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()- 769590 
Общая характеристика работы 

Цвет интересует человека с давних времен. Попытки постижения 

природы его свойств охватывают все стороны деятельности человека: 

обыденный опыт, художественное познание, научный анализ. Исследо

вания цвета проводятся в рамках различных дисциплин: физика, психо

логия, лингвистика и др. 

В лингвистике система цветообозначений стала предметом много

численных работ. Были исследованы различные аспекты цветовой лекси
ки: исторический [Иссерлин 1951; Грановская 1964; Бахилина 1975; Ке
зина 2000; Норманнская 2005 и др.], лексико-семантический (Брагина 

1972; Алимnиева 1976, 1982, 1984; Качаева 1984; Брагина 1986 и др.], 
грамматический [Даунене, Судавичене 1971; Лопатин 1984; Пятницкий 
1986 и др.], когнитивный [Вежбицкая 1997; Рахилина 2000 и др.], сопос
тавительный [Кульпина 2000; Башарова 2000; Макеенко 2001; Тугужеко
ва 2002; 2003 и др.]. 

В настоящее время существует большое количество работ, посвя

щенных функционированию цветообозначений в поэтических и прозаи
ческих текстах, например [Куликова 1971; Брагина 1983, 1984; Зубова 
1989; Тойшибаева _ 1990; Шклярук 1997; Шкуркина 1998; Нургалеева 
1999; Лысоиваненко 2001; Мещярекова 2002; Карташова 2004; Лукья
ненко 2004; Меньчева 2004; Шкиль 2004; Орлова 2004 и др.]. Это связано 
с тем, что колоративы являются экспрессивным средством, несут глубо
кую идейно-художественную и эмоциональную нагрузку. Цветовые сло

ва становятся выразителями своеобразия мировидения автора. Изучение 
цветовой лексики в творчестве отдельного писателя позволяет сделать 

выводы об особенностях его идиостиля. 

В настоящей работе мы обращаемся к особенностям употребления 

цветообозначений в произведениях А. И. Куприна и предпринимаем по
пытку их системного описания в аспекте элокутивного поля. Комплекс
ные системные исследования цветообозначений как усилителей прагма
тики ни в лингвистических, ни в речеведческих работах до настоящего 

времени не представлены. 

Ак-rуальность проведенного исследования заключается в том, что оно 

выполнено в рамках коммуникативно-деятельностной парадигмы, являю

щейся в настоящее время одним из приоритетных стилей филологического 
мышления. В современной лингвистике релевантным признается такой спь

соб языкового отражения действительности, при котором внимание исследо

вателей фокусируется на принципах создания выразительной, прагматически 

направленной, убедительной и, в целом, воздействующей речи. Кроме того, 

особенно рельефно обозначена проблема, связанная не только с изучением, 
но и с обучением такой речи. Речевая прагматика во многом определяется 

экспрессивной элокуцией. Экспрессивность же высказывания может дости

гаться различными средствами. в том числе за счет использования стилисти-

3 



в оппозиции «нейтральные цветооба3наченм - элокутивные цветообозначе

ния (колоративы)». Речь, содержащая как стилистически не оrмеченные цве
тообозначения (нефигуралыюrо характера), так и стилистически маркиро
ванные (фиrурального харuтера), сильнее воздействует на собеседника 
(слушателя и читателя) и, rei\l самым, повышает эффективность коммуника
ции в целом. 

Объек-rом рассмотрения становится изобразительно-выразительная 
система художественного дискурса (на материале произведений А. И. Ку
прина). 

Предмет исследования cocтaВJIJIIOT цветообозначения разных струк
турных уровней языка как актуализаторы прагматики текстов произведе
ний А. И. Куприна. 

Целью диссертационной работы стало комJUiексное семантико
структурно-функциональное системное описание цветообозначений фи
гурального (колоративов) и нефигурального характера в аспекте элоку
тивного поля с выявлением интенсивности цветового воздействия. 

Данная цель обусловила конкретные задачи диссерТационного ис
следования: 

1. Определить место колоративов среди других орнаментальных 
средств. 

2. Установить критерии описания колоративов фигурального и нефигу-
рального характера. 

3. Выявить семантические группы колоративов. 
4. Лроанализировать грамматические особенности цветовых слов. 
5. Рассмотреть колоративы в рамках элокуtивной системЬ1 (тропеиче

ской и фигуральной). 
6. Проанализировать способы взаимодействия колоративов-элокутивов 

и колоративов-номинативов в высказывании. 

7. Выявить функции колоратиВов. 
8. Описать семантико-структурно-функциональную систему колорати

вов-элокутивов в соотнес!нности с номинативными цветообозначе
ниями. 

9. Представить семантико-структурно-функциональные колоративные 
поля изобразительности и выразительности. 
Материалом исследования послужили колоративы, полученные ме

тодом сплошной выборки из следующих рассказов и повестей А. И. Ку
прина: «N-J», «Анафема», «Белый пуделЬ», «Брегет», «Брильянты», «В 
недрах землю>, «В цирке», «Гемма», «Гран~rrовый браслет», «домию>, 
«Колесо времени», «Куст сирени», «Листриrоны», «Молох», «Ночная 
фиапка», «Олеся», «Ольга Сур», «Париж интимный», «Поединок», «По
следний дебют», «Слою>, «Суламифы>, «ТелеrрафисТ>>, «Типографская 
краска», «У Троице-Сергия», «Угар», «Черная молния», «Чудесный док
тор», «Юнкера», «Яма». 

бъем языкового материала составил две тысячи примеров. 

НАУЧНАЯ БUБЛИОТl:КА 
им.Н.И.ЛОБАЧЕSСКОГО 4 
КАЗАНСКОГО ГОС. Уlп1ВЕРСИТЕТА 



Основным методом научного исследования стал описательный ме
тод во всех своих интерпретациях: набmоденitе, обобщение, юперпрета
ция, классификация. Данный метод сопровождали методики количест

венного подсчi!та как составляющие статистического метода, контексту

альный анализ. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые представлено 

комплексное ( семантико-структурно-функциональное) описание цвето
обозначений в рамках теории элокутивного поля на материале произве

дений А. И. Куприна с моделированием колоративных полей изобрази

тельности и выразительности, в связи с чем проанализированы семанти

ческие, грамматические, функциональные особенности цветообозначе

ний. Цветообозначения как явление элокуции соотнесены с тращщион

ными орнаментальными средствами (тропами, фигурами), описан харак

тер взаимодействия в высказывании цветообозначений фигурального и 

нефигурального типа. В исследование, с целью уточнения статуса цвето

обозначений, введены некоторые термины, например, «колоративная 1 

стилистическая фигура», «неколоративная стилистическая фигура», «ко
лоративный эпитет», «колоративное сравнение» и т.д. 

Теоретическая значимость состоm в том, что систематизированы 

подходы к изучению колоратиВов в современной отечественной филоло

гии, что делает представление о колоративистике комплексным, расши

ряя и углубляя видение проблемы цвета, и вносит определенный вклад в 

развитие теории названной науки; представлен опыт рассмотрения цве

тообозначений в языке как фактора повышения прагматики речи, что 

является важным для теории элокуции в рамках теории коммуникатив

ной прагматики; предложен один из возможных способов систематиза

ции критериев описания исследуемых колоративов, в соответствии с ко

торыми представлена семантико-структурно-функциональная их класси

фикация; выявлены критерии полевой характеристики колоративов, в 

соответствии с которыми зафиксированы колоративные семантико

структурно-функциональные поля выразительности и изобразительности, 

что расширяет и углубляет представление о возможности описания рече

вых фактов в рамках функциональной парадигмы. 

Практическая ценность исследования заКJIЮчается в том, что его 

результаты могут быть использованы в практике преподавания курсов 

стилистики, риторики, лексикологии современного русского языка, лин

гвистического анализа художественного текста. 

1 В работе используютс1 сниоиимнчиые термины - «цвстообозначсиис» и «колоратив». 
Предпочтение последнему термину отдаете• в rом случае, когда речь идет об элокуrивиых 
особсиносnх цвстообозиачсииl! и их классификации . Подобным образом приоритеты рас
ставмютс1 в силу выбора «ИIПСриациоиалi.иоrо» варианта. 

5 



Положения, выносимые на заwиту: 

1. Колоративы целесообразно описывать коммексно, в рамках выделен
ных критериев (семантического; /1)8Мматического, критерия соотнесен

ности с традиционными орнамекrа.льными средствами, критерия взаи

модействия колоративных тропов и фиrур, функционального), что по
зволяет целостно представlfl'Ь элокуцию цвета в языке и речи. 

2. ЦветообозначенiUI включают в себя цветообозначения-номинативы и 
цветообозначения-элокутивы ( колоративы ). 

3. Колоративы-элокутивы в художественном дискурсе представлены 
колоративными тропами (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 
перифраз , гипербола) и колоративными фигурами (антитеза, оксю
морон, градациJ1, амплификациJ1, позиционно-лексический повтор). 

4. В контексте художественного дискурса возможно взаимодеАствие 
колоративных элокутивов различного характера (контаминация и 

конвергенция) с целью усиленИJ1 прагматики текста. 
5. Колоративы рационально анализировать в рамках теории поля (се

мантико-структурно-функционального поля) с описанием колора
тивного поля изобразительности и колоративного поля выразитель
ности, поскольку именно полевая интерпретация в описании позво

ляет увидеть приоритетност~. функциональной системности над все
ми другими ее видами. 

Материалы диссертации были апробированы при проведении прак
тических , семинарских занятий :"IO специальностям «Русский язык и ли
тература>>, «Журналистика», направлениям «Филология>>, «Филологиче
ское образование» в Институте филологии по дисциплинам . «Культура 
речи)), «Стилистика». «Риторика», (<Педагогическ11J1 риторика», <!Эффек
тивность публичной устной и письменной речи», <(Стилистика и литера
турное редактирование», а также по дисциплине «Русский язык и культу
ра речи» в Институте искусств, Институте истории и права, Институте 
информатики и телематики, Институте экономики и управления, Меди
ко-лсихолого-социальном институте Хакасского государственного уни
верситета им. Н.Ф. Катанова. 

Результаты исследованWJ предстааnялись в виде до1СЛадов и сообще
ниА на методических семинарах кафедры стилистики русского языка н жур
налистики Хакасского государственного университета нм . Н. Ф. Катан11ва, 
на ежегодной научной конференции Катановские чтення-2004 (апрель 
2004, г . Абакан), на ВсероссиАскоА научной конферtнuня ((Актуальные 
проблемы изучения языка и литературы» (ноtбрь 2005, г. Абакан), на 
Международной научной конференции «Коммуникативная лингвистика: 
вчера, сегодня, завтра~> (июнь 2005, r. Армавир), на Х Международной 
конференции по риторике ((Риторика и культура речи в современном об
шестве и образованию~ (февраль 2006, г. Москва). на VI Всероссийской 
науч11ой конференции «Лингвистические и эстетические асriекты анализа 
текста и речи>> (март 2006, r. Соликамск). Содержание работы отражено в 
9 11убл икациях, общий объем которых 2,6 п .л. 
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ДИссертационное исследование состоит из введения, трех глав , за
ключения, приложения, библиографии, перечня речевых иллюстраций . 

Основное содержание работы 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования , оп

ределяются его предмет и объект, формулируются цели, задачи работы , 

устанавливаются научная новизна, теоретическая и практическая цен

ность, указываются исследовательские методы, приводится перечень ис

точников материала для языкового анализа, фиксируются сведения об 
апробации результатов, полученных в ходе работы . 

В первой главе «Основные подходы к изучению цветообозначе

ний в лингвистике» описываются различные аспекты изучения цвето

обозначений . Проанализированная · лингвистическая литература позволя
ет сделать вывод о том, что можно выделить несколько подходов к изу

чению цветообозначений : функциональный, исторический, лексико
семантический, грамматический, когнитивный, сопоставительный. 

Функциональный подход. В настоящее время существуют много

численные исследования, посвященные функционированию цветообо
значений в художественных текстах, например, [Тойшибаева 1990; 
Алимпиева 1996, 1997; Шклярук 1997; Шкуркина 1998; Нургалеева 1999; 
Губенко 1999; Богданова 2000; Бурштинская 2000; Лысоиваненко 2001; 
Мещярекова 2002 ; Карташова 2004; Лукьяненко 2004; Меньчева 2004 ; 
Шкиль 2004 и др. ] . Это связано с тем, что цветопись является одним из 
элементов стиля писателя, поэта. Цветовые слова помогают авторам рас

крывать идею произведения, создавать определенный эмоциональный 

настрой, рисовать образы героев. В нашей работе остановимся на фикса
ции общей элокутивной системы и ее описании в творчестве А . И. Ку
прина. 

Исторический подход [Иссерлин 1951; Грановская 1964; Бахилина 
1975; Кезина 2000; Василевич, Мищенко 2004; Норманская 2005; Сады 
кова 2006 и др.]. Данный подход предполагает исследование истории 
отдельных слов и групп слов, называющих цвет, изучение процесса фор
мирования групп цветообозначений, а также их состава в тот или иной 
период развития языка. Кроме того, ученых стала интересовать проблема 
поиска семантического первоэлемента, позволяющего детально описать 

историю семантики цветовых слов. 

Лексико-семантичес1<Uй подход [Брагина 1972; 1986; Алимпиева 1976, 
1978, 1982, 1986; Качаева 1984 и др.]. Учеными обращается внимание на 
современное состояние цветообозначений: рассматриваются процессы раз

вития семантической структуры отдельных цветов, формирование дополни
тельных к основному образных, символических значений у цветообозначе

ний, становление лексика-семантических групп цветовых слов . 

Грамматический подход [Даунене, Судавичене 1971; Лопатин 

1984; Пятницкий 1986; Кайбияйнен 1995; Мерзук 1997 и др.] Предпола-
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гает рассмотрение морфологических и синтаксических особенностей 
цветообозначений. 

Когнитивный подход [Вежбицкая 1997; Рахилина 2000 и др.]. Тесно 
связан с семантическим и через него выводит исследователей в круг про

блем ментальной осмысленности цвета. 
Сопоставительнwй подход [Кульпина 2000; Макеенко 2001; Тугу

жекова 2001, 2003, 2004; Светличная 2003; Комаровска 2003 и др.]. Со
поставительный подход позволяет получить информацию о сходст
ве/различии цветовых спектров разных языков, о национально-специ
фических, культурных особенностях цветообозначений, о понятийных 
моделях видения мира, моделях интерпретации мира в отдельных языках. 

Обозначенный подход является продолжением когнитивного и целесооб
разен в кругу сегодняшнего интереса к межкультурному эффективному 
сотрудничеству. 

Проанализировав основные подходЫ к изучению цветообозначений, 
мы отметили следующее: ученые не могут обойти вниманием специфику 
цветообозначений - создавать образ и шире - изобразительную систему в 
художественной речи. Это система цветовых элокутивов, т.е. система изо
бразительно-выразительных средств словесного воздействия. И в функ
циональных, и в грамматических, и в семантических характеристиках при

сутствуют элементы элокутивных описаний цветообозначений, однако в 

специальное направление они еще не сложились. На наш взгляд, подобное 

описание будет уместным и целесообразным как с точки зрения сегодняш
него интереса к современной теории фигур (теории элокуции, по опреде
лению И. В. Пекарской), так и с точки зрения обобщения существующих и 
представленных выше направлений лингвистических исследований цвето

обозначений. 

Во второй главе «СтруlС'J'Урно-семантнческое, функциональное 
описание цветообозначеннй в. элокутнвном аспекте» элокуция рас
сматривается как третий этап Риторического канона, соотносятся дефи
ниции основных элокутивных понятий, приводятся критерии описания 

колоративов фигурального и нефигурального характера. 
Элокуцию трактуем традиционно JCaIC третий этап Риторического ка

нона, состоящий в словесном оформлении мысли. Теория элокуции оп
ределяется в диссертации как теория, которu исследует не только фигу
ры в широком смысле, но и любые другие язьцювые средства, повышаю
щие эффективность коммуникации (разного рода паремии, фразеологиз
мы, окказионализмы и др.). В качестве одноrо из таких средств пред;1ага

ется проанализировать цветообозначени. 
Далее во второй главе соотносятся некоторые понятия теории элоку

ции («троп», «фигура», «ритор№.tеский прием», «стилистический прием») 
с целью определения места колоративных элохутивов в кругу других ор

наментальных средств. На соотношение указакных понятий, их лингвис
тический статус, семантику у филологов не сложилось единой точки зре-
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ния (см ., например: А. П . Квятковский, В. П. Москвин, И . В . Пекарская, 
А . П. Сковородников и др . ). 

В диссертационном исследовании троп и фигура рассматриваются в 
кругу стилистических приемов, которь1е в свою очередь являются разно

видностью риторических пр11емов. Риторич«кий прием вслед за 

А. П . Сковородниковым определяем как способ построения высказывания, 
основанный на мотивированном целеустановкой говорящего/пишущего и 
условиями общения (контекстом и/или ситуацией) отклонении от нормы в 
широком смысле. Стилистический прием - разновидность риторическо

го приема, способ организации высказывания на основе прагматически 
мотивированного отклонения от языковой нормы, ее \-iейтрального вариан

та, речевой нормы с целью определенного воздействия на адресата (по 

А. П. Сковородникову). Стилистическая фшура - разновидность стили
стического приема, мотивированное, повышающее выразительность вы

ск~ывания отклонение от языковой/речевой нормы, осуществляемое в 
синтагматическом и парадигматическом контекстах. Стилистическую фи

гуру трактуем широко, т.е . включаем в нее и троп~-1. Троп - употребление 

слов, фраз, выражений в переносном значении. 
Стилистические фигуры разделяем на колоративные и неколоратив

ные. Среди колоративных фигур выделяем фигуры, в состав которых 
включены колоративы в прямом значении, и собственно колоративные 

фигуры (фигуры, в которых колоративы употреблены в переносном зна
чении). Неколоративные фигуры в широком смысле - стилистические 
приемы, в основе которых лежит мотивированное отклонение от языко

вой/речевой нормы, осуществляемое в синтагматическом и парадигмати
ческом контекстах, не содержащее цветобозначений и служащее Д/\Я уси

ления прагматики высказывания . Колоративной фuгурой в широком 
смысле будем называть стилистический прием, в основе которого лежит 
мотивированное отклонение от языковой/речевой нормы, осуществляе

мое в синтагматическом и парадигматическом контекстах, содержащее 

цветообозначение и служащее Д/\Я усиления прагматики высказывания. 
В реферируемой работе представлен и описан перечень критериев, 

по которым проводился комплексный анализ колоративов. 

Семантический критерий, позволяющий объединить колоративы в 
определенные группы на основании общности значений . Языковой материал 
позволил нам распределить колоративы из произведений А . И. Куприна по 

трем семантическим группам с выделением подгрупп внутри каждой . 

1. Человек: 
Цвет, описывающий внешность и раз.личные состояния человека: 

ОтраJ1еение Jмоционмьных (психических) состояний человека: 
Радость : голубая радость. Волнение: 11ачШ1ьник . станции, красный от 
волнения и беготни. Злость: в глазах разгорШ1ся зловещий желтый блеск; 
позеленевишй от злобы. Ненависть : глаза, полные холод11ой зеленой нена
висти. Стыд: ему стШ10 так стыдно, что 011 мгновенно покраснел не 
только лицом, но даже грудью и спиной. Ревность: зелен.ая ревность. 
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Тоска: < ... > Счастье вдруг померкло, исчезло. Весть мир теперь для юн
кера вдруг окраСW1ся желтым тоном, тусклым и скучным, точно он на
дел желтые очки. 

Отражение физичес1U1Х cocmoмuii: Болезненные состояния: глаза 
глубоко ввалились и почернели вокруг; лиl#() у нее было бледно, с синим 
отечным отливом; губы казались похожими на две красные тряпки. Фи
зические поврежден1Р1: так прикусила нижнюю губу, что на ней потом 
остШ1ся ряд белых пятен; длинные красные ссадины изборождали ее лоб, 
щеки и шею. Смерть: лицо ее было бело, и никогда оно не бьiло mак кра
сиво при ее жизни; трупы, вытянутые, желтые, с лицами, искривлен

ными предсмертными судорогами. Старость: отец Михаил уже не седой, 
а зеленоватый. Молодость: зеленый юноша, желторотый птенец. Физи
ческие нагрузки: руки почернели от раfЮты; снимает сапог, краснея от 
усилия. Жизненная сила, зрелость: Катя Лыкачева розовая, свежая, 
вкусная. Алкогольное опьянение: Он сидел около Осадчего и был пьян и 
красен, но держалСJl твердо. Влияние Окр)'*ающей среды: рабочие, чер
ные от пропитавшей их угольной пыли. 

Цвет кожи, zлаз, гу6, волос и llLO.: изумрудные глаза; красноносая 
девица; волосы, выкрашенные в синий цвет,· черные усы; темно-брон
зовое лицо. 

Таким образом, данная группа примероа, иллюстрирующая описание 
состояния человека через описание его внешности {радость, волнение, 
стыд, тоска и т.д.) будет определять внешние изменения человека, с од
ной стороны, а с другой, зависимость чувственных характеристик от 
влияния окружающей среды. 

11. Цвет предметов в wиром емнеле; 
Конкретные наименоваииа: Т~ань: диван из зеленого рипса; синий 

бархат; голубые шерстяные материи. Одежда, обувь: нижняя белая 
кружевная юбка; желтая кожаная одежда; рубашечка фиолетового 
цвета; красная шелковая кофта. Предметы: серая плюшевая мебель; 
судно с белыми парусами; двор, обнесенный зеленой решеткой. Продукты 
питания: арбузы, то темно-зеленые, то белые, то полосатые; красная 
редиска; моченые яблоки, похожие цветом на уличный снег. Напитки: 
черный холодный кофе, золотое вино. 

Абстрактные наименования: - Унзер? - Шурочка подняла голову 
и, прищурясь, посмотрела вдапь, в темный угол комнаты, стараясь 
представить себе то, о чем говорил Ромашов. - Нет, погодите: это 
что-то зеленое, острое. 

Цветообозначени.я данной семантической группы отличаются тем, 
что выполняют в языке и речи номинативную функцию без включения 
экспрессивного потенциала. 

111. Цвет природных объsmв: 
Цвет, свизаииыА с горением: цвет ОПU1, noвepxнocrell, оевещен

ных огнем, вещества, охваченного огнем ИJJH раскаленного, свет ЭJiек

тролампы, лучины, лампuы, евечеА, спед ожога, молнии: желтый 
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свет; багровые пятна от костра; красный огонь факелов. Временные 
отреэки (yrpo, рассвет, ночь и т.д.): утренний белый свет; алела вечерняя 
заря; черная ночь. Растения, деревья: цветы белого табака; золотые 
хлебные поля; зеленая прелесть бора; серебристо-зеленая листва. Живот
ные: белый голубь с красными лапками; серый заяц; рыжий пес с черной 
мордой. Вода: синяя река; вода в бассейне побелела, поголубела; голубая 
бухта Балаl(Jlавы. Земля, грязь, пыль: белая то11кая известковая пЫль; 
черные нивы. Небо, звезды, месяц, тучи, облака: белые легкие облака; 
зеленые точечки первых звезд; серебряный серп молодого месяца; черная 
туча. Снег: деревья, белые о снега; снег розовел на солнце и синел в тени. 
Дым: голубой табачный дым; окутанный черным дымом курьерский по
езд; кабинет от табачного дыма делается весь синий. Разное: серый до
ждик; ярко-белое полотно дороги; черное болото. 

Специфика цветообозначений этой rруппы состоит в том, что они 
вбирают в себя семантические особенности цветообозначений первой 
rруппы (не только и не столько называющих, сколько выражающих от
ношение к предмету в широком смысле) и цветообозначений второй 

rруппы (лишь называющих). Таким образом, цветообозначения третьей 
rруппы представлены как номинативами, так и элокутивами. 

Грамматический критерий, дающий возможность определить спо
собы языкового оформления цветообозначений. А. И . Куприн для обо
значения цвета активно использует прилагательные различных разрядов 

(качественные и относительные). Синтаксические конструкции для вы
ражения цвета писателем используются в меньшем объеме. Дадим этому 
факту объяснение. 

В период становления системы цветообозначений в русском языке для 
обозначения цветового признака субъекта, объекта носители языка исполь
зовали прилагательные как специфическую категорию, предназначенную 
именно для передачи признаков. Таким образом, первоначальная система 
цветообозначений состояла только из прилагательных. В процессе развития 
(на более современных этапах) эта система стала пополняться глаголами, 
существительными, наречиями, синтаксическими конструкциями. 

Среди прилагательных, указывающих цвет, самыми распространен

ными являются качественные (желтый абажур, зеленое сукно, голубое 
платье, серая шинель, рыженькая бородка, зеленоватый свет). Такие 
прилагательные передают признак предмета непосредственно, без указа
ния на его связи и отношения с другими реалиями. Они обозначают каче
ства, внутренне присущие предмету [Панова 2003: 148]. Итак, качествен
ные прилагательные являются «традиционным» способом выражения 
цвета, заложенным самой языковой системой. Кроме качественных при
лагательных для обозначения цвета А. И. Куприн использует и относи
тельные (оливковой лицо, кровавый свет, золотое солнце, серебряная бо
рода, изумрудные глаза). Оrносительные прилагательные «обозначают 
признак опосредовано, через указание на его отношение к другой реа
лии» [там же: 149]. Заметим, что в природе не все реалии способны быть 
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эталонами цвета. Видимо, этим объясняется меньшая, в отличие от каче
ственных nрилагательных, частотность употребления относительных 

прилагательных для nередачи цвета. 

Для глаголов, существительных ·более значимыми становятся иные 

категориальные свойства: процессуальность для первого, nредметность 

для второго. Эти части речи менее приспособлены для выражения цвето

вого nризнака, nоэтому группы глаголов-колоративов (побелеть. поголу
беть. почернеть, синеть), существительных-колоративов (зелень, белиз
на, играть золотом) немногочисленны. 

К синтаксическим конструкциJJм (словосочетаниям, например, золо

тистого цвета, васw~ькового цвета, цвета летучей мыши, цвета апель

сина, черные в зелень, седой в прозелень, побурело изжелта) для nереда

чи цвета писатель прибегает крайне редко, хотя этот способ позволяет 
описать тонкие оттенки, переходы ю одного цвета в другой. Очевидно, 

это связано с особенностями образной системы идиостиля писателя. Об
раз более рельефно выражается через сконце~rrрированную в словесной 
оболочке семантику . Предложенческий же словесный образ рассчитан на 
глубинное восприятие, требует больших усилий для осмысления, а ино
гда nросто оксюморен или антнтезен . Именно эти дополнительные се

мантические коннотации локализует подобные цветовые образы, усили
вают специфику их восприятия. 

Критерий соотнесенносhШ с трад1щ11онными орнаменталы1ъ1ми 
средствами . Цветообозначения были соотнесены с элокутивами, что 

nозволило выявить цветообозначения фигурального (колоративные тро
пы и колоративные фигуры) и нефигурального характера (цветообозна
чения-номинативы). Перечислим и охарактеризуем наиболее частотные. 

Колоративнwй эпитет - разновидн<>сть тропа; определение, харак

теризующее предмет, лицо, явление, содержащее экспрессивный заряд, а 

также сему цвета. Например, каштановые волосы, золотое сияние глаз, 

пурпурно-золотой Порфирий, шоколадное от загара тело, белые стар
цы. Колоративное сравнение - троп, строящийся по принципу установ

ления черт сходства между предметами и называнием одного предмета 

именем другого, похожего на него, содержащий в своем составе цвето

обозначение и использующийся с целью создания образа, увеличения 
прагматической силы высказывания через данный перенос. Например, 
?лаза как черные брwтианты Wlи бархат, небо, похожее цветом на го
лубой выцветший и вылинявший шелк, цепи фонарей загорались желты
ми точками. Колоративнt111 .ме11111фора ~ троп, состоящий JJ употребле
нии слов, выражений, имеющих сему цвета, в переносном смысле на ос

новании сходства, аналогии. Например, черная пропасть слабоумия, на 
вербовой ветке серебрятся пушистые барашки, золотая дорожка. Ко
лоратив11ая метонимия - троп, перенос имени (а конкретно, наимено
вания цвета) с одного класса объектов/субъектов или одиночного объек
та/субъекта на другой класс или отдельный объект/субъект, ассоциируе
мый с данным по смежности. Например, на лож:е из зелени, господин в 
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сером, одевWI во все белое. Колоративнwй перифраз (-а) - троп, заклю
чающийся в замене какого-либо слова или выражения, описательным 

оборотом, называющим наиболее существенные признаки обозначаемого 

и содержащим цветообозначение. Например, черная болезнь (ревность). 

черная бурда (кофе), серый великан (лошадь), белые бараищи (облака). 
Колоративная гипербола - троп, основанный на преувеличении каких
либо свойств, лризнаков предмета или процесса, явления, которое пере
дается через цветообозначение. Например, глаза белые, огромные и чудо
вищно страшные; МWlьчик, черный от угольной пыли, батаqьою1ый ко
мандир, позеленевший от злобы. Колоративной антитеза - стилисти
ческая фигура, служащая для усиления прагматики высказывания, осно
ванная на резком противопоставЛении цветообозначений, обозначающих 

какие-либо предметы, явления действительности, а также чувства, со
стояния персонажей. Например, кровавый темный глаз с тупой. злой бе

лизной белка; крыши домов черно и четко выделялись в красной полосе 
зари. Колоративный оксюморон - стилистическая фигура, состоящая в 
соединении двух противоречащих друг другу, взаимоисключающих друг 

друга цветообозначений. Например, белая ночь, синее молоко, серая зе
лень, седой в прозелень. Колоративная градация - спu~истическая фигу
ра, состоящая из ряда цветообозначений, расположенных таким образом, 

что происходит «перетекание» цветового тона от более светлого (менее 
насыщенного) к более темному (более насыщенному) и наоборот. Такие 

цветовые переливы усиливают воздействующую силу высказывания. На

пример, густо-голубое, почти лиловое небо; лицо было синее, почти чер
ное; золотистые усики обратились в рыжие усы. Колоратив11ая ам

плификация - стилистическая фигура, состоящая в нагнетании во фразе 
цветообозначений с целью всесторонней характеристики какого-либо 
лица, его состояния, животного, предмета, ситуации и др. Например, небо 
не вспыхивш10 от молний, точно сияло их трепетным голубым, синим и 
ярко-бельии блеском; груды красных, пунцовых, МWlиновых и оранжевых 

яблок. Колоративный позиционно-лексический повтор - стилистиче
ская фигура. сущность которой состоит в том, что в синтаксической кон
струкции (предложении или сложном синтаксическом целом) несколько 
раз повторяется одно и то же цветообозначение в одной и той же синтак
сической позиции. Например, было много ковров, но горел один только 
красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с красными занавес
ками, - все было красное. 

Критерий взаимодействия колоративнwх тропов и фигур, позво
ляющий определить характер взаимодействия колоративов и структуру 
колоративного элокутива. Колоративные тропы и фигуры на уровне кон
текста взаимодействуют между собой. Характер такого взаимодействия 
различен: колоративные элокутивы могут накладываться друг на друга в 

контексте (контаминация), тем самым усиливая изобразительность речи; 
могут следовать друг за другом, образуя цепочку (конвергенция) и уси
ливая выразительность речи. По структуре колоративные элокутивы мо-
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гут быть двухкомпонентными и многокомпонентными . Например, Кра
сива ли была она ? Этого я не сумею сказать. Она бЬUlа прекрасна. Если 
бы я был беллетристом - черт бы их всех побрш~, я бы смог ее описать: 
rубы коралловые, зубы ж:емчужные, глаза как черные бриллианты или 
бархат, роскошное тело и так дш~ее, и так дш~ее, и так далее (Колесо 
времени) . В этом примере можно выделить колоративный многокомпо
нентный элокутив, который представлен амплификацией, состоящей из 

метафорических эпитетов «коралловый», «жемчужный», эпитета «чер
ный», включенного в сравнение «как бриллианты или бархат» . Они тан
цуют третью кадриль. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитан
ницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, ка:жется Алек
сандрову похожей на ожившую фарфоровую куклу. У нее пушистые во
лосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие как эмаль; 

круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошеч

ный алый ротик - вишенка. < .. . > Она постоянно улыбается, сверкая 
беленькими остренькими зубками (Юнкера). Так на уровне двух пред
ложений конвергируют, т.е . образуют цепочку, сравнение сщвета кокосо

вых волокон» и эпитеты «голубые», «алый», «беленькие». 
Функционш~ьный критерий, выяВJIJ1ющий стилистическое предна

значение колоратива. Колоративные тропы и фигуры характеризуются 
комплексом функций, среди которых можно выделить две общие: номина
тивную и экспрессивную. Экспрессивная функция реализуется в таких ча
стных, как образная, характерологическая, актуализирующая, оценочная. 
Например, А утром, когда она еще спш~а, я увидел на ее лице тот неопи
суемо-розовый нежный отте11ок, который бывает на перьях фламинго 
перед переходом в белый цвет (Колесо времени). В этом примере гипербо

лический эпитет «неописуемо-розовый» выполняет общую экспрессивную 

функцию и ряд частных : участвует в создании образа женщины, а также 
выполняет характерологическую (портретную) функцию. В дверях стояла 
Любка, исхудавшая, с черными кругами под глазами и, точно сомнамбула, 
отыскивш~а рукою дверную ручку, как точку опоры (Яма). Гиперболиче
ский эпитет «с черными» выполняет экспрессивную функцию, участвует в 
создании образа больной, измученной женщины, а также дает характери

стику физиологического состояния героини. Смотрю на часы: какая рань. 
Два без десяти. И опять засыпаю. И опять гладкие, зеленоватые, бетон-
1/Ые стены, опять бе.11ь1е, си11е-узорчатые изразцы, опять капризные, про

клятые марки ... < ... > (Колесо времени). Данные цветообзначения выпол
няюt номинативную (описательную) функцию. 

В третьей главе «По.1евая организация цветообозиачений в кон

тексте макросистемы элокутнвных средств» приведены общие поло
жения теории поля, зафиксированы факты полевого описания различных 
лингвистических явлений, а также элокутивных средств и цветообозна
чений . В данной главе моделируются и описываются семантико
структурно-функциональные колоративные поля изобразительности и 
выразительности . 
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В первом и во втором параграфах представлено утверждение о том, 
что поле - это один из способов систематизации языковых/речевых явле
ний. «Полевая модель утверждает представление о языке как системе 
подсистем, между которыми происходит взаимодействие и взаимопро

никновение. По этой модели изык предстает как функционирующая сис
тема, в которой происходят постоянные перестройки элементов и отно

шений между ними. В процессе полевого струl<l)'рирования раскрываются 
диалектические связи между языковыми явлениями и внеязыковой действи

тельностью, механизм этоА связи и его закономерности, выявляются особен
ности языкового сознания, раскрываютси его национально-специфические 
черты» [Полевые... 1989: 7). Кроме того, приводятся некоторые сведения из 
истории развИТЮI теории поля. Оrмечается, что оолевый подход активно 
используется в исследованиях различных явлений языка (В. Г. Адмони, 

Н. В. Артемова, А.В. Бондарко, Е. В. Губенко, Е. А. Дивина, О. Н. Каверина, 
Ю. Н. Караулов, Ю. А. Карташова, О. И. Лаптева, О. А. Малахова, 
И. В. Пекарская, 3. Г. Стародубцева, И. А. Тарасова, Е. А. Юрина и др.). 

В параграфах описывается структура поля вообще, перечисляются 
признаки элементов, составляющих поле. Данные сведения необходимы 
для того, чтобы выстроить поле колоративов-элокутивов. Полевое описа
ние колоративов позволит выявить не только их семантическую специ

фику, но и охарактеризовать прагматико-стилистическую функциональ
ную значимость на уровне текста, в частности, художественного; опреде

лить степень эстетического воздействия текста на читателя через созда
ние ярких образов, повышающих коммуникативную экспрессию. 

Поле колоративов-элокутивов имеет ядерно-периферийную структу

ру. В основу поля положены следующие критерии: \)семантический (пе
реносное или прямое значение цветообозначений); 2) струl<l)'рныА (двух
компонентный, многокомпонентный колоратив); 3) функциональный 
(экспрессивная или номинативная функция цветообозначений). 

Компоненты семантико-структурно-функционального поля колора
тивов-элокутивов будут располагаться на разном удалении от ядра в за
висимости от степени проявления в них экспрессивности. Заряд экспрес
сивности уменьшается от ядра к периферии и, наоборот, увеличиваться 
от периферии к ядру. В ядре находятся специфические многокомпонент
ные колоративы-элокутивы, употребленные в переносном значении и 
1:1аилучшим образом выполняющие экспрессивную функцию. Изменение 
одного из параметров, по которым характеризовались эти единицы, при

водит к изменению положения в пределах поля. Так, из-за последова
тельных изменений в структуре колоратива-элокутива (уменьше.ния чис
ла составляющих колоративного элокутива) происходит снижение экс
прессии. Это приводит к вытеснению данной единицы из ядра на бли
жайшую периферию (периферию \), с ближайшей периферии на даль
нюю (периферию 2) и т.д. На самой дальней периферии (периферия 3) 
располагаются цветообозначения, в которых происходят как структурно
семантические, так и функциональные изменения в сторону их утраты. 
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Таким образом, периферия 3 содержит однокомпонентные колоративы в 
прямом значении, выполняющие номинативную функцию. 

Наш языковой материал позволяет выстроить поле колоративов двух 

видов: семантико-структурно-функциошыьное поле изобразительности, 

семантико-структурно-функuиональное поле выразительности. В основу 
такого подхода был положен тип взаимодействия колоративных фигур в 

тексте, так как нами. были зафиксированы случаи контаминации, усили
вающей изобразительность речи, и конвергенции, усиливающей вырази
тельность. 

Семантико-структурно-функциональное колоративное 

поле изобразительности 
В ядро семантико-структурно-функционального колоративного поля 

изобразительности входят многокомпонентные образования, употреб
ленные в переносном значении и представляющие собой контаминацию 

колоративных тропов и фигур, выполняющих общую экспрессивную 
функцию и частные характерологическую (во всех разновидностях), об
разную и др. Проиллюстрируем сказанное примерами. Уже сильно опус
тощенный осенью, этот чудесный старинный парк блистщ~ и переливщ~

ся пыиты.-.,и тонами расцветивщейся листвы: багряным, пурпуровым, 

лимон11ым. ора11J1еевым и густым вишневым цветом старого устояв

щегося вшщ и казалось, что холодный воздух благоухщ~, как драгоценное 
вщю (Яма). В этом примере взаимодействуют амплификация и эпитеты 

как чистые «багряный», «пурпуровый», «оранжевый», так и метафориче

ские «лимонный», «вишневый». Указанное сложное образование (конта
минация колоративной фигуры и тропов) выполняет экспрессивную, об
разную, характерологическую (пейзажную) функции. 

Периферию 1 составляют двухкомпонентные образования, имею
щие переносное значение, образованные в результате контаминации ко

лоративных тропов. Гипертропы реализуют общую экспрессивную и ча
стные характерологическую (во всех разновидностях), образную другие 
функции. Например: Синяя дама с рыбьей головой сделщ~а Зиночке заме
чание, что она слищком много уделяет вни:.шние юнкеру Александрову, 

что это с.,1ииiком кидается в глаза и, наконец, становится совсем непри

личным (Юнкера). Метонимический эпитет «синяя» выполняет экспрес

сивную, образную, характерологическую (портретную) функции. Тогда 
был тихий, нежный, пурпур110-дымчатый вечер, беззвучно засыпавщий, 
точ110 улыбающаяся усталая девущка (Яма). Метафорический эпитет 
«пурпурно-розовый» реализует экспрессивную, характерологическую 

(пейзажную), образную функции. 
Периферию 2 образуют однокомпонентные образования, употреб

ленные в переносном значении. Это неконтаминированные колоративные 
тропы и неконтаминированные колоративные фигуры с вышеназванными 
функциями. Например: < ... >Какой-то господин в сером, не обращавший 
на себя виимания (Молох). Метонимия «В сером» выполняет экспрессив

ную, образную, характерологическую (портретную) функции. Белые ба-
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рашки доверчиво и неподвижно лежш~и на тонком голубом небе (Юнке
ра). Перифраз «белые барашки» реализует следующие функции: экспрес
сивную, образную, характерологическуЮ (пейзажную). 

На периферии 3 располагаются цветообозначения-номинативы (цве
тообозначения, употребленные в прямом значении), выполняющие функ
цию выделения предмета из ряда подобных и обладающие наименьшим 
экспрессивным зарядом. Например: Напротив меня согнулся над жел
тым блестящим ясеневым столиком дежурный телеграфист Саша 
Врублевский. Тень, падающая от зеленого абажура лампы, разрезывает 
его лицо пополам < ... > (Телеграфист). Оба борца были в черном трико, 
благодаря которому их туловища и ноги казш~ись тоньше и стройнее, 
чем они были в самом деле, а обнаженные руки и голые шеи - Jwассивнее 
и сw1ьнее (В цирке). 

Семантико-структурно-функциональное колоративное 
поле выразительности 

В ядре находятся сложные многокомпонентные образования, упот
ребленные в переносном значении и представляющие собой конверген
цию колоративных тропов, гипертропов, тропофигур, выполняющих об
щую экспрессивную функцию и частные характерологическую (во всех 
разновидностях), образную. 

Например: Ромашов Шурочке: 
- Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? 
Она вдруг ответWlа каким-то наивным и кротким удивлением: 
- Я вам говорю, что не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голу

бой, и у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голу
бая радость! (Поединок). В данном примере представлена сосредоточен
ная конвергенция, состоящая из нескольких компонентов: эпитетов «голу

бое небо», «голубой свет», метафорических эпитетов «голубое настрое
ние», «голубая радость». Сцепление тропов и гипертропов выполняет экс

прессивную, характерологическую (психологическую), образную функции. 

Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не 
казш~ось Ромашову таким красивым и интересным. Золоть1е волосы па
дш~и крупными локонами вокруг его высокого чистого лба, густая, четы
рехугольной формы, рыжая небольшая б<Jрода лежш~а правW1ьными вол
нами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с 
обнаженной шеей благородного рисунка, была похожа на голову одного из 
трех греческих героев Wlи мудрецов, великолепные бюсты которых Р01wа
шов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза 
смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого пра-
8W/ьного лица поражш~ своим ровным, нежным, розовым тоном, и только 

опытный взгляд различW1 бы в этой кажущейся свежести. вместе с не
которой опухлостью черт, результат шtкогольного воспш~ения крови (По

единок). В данном контексте представлена рассредоточенная конверген

ция, которую образуют метафорический эпитет «золоть1е волосы» и эпите
ты «рыжая борода», «голубые глаза», «розовый тон лица». Сложное элоку-
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тивное образование выполняет экспрессивную, характерологическую (пси

хологическую), образную функции. 
На периферии 1 расположены двухкомпонентные образования, 

имеющие переносное значение, образованные в результате конвергенции 

колоративных тропов. Сцепление тропов реализует общую экспрессив
ную и частные характерологическую (во всех разновидностях), образную 
функции. Например : Побежали по деревенским улицам Бурливые, корич
невые, сверкающие ручейки < .. . >; в огромных лужах воды отразwюсь 
голубое небо с плывущи.wи по нел-tу круглыми, точно крутящимися, бе

ЛЬIМU облаками < ... > (Олеся). В данном примере эпитеты «коричневые 
ручейки», «голубое небо», «белые облака» образуют цепочку (сосредото
ченная конвергенция). Такой элокутив выполняет экспрессивную, образ
ную, характерологическую (пейзажную) функции. Взгляд ее светло
серых глаз был всегда как будто затуманен тончайшей голубоватой 
дымкой. Рот был большой, алчный и красный, 1ю необычайно красивого 
рисунка. а руки несравнетюго изящества (Юнкера). В данном примере 
рассредоточенная конвергенция представлена эпитетами «Светло-серые» 

глаза, «голубоватая» дымка, «красный» рот и реализует экспрессивную, 

образную, характерологическую (портретную) функции. 

Периферию 2 образуют однокомпонеtПные образования, употреб
ленные в переносном значении. Это колоративные тропы и колоративные 

фигуры, не образующие сцеrmения и выполняющие вышеназванные функ
ции . Например : Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бесси
лия и растерянности, и от боли за оскорбленную Шурочку, и оттого, что 
ему сквозь оглушитель//ые звуки кадрwщ не удавалось вставить ни одного 

слова, а главное - потому, что на них уже начинали обращать внимание 
(Поединок). Колоративная гипербола «краснел» реализует экспрессивную, 

характерологическую (психологическую), образную функции. После дож
дя на минуту выглядывало солнце, обливая радостным сверканием обли
тую дождел-~ люлодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших 

мой палисадник < ... > (Олеся). Колоративная метонимия «зелень» выпол

няет экспрессивную, характерологическую (пейзажную) функции. 
На пер1tферии 3 находятся цветообозначения, употребленные в 

прямом значении, имеющие номинативную функцию. Например: Напра
во у входа, у стены, стояла низкая и широкая оттоманка, покрытая от

личным стари//ны,w ковром царственных густых и глубоких красок: 
те.чно-зеленой и темно-рыжей (Колесо времени). Вот еще господин - в 
белом жw~ете, с брелоком, взлохмаченный, с воспаленными жалкими и 

растерянными глазами (Угар). Мрачный дворник в розовой рубахе со зло
вещим видом приблизw~ся к артистам (Белый пудель). 

Заключение диссертационной работы включает в себя систематизацию 
положений научных концепций, выводы по проведенному исследованию и 

определяет его перспективы, выявляет критерии описания колоративов: се

мантический критерий; грамматический критерий; критерий соотнесенности 
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с традиционными орнаментальными средствами; критерий взаимодействия 

колоративных тропов и фиrур; функw~ональный критерий . 
Для решения поставленных в работе задач введено поюпие «колора

тивный элокутив» в таких разновидностях, как <<колоративная стилисти
ческая фигура», «колоративный эпитет>>, «колоративное сравнение», « 1<0-

лоративная метафора», «колоративная метонимию>, «колоратнвная гра
дация», «колоративный перифраз>>, <<колоративныli позиционно-лекси
ческий повтор)), «колоративньrй оксюморон)), «колорап1вная антитеза», 
«колоративна11 амплификация>> . 

Результатом проведенного исследовани11 стало целостное семантико
структурно-функциональное описание колоративов, на основе которого 
зафиксировано поле колоративов. В основу поля положены три критерия : 
1) семантический (переносное или прямое значение цветообозначений) ; 
2) структурный (многокомпонентный, двухкомпонентный колоратив) : 

3) функциональный (экспресснвнм или номинативная функция цвето
обозначений). 

Проведенное исследование показало целесообразность системного 
(семантико-структурно-функционального) описани11 цветообозначений, 
так как такой анализ помогает всесторонне рассмотреть их как одно из 

средств речевоli экспрессивности . Описание полей изобразительности и 
выразительности цветообозначений в художественном дискурсе заполнит 
лакуну в представлении общего поля прагматики элокутивов, что впо
следствии будет способствовать выявлению общей интенсивности элоку
тивных языковых единиц. В свою очередь этот факт научной теории и 
nра1<Тики позволит моделировать эффективную воздействующую комму
никацию как на уровне художественного, так и на уровне нехудожест

венного дискурса. 

Перспективой работы может стать, во-первых, диахроническое опи
сание цветообозначений с рассмотрением специфики проявления их эло
кутивной прагматики, во-вторых, введение цветообозначеннй в парадиг
му антропоцентризма и когнитивистики, в-третьих, выявление стилевой 

и жанровой сnецифики колоративов. 
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