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Аннотация. В связи с возрождением многих сторон духовной культуры изучение символики 
категорий традиционной культуры, в том числе символики цвета в фольклорных произведениях  
и топонимических названиях, становится весьма актуальным. В настоящее время символика цвета 
становится важным в жизни современного человека, она аккумулирует глубокие смыслы. Цвет в тра-
диции алтайцев обладает большой смысловой нагрузкой, являясь характерным и активно применя-
ющимся компонентом для целого ряда этнонимов, топонимов, гидронимов и для обозначения рели-
гиозных понятий. Например, многие роды (сеоки) алтайцев делятся на более мелкие подразделения. 
Для наименования их активно применяется цветовой признак, обычно белый, черный, желтый (ак 
кӧбӧк (белый кӧбӧк), кара кӧбӧк (черный кобок), кара тодош (черный тодош), сары тодош (желтый 
тодош). Также имеется большое количество гидронимов, топонимов, связанных с черным, белым, 
желтым, синим и другими цветами (Кара-Арка, Сары-Чет, Каракол, Аккем, Карасу...). Исследователи 
топонимии Горного Алтая отмечают большое значение некоторых прилагательных, обозначающих 
цвет в построении географических наименований. Употребление цветовых эпитетов в фольклорных 
произведениях создает красочный образ. Резко контрастные цвета показывают противопоставление 
добра и зла. В традиционной культуре имеется иерархия цветов. Красный цвет показывает красоч-
ность описываемого объекта, символизирует здоровье, богатство, мир, достаток. Серый цвет присущ 
бедным людям, имеет семантику, подходящую к людям определённого статуса. В топонимике Алтая 
присутствуют названия с формантом «кан», который добавляется к названиям особо почитаемых 
природных объектов. Автор статьи предполагает, что слово кан в значении «кровь» присутствует в 
названиях особо почитаемых объектов. Результаты исследования цветовой символики в фолькло-
ре и топонимике Горного Алтая могут быть применены для дальнейшего изучения характеристики 
художественных образов в литературе, фольклоре и этнографии. Тема требует дальнейшего специ-
ального изучения.

Ключевые слова: эпитет, героические сказания, символика, признак, этимология, традиция, 
признак, характеристика, атрибут.
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Abstract. The study of the symbolism of traditional culture categories, including the symbolism of 
colour in folklore studies and toponymic names becomes very relevant due to the revival of many aspects 
of spiritual culture. Nowadays the symbolism of colour becomes important in the life of a modern person. 
It accumulates deep meanings. The extent of research done on the topic: In the Altaian folkloristics colour 
epithets were studied in detail in the research of M. A. Demchinova, V. P. Oinoshev, S. P. Tyukhteneva 
and others. Up to the present time colour symbolism in the traditional culture of the Altaian people has not 
been the object of special research. The aim of the study is to highlight some aspects of colour symbolism 
in folklore art and toponymy of the Altai Mountains. Theoretical comprehension of colour symbolism as a 
special category in Altaian folklore studies is based on the functional method and has been applied in the 
researches by S.S. Surazakov, S.P. Tyukhteneva and M.A. Demchinova. The genre symbolism of Altaian 
folklore seemed to be considered in those researches. The present study includes the usage of a complex 
of comparative and historical research methods. Being a characteristic and actively used component for a 
number of ethnonyms, toponyms, hydronyms and to designate religious names colour has a great semantic 
load in the traditions of Altaians. For example, many Altaian clans (seoki) are divided into smaller units 
and colours such as white, black and yellow are actively used to name them: ak (white) kobok [kœbœk], 
karа (black) kobok [kœbœk], kara todosh (black todosh), sary todosh (yellow todosh). There is also a large 
number of hydronyms and toponyms associated with black, white, yellow, blue and other colours: Kara-
Arka, Sary-Chet, Karakol, Akkem, Karasuu etc. O.P. Molchanova, a researcher of the toponymy of the Altai 
Mountains, writes about the great importance of some adjectives that indicate colour in the construction 
of geographical names. The use of colour epithets in folklore works creates a colorful image. The sharply 
contrasting colours show the opposition of good and evil. There is a hierarchy of colours in traditional 
culture. Red colour shows the colorfulness of the object being described, also symbolizes health, wealth, a 
world of prosperity. Grey is typical for poor people, and it has semantics of unhealthiness. There are names 
with the formant “kan” in the toponymy of Altai. It turns out that the formant “kan” is added to the names 
of especially revered natural objects. The author of the article suggests that the word “kan” (in the meaning 
of “blood”) is present in the names of especially revered objects. Research perspectives: The results of the 
research of colour symbolism in folklore and toponymy of the Altai Mountains can be applied for further 
study of the characterization of artistic images in literature, folklore and ethnography. The topic requires 
further research.
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Введение
Символике цвета в культуре алтайцев были посвящены работы многих исследователей, 

где в достаточной мере освещена цветовая символика. Поэтому коснемся лишь некоторых 
аспектов цветовой символики, которые присущи героическому эпосу.

Прежде всего, отметим, что символика цвета соответствует системе бинарных оппози-
ций (хороший – плохой, красивый – уродливый и т. п.), хотя и не имеет характера абсолют-
но хорошего и абсолютно плохого, а некоторые цвета имеют нейтральный характер. Чер-
ному цвету обычно приписывается отрицательная характеристика. При описании нижнего 
мира применяются темные цвета. Там всегда темно, серо, нет ни луны, ни солнца. Богаты-
ри подземного царства ездят на черных быках. Черный цвет характерен для обозначения 
страны враждебной стороны. Так, в сказании «Козын-Эркеш» владыка враждебной страны 
Караты-Каан (Чёрный Каан) ездит на черно-буром коне. У него черная шелковая шуба, 
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черная шапка. В его владениях стоит Черная тайга, течет Черная река. Народ в эпических 
сказаниях обычно уподобляется черному лесу (кара агаштый албаты). То есть, анализ 
текстов героических сказаний позволяет нам утверждать о том, что у черного цвета могут 
быть также значения, как «смуглый», «плохой», «большой», «грозный», «сильный» народ. 
То, что в некоторых сказаниях положительные герои наделены эпитетом кара «чёрный» 
как в сказании «Айтӱнӱке» отцом главного героя является Кара-Каан, ездящий на черном 
коне, или старик Каралдай-Мерген, ездящий на черно-коричневом коне, говорит о том, что 
эпитет кара может обозначать «главность», «старшинство» и т. п. 

Цветовые символы 
Семантика чистоты, мудрости, святости, т. е. приближенности к светлому началу пред-

ставлена белым цветом в эпосе. Так у мудрецов обычно белая борода, он седой старик – ак 
сагал «белобородый». В сказании «Ӧлӧштӧй» такими эпитетами наделены старики, спас-
шие от преследования героев сказания. Любопытно отметить, что в народной традиции 
образ Хозяина Алтая ассоциируется с белобородым стариком, ездящим на белом коне. Су-
щественен цвет при обозначении религиозных понятий. Приверженцы бурханизма свою 
веру называют белой, шаманистскую – черной.

Желтый цвет в эпосе, как правило, имеет отрицательную характеристику. Если сосуд 
белого цвета содержит обыкновенную араку – алтайский молочный напиток, то в черном 
или желтом сосуде содержится яд. В походе, особенно на пути в нижний мир, перед бо-
гатырем лежит препятствие – сары корон талай «желтое ядовитое море», а для показа 
болезни героя применяется традиционное выражение – чырайы саргарып калтыр «лицо 
(его) пожелтело (от болезни)». Иногда для обозначения увядания страны применяется  
в отличие от зеленого или синего цвета, которые символизируют процветание, желтый 
цвет. Например, в сказании «Алтын-Туујы» после набега в стране кагана пожелтели дере-
вья:

Jажыл бӱри саргарбас 
Ӧзӱп jадатан агажы 
Корон сары боло бердилер.

С неувядающим зеленым цветом,
В (его) стране растущие деревья
Стали ядовито-желтыми.

Так, можно сделать вывод о том, что желтый цвет в эпосе обычно обозначает признак 
болезни, увядания и ядовитости.

Признак могучести, святости может обозначать синий цвет. Хозяином воды (озера, 
моря) как обычно является Синий Бык, этим же цветом отмечены животные – вожаки ста-
да, табуна. В обозначении небесного свода синонимом белого цвета является синий. Чаще 
всего, в молитвенных обращениях алтайцев обнаруживаются обозначения верхнего мира 
синим и белым цветом. Например, при воспевании божества – Јайык говорится:

... Ак айастыҥ тӱбинеҥ
Айланып тӱшкен Ак-Jайык!
Кӧк айастыҥ тӱбинеҥ
Куйулып тӱшкен Ак-Jайык!

Из глубины белой чистоты (неба)
Спустившийся Белый-Јайык!
Из глубины синей чистоты
Спустившийся Белый-Jайык! 

Или:

Кӱндӱ-айлу кӧк чаҥкыр
Кӱн кӱреелдӱ Ак Буркан!
Айлу-кӱндӱ ак айас
Алтай ээзи Ак-Буркан.

С солнцем-луною сине-голубое небо
Имеющий силу солнца Белый-Буркан.
С луною-солнцем светлое небо
Хозяин Алтая − Белый-Буркан.

В связи с этим было бы интересно рассмотреть этимологию имени известного эпиче-
ского персонажа Центральной Азии – Кӧгӱдей-Мергена. Якутский эпосовед И. В. Пухов 
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высказал мнение, что «... первая часть этого имени означает «синяя собака», и, вероятно, 
связана с почитанием животного предка, а, возможно, и с «оберегами» – с традицией да-
вать «плохое», незаметное имя, чтобы сберечь именуемого от злых глаз. А вторая часть 
имени – Мерген означает «меткий», «меткий стрелок»» [Пухов 1975, с. 12]. С именем 
Кӧгӱтея у алтайцев связывается представление о возникновении созвездий: Большой Мед-
ведицы, именуемой – Јети-Каан (Семеро ханов) или Јети Кӧгӱтей (Семеро Когутеев); Ма-
лой Медведицы – Алтын Казык (Золотой кол), где к Золотому Колу (альфа этого созвездия) 
привязаны два синих коня Кӧгӱтея; Орион – «Ӱч Мыйгак», в котором три Маралухи бегут 
от стрел Кӧгӱтея Мергена. К сведению скажем, что название Плеяд – «Мечин», созвездие 
Кассиопея – «Тойтык Эмеен». Нам довелось записать сведения о том, что на небе есть со-
звездие «Алтын-Тарак» (Золотой Гребень) и «Темир Сулук» (Железные Удила). Но какие 
именно созвездия они обозначали в настоящее время забыто. Созвездие Плеяды играло 
большую роль при исчислении месяцев в лунном календаре (расположение Плеяд и Луны). 
То, что Плеяды символизировали холода, холодное время года, можно найти объяснение – 
в середине лета Плеяды уходят за горизонт гор. Принимая во внимание то обстоятельство, 
что образ Кӧгӱдей-Мергена связывается именно с видимой частью небосклона, с небес-
ными телами, можно делать вывод, что первая часть имени образована из двух частей: ос-
новы кӧк «синий» в смысле обозначения неба и аффикса -той, который указывает на при-
надлежность, т. о. это имя может обозначать – «принадлежащий небу». В традиционной 
культуре алтайцев слово небо (теҥери) иногда заменяют слова ак (белый), кӧк (синий). 
Этимологию слова теҥери можно вычленить из двух производных – тӧҥ (сфера, купол, 
бугор, возвышенность) и ӧрӧ (вверх), т. е. – «верхний купол».

То, что в основе эпических произведений лежит мифологическая «действительность», 
ярко показано в примере погони за тремя маралухами (созвездие Орион) из сказания «Ма-
адай-Кара», главным действующим героем которого является Кӧгӱдей-Мерген. В нём ус-
матривается «застывший» процесс превращения героя в небожителя.

Сказание «Маадай-Кара» заканчивается словами:
В глубине синего неба
Есть созвездие семи каанов –
Это семь одинаковых Кегюдей-Мергенов
На свадьбу едут, говорят.
Есть звезда Золотой Кол – 
Это единственная дочь Ай-Каана
Алтын-Кюскю говорят.
Есть созвездие
Под названием Три Маралухи
А над ним повыше
Одинокая красная звезда –
Это брюхо марала прострелившая
Кегюдей-Мергена богатыря
Кровавая стрела, говорят.

[перевод С. С. Суразакова]

Миф о созвездии Орион, связанный с деяниями богатыря Когольдоя-Матыра и о том, 
как он гнался за тремя маралухами, был записан Г. И. Потаниным [Потанин 1883, с. 204]. 
Очевидно, что упоминаемый в этом мифе Когольдой-Матыр то же самое, что и Кӧгӱдей-
Богатырь или Кӧгӱдей-Мерген.
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В значении «могучий», «большой» может выступать темно-коричневый (кер) цвет. Это 
проявляется в именах могучих персонажей эпоса: могучая рыба Кер-Балык, чудовище под-
земного мира Кер-Јутпа и т. п.

Анализ имен персонажей алтайских героических сказаний говорит о том, что боль-
шим смысловым значением, в том числе и по цветовым признакам, обладает формант кан.  
В обычном значении слово обозначает «кровь». Но то, что слово может обозначать и дру-
гие понятия, показывает большое количество имен с этой приставкой. Например, Кан-
Јекпей, Кан-Кӱлер, Кан-Мерген, Кан-Сары, Кан-Таади бий, Кан-Москочок, Кан-Капчыкай, 
Кан-Кылыш, Кан-Алтын, Кан-Капшукай, Кан-Шоҥжылай, Кан-Ӧткӱл, Кан-Тоојы, Кан-
Билей... Некоторые из этих богатырей ездят на «кроваво-рыжем коне» (кан-јерен атту), как 
Кан-Алтын, Кан-Капчыкай. Формант кан входит также в большую группу гидронимов на 
территории Горного Алтая. Иногда топоним Алтай применяется с формантом кан: Кан-
Алтай. В Усть-Канском районе Республики Алтай течет река Кан, находится населенный 
пункт Ябоган (видимо, это название состоит из двух слов: јаба+кан). Названные места от-
личаются отличными пастбищами для скота. Кан также может применяться в эпических 
сказаниях в качестве эпитета для обозначения оружия. Например, «кровавая стрела ка-
стак» (канду кастак огы) – типичная формула для обозначения стрел богатыря. В сказании 
«Кан-Журкудейдиҥ уулы Кан-Капшукай» говорится:

Кат куйагын кӧдӱрип jат, 
Кан саадагын салып jат.

Слойный панцирь надевает,
Кровавый лук прилаживает.

В этом случае эпитет кан заменил солярное обозначение лука, о котором обычно гово-
рят «ай карагай саадак» (луноподобный сосновый лук), т. е. показывается исключитель-
ность оружия.

Как мы уже отметили, одно из значений формата кан – кровь. В традиционной куль-
туре кровь – неизменный атрибут сакрального действа. Существуют запреты не проли-
вать на землю кровь. Особое мифопоэтическое значение имеет менструальная кровь  
и связанная с ней вера в «нечистоту женщины». Считалось, что прикосновение женщины 
к предмету, имеющему большое хозяйственное или охотничье значение, грозит магиче-
ской опасностью или же неудачей в охоте. То, что кровь была атрибутом жертвоприноше-
ния, подтверждают древние обычаи осыпать кости погребенного красной охрой, которая, 
скорее всего, олицетворяла кровь. Это может быть связано с представлениями о жизни 
после смерти. О значимости крови во время проведения обрядовых действий, связанных 
с жертвоприношением животного, говорит факт умерщвления жертвенного животного  
с помощью удушения. При таком способе кровь остается в теле животного и также яв-
ляется жертвоприношением. Другим показателем значимости крови в представлениях 
алтайцев является то, что во время похорон кровь животного не употреблялась в пищу,  
а выливалась на землю. Следуя этой логике, формат – кан, присутствующий в названиях 
гор, указывает на их «священность».

Следовательно, мы выяснили, что формант кан применяется для обозначения несколь-
ких понятий:

1. Обозначения красного цвета. Например, у богатырей имеются кони «кан-jеерен ат» 
(кроваво-рыжий конь) в значении «красно-рыжий конь».

2. Обозначения исключительности. Об этом говорит количество имен главных героев 
с применением этого форманта. Именно поэтому мифическая птица Гаруда из индийской 
мифологии превратилась в Кан-Кереде – могучую птицу в алтайском эпосе. Применение 
этого слова в качестве эпитета оружия подчеркивает его исключительность.
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3. Обозначения полнокровности, изобилия. В этом значении обычно применяется  
в обозначении географических понятий. Именно значение полнокровности и, может быть, 
сакральности, содержится в названии Кан-Алтай.

4. Выражения почитания. В примечаниях к академическому изданию «Маадай-Кара» 
слово кан отмечено как слово, выражающее почитание кого-либо и чего-либо. 

Обозначение почитания, сакральная семантика слова кан могло повлиять на возникно-
вение названий многих особо почитаемых отдельными сеоками (родами) гор, считающих-
ся тосем (основой) одного или нескольких родственных сеоков. Например, горы Адыган, 
Чаптыган, Бабырган, Јажылган считаются тосем или священной горой некоторых родов. 
Имя также верховного божества Ӱлгеня могло произойти из двух составных Улу+кан, где 
слово «улу» означает «великий», «могучий», «старший».

Отдельно хотелось бы остановиться на этимологии названия горы Бабырган. Счита-
ется, что название произошло от названия белки-летяги – «бабырган». То, что и другие 
почитаемые горы имеют в своем названии формант «кан», говорит о том, что этимология 
названия может быть иной. Можно предложить, что в основе этимологии названия лежит 
слово «бабыр». В якутском языке имеется устаревшее слово «баабыр», означающее тигр 
[Якутско-русский словарь 1972, с. 56]. В алтайском языке название тигра – бар. То есть, 
имеется указание на то, что тигра называли «бабыр». Название горы Бабырган может быть 
связано с этим словом.

В системе цветовых символов низкое место занимал серый цвет. Например, о челове-
ке низкого социального положения или изможденнного, незаметного говорят борорыжып 
калган (посеревший), борорып калган неме (нечто посеревшее). Остальные цвета занима-
ли промежуточное положение в иерархии цветовых символов: красный, синий, зеленый, 
коричневый, желтый, черный, серый. Синий и зеленый цвета занимают одинаковое ме-
сто, они иногда заменяют друг друга. Например, зеленая трава ранней весной называется 
кӧк (синий), зеленый чай называют кӧк чай (синий чай). О корове коричневого цвета го-
ворят кӧк уй (синяя корова). Имеются слова-заменители некоторых цветов: боро (серый) 
– чеҥкир, ак (белый) – кажагай, караҥуй (темный) – бараан и т. п. Иерархия цветовых 
символов зависела, на наш взгляд, не столько от технологии изготовления красок, но и от 
технологии изготовления материалов. Так, люди высокого социального статуса предпочи-
тали одевать шелковые ткани, независимо от цвета. 

В религиозном отношении наиболее предпочтительным был белый цвет. Белого, свет-
ло-синего, светло-зеленого и желтого цветов ленточки привязывали на деревья в культо-
вых местах. Верхнему божеству приносились в жертву животные светлых мастей, в част-
ности, белые овцы с желтой отметиной на щеке (сары jаакту кой), лошади светло-рыжей 
масти (чабдар). Подобных примеров достаточно много.

Этнографические материалы XIX–XX веков показывают, что ключевым иерархиче-
ским признаком становится не какой-то конкретный чистый цвет, а многообразие цветов 
в одном костюме. Именно полихромность символизировала высокий статус обладателя 
костюма. Чем более высокий статус имел соответствующий персонаж, тем больше цветов 
были представлены в костюме. Наоборот, люди низкого социального положения носили 
одежду однообразных цветов. Видимо отголоски всего этого мы наблюдаем в настоящее 
время, когда сценический национальный костюм предпочитает яркие цвета. В эпосе одеж-
да главного героя представлена главным образом воинским снаряжением. Придворная 
знать, зайсаны, одета в яркие шелковые одежды. Таким образом, у нас есть основания го-
ворить о том, что в древнеалтайском обществе существовала иерархия цветов. Представле-
ние о символике цветов зависело от многих факторов, в том числе религиозных взглядов, 
доступности закрашиваемых материалов, технологии изготовления красителей, цены на 
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товар в меновой торговле и т. п. Особой популярностью пользовалась одежда, сшитая из 
особого вида шелка (маҥдык торко). Обычно она была темно-синего цвета. В зависимости 
от рисунка на шелке они подразделялись на женскую и мужскую (эркек маҥдык тон, тижи 
маҥдык тон).

Цветовые эпитеты выступают в роли определителя последующих за ними эпитетов 
другого типа или же становятся самостоятельными с дополнительными характеристиками. 
Например, «Кызыл марал чырайлу» – «с красным маральим лицом». Эпитет «красный»,  
с одной стороны, определяет цвет объекта, с другой – обозначает его качество.

В системе развернутых эпитетов цветовые являются их составными частями и могут 
определять количество, качество, пространство, время и другие характеристики описывае-
мого объекта. Приведем несколько примеров. 

Количество: кара бајырт улус – «черное множество людей» (толпа), ак-мал – «белый 
скот» (множество скота). 

Качество: ак санаа – «белая мысль» (добрые мысли); кӧк тенек – «синий дурак» (совсем 
дурак).

Пространство: ак айас – «белая ясность» (белый небосвод); кӧк айас – «синяя ясность 
(синий небосвод).

Время: сары таҥ – «желтая заря» (раннее утро), кызыл эҥир – «красный вечер» (закат 
солнца).

Заключение
Мы выяснили, что цветовые эпитеты, представленные в эпических сказаниях, тесно 

связаны с мировоззрением, эстетическими представлениями, религиозными понятия-
ми народа, народной философией и особенностью языка. Эпитеты, сложившиеся в ходе 
исторического развития, являются одним из самых ярких средств создания поэтического 
образа. Символика цвета, ассоциирующаяся с определенными понятиями, активно при-
меняется современными деятелями культуры. Так, замечено, что голубой или синий цвет 
обычно является доминирующим в изображении художниками гор Алтая. В стихах, бла-
гопожеланиях, описывающих Алтай, чаще всего применяется эпитет «голубой», а флаг 
Республики Алтай состоит из белого и синего цветов, которые символизируют святость, 
чистоту и связь с небом.

Таким образом, анализ текстовых материалов героических сказаний говорит о том, что 
многие вещи, явления в них обладают символической окраской. Причины появления кон-
кретных символических понятий могут быть разные. У каждого явления, сюжета может 
быть первопричина, порой их несколько, и они могут быть отголосками очень древних 
представлений. В иерархии цветовых символов, видимо следует разграничить религиоз-
ную систему символики цвета от «исторической» системы для определения социального 
статуса индивидуума. Если в религиозной системе символики цвета на первом месте сто-
ят золотистый и белый цвета, то в системе социального статуса человека иерархию сим-
волики цвета можно выделять только условно. Анализ фольклорных и этнографических 
материалов показывает, что наиболее предпочтительным цветом обладал красный цвет, 
который обозначал красоту, здоровье и, в какой-то мере, достаток, видимо, особый статус 
красного цвета исходил по причине ассоциации с цветом солнца. 
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