
светла-каштанавы, светла-ліловыс, светла-малінавыс; цёмна-вішнёвыс, ярка-малінавыс).

В значениях лексем третьей подгруппы (ПГ3) отражена сема смешанных цветов (рус. бело-
розовый, красно-бурый, серовато-голубой, черно-бурый / бел. бела-ружовы, чорна-буры, чыр во-
на-буры). В обоих близкородственных языках данная подгруппа номинаций немногочисленная. 
В русском языке в рамках ПГ3 выделяется ПЦ «Колоративы на основе ассоциативного сравне-
ния» (изжелта-зеленый, изжелта-красный); в белорусском языке такие единицы отсутствуют. 

Четвертую подгруппу (ПГ4) составляют номинации цвета органов и частей тела человека 
(напр.: рус. карий ‘коричневый (о цвете глаз)’2, русый ‘светло-коричневый (о волосах). // Со свет-
ло-коричневыми волосами’, смуглый ‘более темной окраски (по сравнению с обычным цветом 
кожи людей белой расы)’ / бел. кары1 ‘карычневы (пра колер вачэй)’, русы ‘светла-карычневы  
з шараватым ці жаўтаватым адценнем (пра валасы). // Які мае валасы такога колеру (пра чала-
века)’, чарнявы ‘які мае цёмныя валасы і смуглявы твар; з цёмнымі валасамі. // Чарнаваты, цёмны 
(пра валасы); смуглы (пра твар)’ и т. д.). В рамках ПГ4 выделяется ПЦ «Слабая степень проявления 
цвета» (рус. смугловатый3 / бел. смуглаваты).

Колоративы-прилагательные пятой подгруппы (ПГ5) – редко употребляемые номинации 
цвета, напр., рус. кубовый ‘синий, яркого, густого оттенка’, шарлаховый ‘спец. Ярко-красный’, 
шаровый ‘серо-дымчатый’ / бел. крэмавы ЛСВ2  ‘белы з жаўтаватым адценнем’, кубавы ‘сіні,  
з яркім, густым адценнем’. Сопоставление лексических составов данной подгруппы в близкород-
ственных языках позволяет констатировать больше отличий, чем совпадений в количественном 
отношении (таких единиц в русском языке больше, чем в белорусском) и максимальное совпаде-
ние их дефиниций, за исключением некоторых случаев, напр.: рус. бордо2 ‘неизм. прил. Темно-
красный, цвета красного вина’ / бел. бардо2 ‘нязм. прым. Цёмна-чырвоны’, рус. индиговый ЛСВ2 
‘темно-синий, цвета индиго’ / бел. індыгавы ЛСВ2 ‘цёмна-сіні, кубавы’, рус. хаки ЛСВ1 ‘неизм. 
прил. Серовато-зеленый с коричневым оттенком; защитный’ / бел. хакі ЛСВ1 ‘прым., нескл. Ша-
равата-зялёны, зелянковы’ и некот. др. В рамках ПГ5 выделяется парцелла «Меньшая степень 
насыщенности цвета» (напр.: рус. светло-кремовый4/ бел.  светла-крэмавыс).

Прилагательные, обозначающие масти животных в сопоставляемых близкородственных язы-
ках, составляют шестую подгруппу (ПГ6) (рус. буланый, вороной, гнедой, игреневый, караковый, 
каурый, муругий, мухортый, чалый (ЛСВ1) – бел. буланы, вараны, гняды (и гнеды), паджары (ЛСВ1), 
дарашаваты и др.). В дефинициях названных лексем присутствует сема специализированного 
объекта о масти лошади / пра масць коней, указывающая на принадлежность данных колорати-
вов к этой подгруппе (напр., рус. вороной ЛСВ1 ‘черный (о масти лошади)’ – бел. вараны ЛСВ1 
‘чорны (пра масць коней)’. В ходе анализа дефиниций было установлено полное несовпадение 

1 Русский колоратив-прилагательное ярко-малиновый зафиксирован только в «Беларуска-рускім слоўніку» [11].
2 Русский колоратив-прилагательное карий, в отличие от белорусского кары, по своему оттенку может еще вхо-

дить в состав ПГ6: карий ‘…// Темно-гнедой, но несколько светлее каракового, с буроватым отливом на ногах (о ма-
сти лошади)’.

3 Колоратив-прилагательное смугловатый зафиксирован только в «Новом орфографическом словаре-справоч-
нике  русского языка» [12].

4 Колоратив-прилагательное светло-кремовый зафиксирован только в «Беларуска-рускім слоўніку» [11].
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основных семантических и некоторых дифференциальных признаков цвета перечисленных 
выше единиц, которые подаются в «Русско-белорусском словаре» как эквиваленты, ср.: рус. 
гнедой ЛСВ1 ‘красновато-рыжий с черным хвостом и гривой (о масти лошади)’ – бел. гняды  
(и гнеды) ‘цёмна-рыжы (пра масць коней)’; рус. игреневый ‘рыжий со светлой, белой гривой  
и хвостом (о масти лошади)’ – бел. буланы ‘жаўтаваты, палавы з чорным хвастом і чорнай 
грываю (пра масць коней)’ (палавы2 ‘які мае бледна-жоўты колер’); рус. каурый ЛСВ1 ‘светло-
каштановый, рыжеватый (о масти лошади)’ – бел. буланы ‘жаўтаваты, палавы з чорным хвастом 
і чорнай грываю (пра масць коней)’; рус. мухортый ‘гнедой с желтоватыми подпалинами (о ма-
сти лошади)’ – бел. гняды (и гнеды) ‘цёмна-рыжы (пра масць коней)’ и др. 

В рамках ПГ6 выделяется ПЦ «Бóльшая степень насыщенности цвета» (напр., рус. караковый 
‘темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами (о масти лошади’) – бел. цёмна-гняды1).

Отдельно стоят адъективы типа рус. черно-белый ЛСВ1 ‘cостоящий из черного и белого цве-
та, представляющий собой соединение, сочетание этих цветов’ / бел. чорна-белы ЛСВ1 ‘які аб’-
ядноўвае ў сабе чорны і белы колеры’; рус. красно-белый – бел. чырвона-белы2; рус. сине-крас-
ный3 / бел. сіне-чырвоныс и под., которые, исходя из их семантических значений, не могут входить 
ни в одну из перечисленных выше подгрупп, поскольку представляют собой не оттенки цветов, 
а их сочетания.

Таким образом, анализ соотносительных лексико-семантических групп русских и белорус-
ских колоративов-адъективов позволил представить состав и структуру данных лексических 
мно жеств и установить общее и различное в адъективных ЛСГ цветообозначений как часте-
речных сегментов ЛСП «Цвет» и «Колер» в сопоставляемых близкородственных языках, что  
в первую очередь связано как с совпадением членения языками семантического пространства, 
так и со спецификой видения народами предметов и явлений действительности.
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фиксирован.

2 Колоративы-прилагательные красно-белый / чырвона-белы зафиксированы только в «Беларуска-рускім слоў-
ніку» [11].

3 Русский колоратив-прилагательное сине-красный зафиксирован только в «Новом орфографическом словаре-
справочнике  русского языка» [12].
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