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Аннотация. Введение. Цветообозначение как наиболее архаичный пласт лексики любого язы-
ка имеет ярко выраженную национально-культурную специфику и является важной состав-
ной частью языковой и лингвоцветовой картин мира. Целью данной статьи является анализ 
семантических особенностей цветообозначения улан ‘красный’ в калмыцком языке, а также 
способы его перевода на немецкий язык. Материалы и методы. Материалом исследования 
послужили калмыцкие сказки, записанные ученым Г. Й. Рамстедтом в 1903 г. во время науч-
ной экспедиции в калмыцкие степи Нижнего Поволжья. При анализе цветообозначения улан 
‘красный’ автор использует как общенаучные методы, так и методы, используемые в лингво-
культурологии: лингвокультурологический и концептуальный анализы фольклорного текста. 
Результаты. Роль цвета в мировосприятии у калмыков, как и у всех народов, многозначна. 
В текстах калмыцких сказок, записанных Г. Й. Рамстедтом, выявлено пять оттенков красного 
цвета. Лексема улан ‘красный’ имеет большей частью положительную семантику. При перево-
де на немецкий язык не всегда наблюдается полное совпадение смысла цветообозначения, что 
объясняется тем, что  цветообозначение вообще и обозначение красного цвета в частности по-
мещается человеком в пространство национальной картины мира, в чем и находится объясне-
ние некой амбивалентности представленного цвета. Выводы. Лексема улан ‘красный’ в первом 
номинативном значении обозначает цвет предмета: красный, алый, румяный и др. Она также 
обозначает прототипический цвет крови в калмыцком языке. Часто употребляется при описа-
нии масти животных. При переводе на немецкий язык ученый использует различные способы. 
Большей частью перевод зависит от ассоциативно-образного мышления и мировосприятия пе-
реводчика, а также от лексико-семантических и морфологических средств, характерных для 
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калмыцкого и немецкого языка. Фольклорные тексты имеют особую структуру, поэтому от 
переводчика требуется внимательность и лингвистическая интуиция, чтобы не допустить не-
точности в передаче цветовой парадигмы, представленной в исходном тексте. Проблема пере-
вода цветообозначений в тексте, в частности фольклорном, сложна для переводчика, так как 
он должен быть одновременно носителем лингвокультур двух народов.
Ключевые слова: калмыцкий язык, калмыцкая сказка, цветообозначение, фольклорный текст, 
перевод, лингвокультурология 
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Abstract. Introduction. Color terms constitute a most archaic lexical stratum of any language. Being 
characterized by vivid ethnocultural specifics, those serve as important elements to the linguistic view 
of the world. Goals. The paper seeks to analyze semantic features of the Kalmyk color term улан ‘red’ 
and its German translation equivalents. Materials and Methods. The work explores Kalmyk folktales 
recorded by the Finnish scholar G. J. Ramstedt during his 1903 scientific expedition to the Kalmyk 
Steppe. The analysis of the color term comprises both general research methods and specifically 
linguoculturological ones, such as linguoculturological and conceptual insights into folklore texts. 
Results. Impacts of color in world perception of the Kalmyks — just as for any other nation — are 
diverse enough. The folktale texts recorded by G. J. Ramstedt contain a total of five shades of the color, 
the lexeme улан ‘red’ being largely characterized by positive semantics. German translation variants 
are not always complete semantic equivalents of the color term which results from that color denoting 
lexemes — and those of red in particular — are integral to a certain ethnic worldview, this leading to 
some ambivalence of the color under study. Conclusions. The lexeme улан ‘red’ in its first nominative 
meaning denotes a color of an object, e.g., red proper, scarlet, ruddy, etc. In the Kalmyk language, it 
also serves to denote the prototypic color of blood and is often used to describe animal coat colors. 
The Finnish scholar employed different German translation means. In most cases, the selection of 
translation equivalents depends on the translator’s associative/visual thinking and perception of the 
world, as well as on lexical, semantic and morphological patterns of Kalmyk and German. Folklore 
texts are structured specifically, and a translator needs utmost attention and linguistic intuition to 
avoid any inaccuracies when communicating a color paradigm from the original text. The challenge 
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be tackled by a translator of color terms in a folklore text is that he/she is supposed to bear both the 
linguocultures examined. 
Keywords: Kalmyk language, Kalmyk folktale, color terms, folklore text, translation, 
linguoculturology  
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Введение
Фиксация цвета предмета, наряду с 

фиксацией числа и времени, является наи-
более простым и доступным способом 
осознанного зрительного ощущения и ос-
мысления его признаков и особенностей. 
Поскольку «цвет есть порождение нашего 
глаза и мозга» [Фрумкина 1984: 6], цвето-
ощущение отражается, прежде всего, в язы-
ке. Цветообозначение относится к наиболее 
архаичному пласту лексики любого языка, 
оно имеет ярко выраженную националь-
но-культурную специфику и является важ-
ной составной частью языковой и лингво-
цветовой картин мира. 

Эксперимент с целью исследования вос-
приятия и распознавания цвета представите-
лями различных языков и культур впервые 
провели американские ученые — психолог 
Р. Браун и лингвист Э. Леннеберг, которые 
пришли к выводу, что, к примеру, носители 
языка зуни, у которых зеленый и синий цвет 
относится к одной цветовой категории, не 
испытывают проблем с их распознаванием 
[Brown, Lenneberg 1954: 455]. 

Начало комплексному исследованию 
лингвистических аспектов цветообозна-
чения положили американские ученые 
Б. Берлин и П. Кей [Berlin, Key 1969]. На 
основе анализа 98 языков они пришли к вы-
воду, что набор цветовых терминов состоит 
из 11 универсальных лексем, которые поя-
вились не одновременно. 

В отечественной лингвистике рас-
сматривались различные аспекты цвето-
обозначения: семантика [Рахилина 2007], 

символика [Бережных 2009], этимология 
[Бахилина 1975; Василевич 2007], цветовые 
представления в культурах народов, в част-
ности монголоязычных [Бахилина 1975; 
Василевич 2007], компаративный анализ 
цветообозначений в разноструктурных язы-
ках [Макеенко 1999; Кулешова 2012] и т. д.

Исследование цвета в монгольских 
языках проводилось отдельными учены-
ми, однако следует констатировать, что 
проблема комплексного изучения цвето-
обозначений в калмыцком языке остается 
на периферии калмыцкой филологической 
науки, хотя имеются серьезные исследо-
вания по данной проблематике в монголо-
ведении [Жуковская 2002; Цултэм 1982]. 
Здесь нужно отдельно выделить фундамен-
тальную работу Н. Л. Жуковской, где сим-
волике цвета посвящена отдельная глава 
[Жуковская 2002: 194–216]. В калмыкове-
дении же имеются разрозненные научные 
публикации, где цветообозначение рассма-
тривается в рамках изучения архитектуры, 
жилища, одежды, орнамента, астрологии 
калмыков. Так, например, при исследова-
нии орнамента монголоязычных народов 
известный этнолог А. Г. Митиров рассма-
тривал и семантику цвета [Митиров 1981]. 
Э. П. Бакаева исследует цветообозначение в 
рамках изучения геосимволики, утверждая, 
что для каждой стороны света существует 
свой цвет. Так, к примеру, восток — синий, 
юг — желтый, запад — красный, север — 
зеленый  [Бакаева 2005: 22]. 

Вопросы цветообозначения были 
рассмотрены известным лингвистом 
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Г. Ц. Пюрбеевым в монографии «Эпос 
«Джангар»: культура и язык» [Пюрбеев 
2015]. Он исследует цветовую символику 
на примере эпического текста, дает семан-
тику каждого цвета. Следует отметить, что 
калмыцкие лингвисты исследуют цветовую 
символику чаще всего на основе текстов эпо-
са «Джангар». Цветовую лексику в составе 
сравнений, эпитетов, метафор и гипербол 
на примере эпического текста рассматри-
вает Б. Б. Манджикова, утверждающая, что 
цветообозначение является одним из выра-
зительных средств, используемых в фоль-
клорном тексте [Манджикова 2002: 189]. 
Формулы-толкования цветообозначающих 
имен прилагательных дает С. Е. Бачаева. 
Так, работая над составлением Толкового 
словаря калмыцкого героического эпоса 
«Джангар», она в него включала систему 
дефиниций для колоративов: к примеру, 
улан — цусна өңгтә (‘красный — цвета кро-
ви’), цаһан — цасна, үснә өңгтә (‘белый — 
цвета снега, молока’) [Бачаева 2015]. 

Сравнительно-статистический анализ 
цветообозначений на основе текстов синь-
цзян-ойратской и калмыцкой версий эпоса 
осуществила В. В. Салыкова, однако сопо-
ставление частотности цветообозначений 
в разновариантных текстах не привносит 
каких-то принципиально новых знаний в 
рассмотрении данного вопроса [Салыкова 
2013]. Частотность колоронимов в тексте 
эпоса «Джангар» определена монголоведом 
Б. Х. Тодаевой в 1970-х гг. при исследовании 
этого памятника устного народного творче-
ства калмыков, содержащего богатейшей 
лингвистический материал [Тодаева 1976]. 
Цветообозначение в калмыцкой ономасти-
ке рассматривает М. У. Монраев [Монраев 
2009].

В последнее десятилетие в рамках ис-
следовании концептов стали изучаться и 
концепты цвета: белый [Монраев 2006; 
Джушхинова 2013; Олядыкова 2006], крас-
ный [Голубева 2008; Куканова, Омакаева 
2011; Монраев 2008].

Роль цветобозначения у калмыков, как 
и у всех народов, многозначна. По утверж-
дению В. Е. Ткачева, «для человека, образ 
жизни которого сформировали дальние пе-
рекочевки, и чей мир не должен быть обре-
менен обилием вещей, цвет как физическое 
качество предметов и пространства стал не 
только информатором, но и системой чув-

ственных данных, положивших начало со-
циальной символике и эстетическому ми-
ровоззрению степного общества» [Ткачев 
1984: 107].

Целью данной статьи является анализ 
семантических особенностей цветообозна-
чения улан ‘красный’ в калмыцком языке 
и способы его перевода на немецкий язык 
на примере калмыцких сказок в записи 
Г. Й. Рамстедта.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужи-

ли калмыцкие сказки, записанные уче-
ным Г. Й. Рамстедтом в 1903 г. во время 
научной экспедиции в калмыцкие степи 
Нижнего Поволжья, предпринятой при под-
держке Императорского Александровского 
(Гельсингфорского) университета. Полевые 
записи сказок были изданы Г. Й. Рамстедтом 
на калмыцком и немецком языках в двух 
частях. Первая часть, опубликованная в 
1909 г., включала 18 сказочных текстов 
[Kalműckische … 1909]. Вторая часть кни-
ги, содержащая сказки под номерами 19–22 
(с. 155–237), вышла в свет только в 1919 г. 
[Kalműckische … 1919].

В соответствии с поставленными зада-
чами использовались различные методы 
научного исследования: как общенаучные 
(сопоставительный, описательный), так и 
используемые в лингвокультурологии (ме-
тод лингвокультурологического анализа 
фольклорного текста, предполагающий ана-
лиз единиц художественного текста с точки 
зрения их национально-культурной семан-
тики, и метод концептуального анализа с 
целью реконструкции национальной языко-
вой картины мира).

Семантические особенности цветоо-
бозначения улан ‘красный’ в калмыцком 
языке 

В лингвоцветовой картине мира калмы-
ков красный цвет заключает в себе поло-
жительную коннотацию. По утверждению 
Е. В. Голубевой, красный цвет является «во-
площением жизненной силы, поддерживая 
ассоциации с кровью и огнем» [Голубева 
2008: 24].

В калмыцком словаре выделены не-
сколько значений лексемы улан. В первом, 
номинативном, значении она обозначает 
цвет предмета: красный, алый, румяный и 
др. Второе значение лексемы — метоними-
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ческое, когда в сочетании с другими слова-
ми, обозначающими различные предметы 
и явления, она может переводиться по-раз-
ному: улан хол ‘пищевод’ (букв. ‘красное 
горло’);  улан мөңгн ‘медная монета’ (букв. 
‘красные деньги’). В третьем значении дан-
ная лексема употребляется исключительно 
со словами, обозначающими части тела че-
ловека и означает «голый»: улан һар ‘голые 
(собственные) руки’1. Четвертое значение 
связано с исторической ситуацией, при 
которой красный цвет был составляющей 
коммунистической символики, и лексема 
«красный» активно использовалась в поли-
тической лексике в СССР. В этот период в 
калмыцком языке произошло калькирова-
ние значения лексемы из русского языка: 
улан әәрм ‘Красная армия’, улан булң ‘крас-
ный уголок’ [КРС 1977: 530–531]. 

Анализ фольклорного текста показал, 
что лексема улан, обозначающая один из 
основных цветов спектра, часто употре-
бляется в фольклорных текстах и большей 
частью имеет положительную семантику. 

Но часть ученых считает, что лексема улан 
может иметь и отрицательную коннотацию 
[Санжеев 1941; Куканова, Омакаева 2011], 
которая чаще всего встречается во фразео-
логизмах: улан махн болтл цокх ‘жестоко 
избивать кого-либо до полусмерти’ (букв. 
‘до красного мяса избить’); улан һолднь күрх 
‘задевать за живое’; ‘мучить, терзать’; улан 
хорха ‘очень жадный человек’ [Куканова, 
Омакаева 2011: 46]. Г. Д. Санжеев счита-
ет, что денотативным значением лексемы 
улаан является выражение улаа гаргаха 
‘заколоть мясо на овцу’ (букв. ‘вынести не-
что красное’, т. е. мясо или кровь [Санжеев 
1941: 36]).

Особенности перевода лексемы улан 
на немецкий язык в калмыцких сказках 
в записи Г. Й. Рамстедта

Проанализировав тексты сказок, запи-
санных Г. Й. Рамстедтом, выделяем диапа-
зон оттенков красного цвета: от темно-ко-
ричневого до оранжевого, — передаваемых 
лексемой улан.

Таблица 1. Шкала оттенков красного цвета 
(на материале калмыцких сказок в записи Г. Й. Рамстедта)

[Table 1. Shades of red mentioned in Kalmyk folktales recorded by G. J. Ramstedt]

Оттенки 
красного цвета

Калмыцкий текст 
(транслитерация и переложение на 
современную калмыцкую  графику)3

Перевод на русский язык2

темно-коричневый  oktr̥ ulān ʦar orǆ ögl̥-ugɛ̄ ōľāᴅ g˱arāᴅ 
bǟnǟ. = Оһтр улан цар орҗ өгл угә ооляд 
һарад бәәнә. (Сказка № 12)

‘Короткохвостый красный вол ни-
как не хотел заходить, прочь отбе-
гал’

темно-красный öwgn̥ g˱arāᴅ ulān ʦustǟ jasᶛ aptširɛ̄ᴅ 
busl̥ǆ-ǟsn̥ maχᶛndᶛ dürɛ̄ᴅ orkᵒw. = Өвгн 
һарад, улан цустә яс апч ирәд, буслҗәсн 
махнд дүрәд оркв. (Сказка № 9)

‘Старик вышел, красной кровью 
измазанную кость принес и бросил 
ее [в котел, где] варилось мясо.’

розово-красный emgn̥ mašīn ulān χalᶛmγǟ bǟnǟ. = Эмгн 
машин улан халмһә бәәнә. (Сказка № 17)

‘Старуха с красным лицом, изряд-
но захмелевшая (букв. очень крас-
ная  захмелевшая) [сидит]’

светло-красный daln̥ möŕnǟ del sǖ͔l awn̥-tšı,̣ daptᶛmr̥ ulān kīrᵊ 
utχɒ awn̥-tšı?̣ = Далн мөрнә дел-сүл авнч, 
даптмр улан киир-утх авнч? (Сказка 
№ 16)

‘Семидесяти лошадей гривы-хво-
сты возьмешь или кованые крас-
ные кинжалы-ножи возьмешь?’

оранжевый edǖ͔ tedǖ͔ bolǆ-ǟtl̥ χānǟ talās näŕχɒn ulān 
tōsn̥ g˱arw̥ ā. = Эдү-тедү болҗәтл, хаанә 
талас нәрхн улан тоосн һарва. (Сказка 
№ 13)

‘Через некоторое время с той сто-
роны, где жил хан, тонкий столб 
красной пыли показался’.

1 В алтайском языке в данном контексте эта лексема может иметь значение ‘нищий, бедный’: 
кызыл бут (букв. ‘красные ноги’) [Майзина 2008: 175].

2 Примеры на калмыцком языке и нумерация сказок даны по изданию [Калмыцкие сказки 2018]. 
Здесь и далее перевод с калмыцкого и немецкого языков автора статьи. 
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Рассмотрим приведенные в таблице и 
другие примеры описания выявленных от-
тенков красного цвета в сопоставлении с пе-
реводом на немецкий язык Г. Й. Рамстедта. 

Темно-коричневый. При описании ма-
сти животного в калмыцких фольклорных 
текстах, в частности сказках, записанных 
Г. Й. Рамстедтом, часто используется лек-
сема улан ‘красный’3: улан маштг ‘красный 
низкорослый (конь)’; улан һалзн бух ‘крас-
ный с лысинкой бык’; улан үкр ‘красная ко-
рова’; улан цар ‘красный вол’; улан мөртә 
күн ‘человек на красном коне’. 

При переводе Г. Й. Рамстедт использует 
прилагательные rot ‘красный’, braun ‘корич-
невый, бурый’ (как оттенок красного цвета): 

(1) oktr̥ ulān ʦar orǆ ögl̥-ugɛ̄ ōľāᴅ g˱arāᴅ 
bǟnǟ. = Оһтр улан цар орҗ өгл угә ооляд 
һарад бәәнә. ‘Короткохвостый красный 
вол никак не хотел заходить, прочь отбе-
гал’ — Ein kurzgeswänzter brauner ochs will 
nicht hineingehen, sondern macht sich los und 
entflieht. ‘Короткохвостый коричневый вол 
никак не хотел заходить, а освобождался и 
убегал’ (Сказка № 12). 

(2) bulǆ orkāᴅ öwgn̥ ulān maštᶛγān unā(ᴅ) 
g˱arā(ᴅ) joᴃᴃɒ. = Булҗ оркад, өвгн улан 
маштган уна(д), һара(д) йовв. ‘Спрятав [ее] 
там, старик сел на своего красного низко-
рослого [коня] и ускакал’ — Nachdem er sie 
so versteckt hatte, ritt er auf seiner roten mähre 
fort. ‘После того, как спрятал ее, он сел на 
свою красную клячу и ускакал’ (Сказка 
№ 9). 

(3) tawn̥ jamātǟ sanǆı̣, oktr̥ ulān ükr̥tǟ 
sanǆı̣, šarᶛ noχǟtǟ sanǆı̣, neg temɛ̄tǟ sanǆı̣. = 
Тавн яматә санҗ, оһтр улан үкртә санҗ, 
шар нохәтә санҗ, нег темәтә санҗ. ‘Пять 
коз было у них, короткохвостая красная ко-
рова, желтая собака и один верблюд были 
у них’ — Sie hatten fünf ziegen, sie hatten 
eine kurzgeschwänzte rote kuh, einen gelb-
mäuligen hund und ein kamel. ‘У них было 
пять коз, короткохвостая красная корова, 
желтая собака и верблюд’ (Сказка № 14).

Согласно классификации перево-
да цветообозначений, предложенной 
З. О. Давидян [Давидян 2008: 135], приме-
нительно к данному примеру мы наблюда-
ем полное совпадение оригинала и перевода 

3 В сказках Г. Й. Рамстедта из 74 случаев 
употребления лексемы улан 30 обозначают 
масть (окрас) животных.

на морфологическом уровне, то есть цвето-
обозначения в оригинале и переводе пред-
ставлены одной и той же частью речи — 
прилагательным.

Темно-красный. Данный случай при-
менения лексемы улан рефлектирует про-
тотипическое значение цвета красный — 
это цвет крови. В народном представлении 
кровь являлась символом жизни4. От коли-
чества красных кровяных телец эритроци-
тов и направления кровотока зависит и от-
тенок цвета крови: алая, светлая, ярко-крас-
ная (артериальная) и темная, вишнево-бор-
довая, с синеватым оттенком (венозная).

В данном контексте определить цвет 
крови животного как темно-красный позво-
ляет нам тот факт, что это уже свернувшая-
ся кровь после забоя скота: 

(4) öwgn̥ g˱arāᴅ ulān ʦustǟ jasᶛ aptširɛ̄ᴅ 
busl̥ǆ-ǟsn̥ maχᶛndᶛ dürɛ̄ᴅ orkᵒw. = Өвгн һа-
рад, улан цустә яс апч ирәд, буслҗәсн мах-
нд дүрәд оркв. ‘Старик вышел, красной 
кровью измазанную кость принес и бро-
сил ее [в котел, где] варилось мясо’ — Der 
mann ging hinaus, holte seinen rotblutigen 
knochen und steckte ihn unter das kochende 
fleisch. ‘Мужчина вышел, принес свою кро-
ваво-красную кость и бросил ее в кипящее 
мясо’  (Сказка № 9).

При переводе ученый использует ча-
стичное совпадение значений, когда смысл 
тождествен, но в калмыцком тексте он выра-
жен словосочетанием улан цуста яс ‘кость с 
красной кровью’, а в немецком одним сло-
вом rotblutig ‘кроваво-красный’: 

Найден один пример, где описан цвет 
крови недавно убитого животного: 

(5) χȫnǟ-tšı ̣amn̥ ulān ʦusn̥ -l-m̥ , keptᵊsn̥ 
g˱azr̥ maχᶛn-lᶛ-m, odā bi jaγᶛd-īmbɛ̄? — geǆ 
kelɛ̄ᴅ ūľāᴅ bǟwǟ. = Хөөнә[н]ч амн улан цус-
нлм, кептсн һазр махнлм, ода би яһдим-
бә? — геҗ келәд, ууляд бәәвә. ‘У всех твоих 
овец рты красные от крови, а там, где они 
лежали, мясо на земле, что же мне теперь 
делать? — так говоря, стал плакать [он].’ — 
Die mäuler deiner schafe sind ja rot von blut! 
Was soll ich jetzt tun?» sagte er und weinte. 
‘Рты твоих овец красные от крови! Что я 
должен теперь делать?» — сказал он и за-
плакал’ (Сказка № 17).

4 В русском языке существует выражение «в 
крови», т. е. от рождения; о человеке, имеющем 
много жизненных сил и энергии, говорят «кровь 
играет» [ТСРЯ 1935: 1522].
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Розово-красный. В зависимости от 
определенных эмоциональных и физиче-
ских состояний цвет лица человека может 
приобретать различные оттенки: багровый 
(в момент, к примеру, когда человек выхо-
дит из себя от злости или гнева), пунцовый 
(при испытании чувства стыда) и т. д. В ука-
занном примере (после употребления креп-
ких напитков) от прилива крови кожа чело-
века приобретает розовато-красный цвет. 

Согласно классификации З. О. Давидян, 
Г. Й. Рамстедт использует частичное пе-
реводческое совпадение, когда при тожде-
ственном смысле слову улан соответствует 
словосочетание sehr rot im gesicht (‘букв. с 
очень красным лицом’):

(6) emgn̥ mašīn ulān χalᶛmγǟ bǟnǟ. = 
Эмгн машин улан халмһә бәәнә. ‘Старуха 
изрядно захмелевшая (букв. очень красная 
захмелевшая) [сидит].’ — Seine Frau ist sehr 
rot im Gesicht und angeheitert. ‘Его жена 
подвыпившая, с очень красным лицом’ 
(Сказка № 17).

В немецкой лингвокультуре, также как 
и в калмыцкой, выражение rot im Gesicht 
‘красное лицо’ (букв. ‘красный в лице’) свя-
зано с определенным эмоциональным или 
физическим состоянием человека. 

Светло-красный. В данном контексте 
«кинжалы-ножи» описаны как красные. Как 
известно, ножи, мечи и кинжалы отливали 
из булата — сплава железа и углерода. По 
цвету он делился на серый, бурый или чер-
ный. При падении солнечных лучей на из-
делия из булата они отливали светло-крас-
ным или золотистым цветом. Красноватый 
оттенок получался из-за того, что в угле-
роде присутствовала посторонняя примесь 
[О булатах... 1841: 223]. 

Г. Й. Рамстедту не составило труда пе-
ревести данное выражение на немецкий, так 
как здесь присутствует полное тождество 
смысла: 

(7) daptᶛmr̥ ulān kīrᵊ utχɒ awn̥-tšı̣? = 
...даптмр улан киир-утх авнч? ‘...кованые 
красные кинжалы-ножи возьмешь?’ — 
… willst du ein geschmiedetes, rotes messer 
haben? ‘…хочешь ты иметь кованый крас-
ный меч?’ (Сказка № 16).

5. Выражение нәрхн улан тоосн — букв. 
‘тонкая красная пыль’ часто встречается в 
калмыцком фольклоре. Столб или вихрь из 
пыли может появляться спереди (символи-

зирует появление человека, скачущего на 
лошади и приносящего какую-либо весть) 
или сзади (означает погоню):

(8) enᵊ χǖ͔ sälkᵎnǟ tōsn̥ gekᵊlǟ mel mintšign̥ 
bolǆ ökkᴽ-s (ökkᴽ-wš); enᵊ neg-ugɛ̄ tōsn̥ bišᵎ 
= Эн хү сәлькнә тоосн гехлә, мел мин чигн 
болҗ өгхш (өгхвш), эн нег угә тоосн биш, 
негтә тоосн. ‘Сказать „вихрь“ значит ска-
зать как будто не так: не простой это столб 
пыли, а [конем] вздымаемая это пыль’ — 
Wenn ich sage, es sei die staubwolke eines 
wirbelwindes, so wird das doch nicht gerade 
das sein. ‘Das ist nicht ein staub ohne etwas, 
das ist ein staub mit etwas ‘Когда я говорю, 
что это облако пыли от вихря, то это будет 
не совсем так. Это не пыль без чего-то, это 
пыль с чем-то’ (Сказка № 20). 

(9) ardāsń̥ neg näŕχɒn ulān tōsn̥ χurdl̥lūlāᴅ 
āšᵎǆ jowdɒԍ͔ bolnǟ. = Ардаснь нег нәрхн 
улан тоосн хурдлулад аашҗ йовдг болнә. 
‘Позади него, спеша, идет тонкий красный 
столб пыли’ — Hinter ihm nähert sich hurtig 
eine schmale rote staubwolke. ‘Позади него 
быстро приближается тонкое красное обла-
ко пыли’ (Сказка № 20). 

В переводе на немецкий язык наблюда-
ется частичное переводческое совпадение. 
В понимании калмыка пыль, окутывающая 
всадника и лошадь, принимает вертикаль-
ную форму (столб). В понимании немца она 
имеет форму облака.

В обоих вариантах присутствует крас-
ный цвет: улан ‘rot’. Но цвет пыли или пе-
ска бежевый, ближе к оранжевому, следо-
вательно, здесь имеется в виду именно этот 
оттенок красного цвета. 

В калмыцких сказках, записанных 
Г. Й. Рамстедстом выявлено пять оттенков 
красного цвета. В настоящее время весь 
спектр оттенков данного цвета, передава-
емых в калмыцком языке, не исследован 
и определить количество этих оттенков не 
представляется возможным. В родственном 
калмыцкому монгольском языке, соглас-
но сведениям Большого академического 
монгольского словаря, красный цвет пред-
ставлен 22 оттенками: от кроваво-красного 
цусаан улаан до красно-фиолетового улаан 
ягаан [БАМРС 2001: 316]. Многочисленны 
оттенки красного цвета и в русском языке: 
алый, багровый, вишневый, рубиновый, 
карминный, малиновый и т. д.

Красный цвет является одним из стой-
ких ассоциаций к слову солнце. В русском 
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фольклоре неразложимыми сочетаниями 
являются выражения «красно солнышко», 
«солнце красное», которые являются сино-
нимом красоты, так как «красный» употре-
блялся в значении «красивый». Цвет солнца 
в монгольских языках, как правило, описы-
вается лексемой шар ‘желтый’. Семантика 
колоронима шар ‘желтый’ при обозначении 
солнца тоже различна. В значении ‘желтый’ 
он употребляется, к примеру, в устойчи-
вых словосочетаниях намрин шар нарн — 
‘бабье лето’; шар нар — бор хонг ‘день и 
ночь’ [БАМРС 2001: 396]. Колороним шар 
‘желтый’ может употребляться и в значе-
нии ‘красный, красивый, прекрасный’: шар 
нарн ‘солнце красное’ [КРС 1977: 665], что 
собственно наблюдается и в русском языке: 
«красно солнышко», «красна девица» (ср. 
калм. шар нойхн ‘красивая девушка’).

При описании солнца встречается и 
употребление лексемы улан ‘красный’. 
Красным солнце становится при описании 
восхода и заката. В калмыцкой культуре 
выражение улан нарн обозначает время су-
ток — өрүн улан нарнла ‘на рассвете’; асхн 
улан нарнла ‘на закате’: 

(10) örǖ͔n ulān narn̥lǟ g˱arāᴅ, asχɒn ulān 
narn̥lǟ irɛ̄ᴅ… = Өрүн улан нарнлә һарад, асхн 
улан нарнлә ирәд. ‘Утром на рассвете вы-
ходит, вечером на закате возвращается’ — 
Bei der frühen Morgensonne geht der unhold 
aus, am Abend bei sich rȍtender Sonne kommt 
er zurück. ‘При раннем утреннем солнце 
чудовище выходит, вечером при краснею-
щем солнце приходит’ (Сказка № 22). 

При переводе Г. Й. Рамстедт использу-
ет несколько вариантов значения данных 
слов: die frühen Morgensonne — букв. ‘ран-
нее утреннее солнце’, die rote Morgensonne 
‘красное утреннее солнце’, die rȍtende 
Sonne ‘краснеющее солнце’, der rötlichen 
Sonnenaufgang ‘красноватый восход солн-
ца’: 

(11) ...örǖ͔ń ulān narn̥ g˱arsᶛnās nārn̥ enᵊ 
χālγɒ dērᵊ sūγā-w. = ...өрүн улан нарн һарс-
нас наар[а]н эн хаалһ деер сууһав. ‘...с са-
мого рассвета на этой дороге сижу’ — Seit 
der frühen, roten Morgensonne habe ich hier 
am Wege gesessen. ‘C раннего красного 
утреннего солнца сидел я здесь на дороге’ 
(Сказка № 22).

(12) ...örǖ͔n ulān narn̥lǟ sür sür sälkᵎtǟ, 
gür gür χurtǟ ird-īmn̥. = ...өрүн улан нарнлә 
сүр-сүр сәльктә, гүр-гүр хуртә ирдимн. ‘...

на рассвете сильный ветер поднимая, про-
ливной дождь вызывая, приходит’ — Mit 
diesen Worten pflegt er bei dem rötlichen 
Sonnenaufgang mit heftigem Sturm und 
platschendem Regen zu kommen. ‘C этими 
словами он имел обыкновение при крас-
новатом восходе солнца прийти с сильной 
бурей и проливным дождем’ (Сказка № 21).

Данный синонимичный ряд следует от-
нести к частично-адекватному совпадению 
оригинала и перевода, когда несколько ком-
понентов структуры изменены.

Г. Й. Рамстедт прибегает также к ва-
риантному переводческому совпадению, 
когда «в языке перевода существует не-
сколько слов для передачи одного и того же 
значения исходного слова [Давидян 2008: 
135]: abends, wenn die sonne rot untersinkt — 
букв. ‘вечером, когда солнце погружено в 
красный цвет’, die morgensonne rot aufgeht 
‘утреннее солнце восходит красным’: 

(13) asχɒn ulān narn̥lǟ šimɛ̄ᴅ örǖ͔n ulān 
narᶛ kürtl̥ šimɛ̄ᴅ šimnǟ. = …асхн улан нарнлә 
шимәд өрүн улан нар[н] күртл шимәд шим-
нә. ‘…с вечернего заката до самого рассвета 
[кровь] у него выпивает.’ — Abends, wenn 
die Sonne rot untersinkt, fängt er an zu Saugen 
und saugt und saugt, bis die Morgensonne rot 
aufgeht. ‘Вечером, когда солнце погруже-
но в красный цвет, приступает он к соса-
нию, и сосет, сосет, до того, пока утреннее 
солнце восходит красным’ (Сказка № 22).

Лексема улан встречается в выражении 
зам улан хаалһ ‘тракт, столбовая дорога’:

(14) köwǖ͔n zam ulān χālγār gǖ͔gɛ̄ g˱arw̥. 
= Көвүн зам улан хаалһар гүүһә[д] [прав. 
гүүҗ] һарв. ‘Юноша по проезжей доро-
ге дальше побежал’ — Der knabe läuft den 
roten, grossen weg entlang. ‘Юноша бежит 
вдоль красной большой дороги’ (Сказка 
№ 11).

В калмыцкой языковой картине мира 
слово хаалһ ‘дорога’ часто ассоциирует-
ся с белым цветом, что означает ‘счастли-
вый путь’, путь без препятствий и трудно-
стей: Цаһан хаалһта болтха! ‘Счастливого 
пути!’ Символика красного цвета при обо-
значении дороги имеет, безусловно, поло-
жительную коннотацию: указывает на ка-
чественную просторную широкую дорогу, 
в переносном значении — на правильность 
пути. Г. Й. Рамстедт старается максималь-
но близко перевести данное значение цвета, 
что несколько спорно, так как в немецком 
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языке лексема rot не используется в этом 
значении:

(15) köwǖ͔n g˱arāᴅ joᴃᴃā, zam ulān χālγār. 
= Көвүн һарад йовва, зам улан хаалһар. 
‘Юноша вышел и по проезжей дороге отпра-
вился в путь’ — Der knabe begab sich weiter, 
die rote, grosse strasse entlang. ‘Юноша по-
шел дальше вдоль красной большой доро-
ги’ (Сказка № 11).

В немецком языке есть синонимы, ко-
торые могут передать это же значение: die 
landstraße ‘большая дорога’, die poststraße 
‘почтовый тракт, столбовая дорога’.

Заключение
Анализ калмыцких сказок в записи 

Г. Й. Рамстедта позволил выявить пять от-
тенков красного цвета, передаваемых лек-
семой улан. Считаем, что количество выяв-
ленных оттенков может быть больше, если 
рассмотреть больший объем фольклорного 
текста. В целом лексема улан ‘красный’ 
имеет положительную семантику, хотя, 
согласно утверждению некоторых ученых, 
она может содержать и отрицательное зна-
чение. Лексема улан улан ‘красный’ в кал-
мыцком языке передает прототипический 

цвет крови, часто употребляется при опи-
сании масти животных, цвета предметов, 
цвета лица человека в определенном эмоци-
ональном или физическом состоянии. 

Цветообозначение вообще и красный 
цвет в частности помещается человеком 
в пространство национальной картины 
мира, в чем и находится объяснение некой 
амбивалентности представленного цвета. 
Специфика перевода цветообозначений со-
стоит в том, что в немецком и калмыцком 
языках дифференциация денотата происхо-
дит по-разному. Она зависит от ассоциатив-
но-образного мышления и мировосприятия 
переводчика, а также от лексико-семантиче-
ских и морфологических средств, характер-
ных для калмыцкого языка. Фольклорные 
тексты имеют особую структуру, поэтому 
от переводчика требуется внимательность и 
лингвистическая интуиция, чтобы не допу-
стить неточности в передаче цветовой пара-
дигмы, представленной в исходном тексте. 
Проблема перевода цветообозначений в 
тексте, в частности фольклорном, сложна 
для переводчика, так как он должен быть 
одновременно носителем лингвокультур 
двух народов. 
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