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Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что в
представленном материале наличествуют флоронимы различной структу-
ры (одноосновные дериваты, неосемантизмы, композиты, номинации-сло-
восочетания), а также – происхождения: для многих наименований можно
предположить их возникновение в результате калькирования или как мини-
мум влияния иноязычного наименования.
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SIGN OF COLOR IN THE FLORONYMS OF THE MODERN LITERARY
POLISH LANGUAGE (ON AN EAST SLAVIC BACKGROUND)

This paper examines floronyms presented in modern Polish and East Slavic languages
(Russian, Ukrainian, and Belarusian), in which color indication is nominatively fixed. Statistical,
etymological, and word-formation analysis of the materials under consideration is conducted.
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Представлен обзор символики цвета в славянских языках, производится анализ
семантики и значений основной «цветовой гаммы» – наименований цвета в лингво-
культурологическом и фразеологическом плане с фоновым этимологическим коммен-
тарием лексем, обозначающих цвета в славянских языках.

Ключевые слова: цветовая символика, славянские языки, лексикология, лингвокуль-
турология.
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Несмотря на близкородственность славянских языков и поэтому неред-
ко имеющееся лексико-семантическое сходство, у лексем рассматривае-
мой группы обнаруживаются различия на сигнификативном и – шире –
лингвокультурологическом уровнях, т. е. с точки зрения вербально выра-
женного в определенном славянском языке национального опыта понима-
ния и осмысления той или иной лексемы в общей системе ценностей, ее
коннотативные, функционально-прагматические и образно-стилистические
особенности употребления, непосредственно отражаемые в языковой кар-
тине мира. Нередко такие лексемы образуют не всегда схожие (а порой и
прямо противоположные) ассоциативные ряды, что проявляется в мента-
литете, национальном сознании, находя отражение и непосредственно реа-
лизуясь на вербальном, языковом уровне; зачастую это обусловлено в том
числе и экстралингвистическими (историческими, культурными, философ-
ско-религиозными, психолингвистическими, социолингвистическими и др.)
факторами.

Сказанное выше вполне логично объясняется экстралингвистическими
и психолингвистическими факторами, поскольку восприятие цвета челове-
ком по своей сути является его субъективной оценкой окружающего мира,
который сам по себе априорно разнообразен даже у близкородственных
славянских народов: природные и климатические условия, внешность ти-
пичного представителя этноса, представления о красоте и многое дру-
гое, что часто обуславливают и внутренний ассоциативный фон цветовой
номинации. Так, к примеру, не будут абсолютно взаимозаменяемы род-
ственные по своему происхождению славянские цветовые лексемы в та-
ких сочетаниях, как польск. zielone niebo, укр. зелене море, чорна вода,
рус. синее море, голубое озеро, серб. црно jезеро и т. п., хотя в действи-
тельности цвет водоема одинаков и зачастую не соответствует его объек-
тивному цвету, а оценочный эпитет разными народами дается в рамках
своего лингвокультурологического, «стереотипно воспроизводимого»,
«цветового» лексического наполнения.

Этим можно объяснить мотивированность большинства лексем, обо-
значающих цвет, их производностью от сравнений, например: рус. зеле-
ный, серб. зелени, чешск. zelený и т. п. от зель, озимъ (при этом данное
славянское слово родственно нем. geld, где оно обозначает желтый цвет),
рус. синий – как темная синева неба, «сияние», восходящее к праиндоев-
ропейскому корню в значении ‘черный, темный’, рус. голубой – как цвет
оперения на шейке голубя, рус. червоный, сербск. црвени, чешск. červený –
от ‘червь’ и т. п. [1, с. 128; 2, с. 89]. В продолжение темы можно привести
более прозрачные по своей мотивировке слова: рус. салатовый, янтар-
ный, изумрудный, бирюзовый, гранатовый, рябиновый, лиловый, фиоле-
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товый, укр. калиновий, вишневий, волошковий и т. п., образованные от су-
ществительных. Сравним такие поэтические эпитеты по отношению к сла-
вянским странам и городам, как польск. zielona Polska, рус. голубая, бирю-
зовая Россия («Я покинул родимый дом. Голубую оставил Русь» /С. Есе-
нин/, в значении ‘бескрайнюю, необъятную, широкую’), серб. малинова
Србиjа, чеш. zlatá Praha, рус. белокаменная (Москва), рус. зеленая Русь (о
Сибири) и т. п.

Большинство лексем, номинирующих цвета, во всех славянских языках
зачастую мотивированы тем или иным существительным, как, среди про-
чего: рус. золотой, польск. bronzowy ‘коричневый’ или польск. piwny ‘ка-
рий’ (например, о цвете глаз), ср. рус. рудый и чешск. Rudé náměstí ‘Крас-
ная площадь’, а также серб. plava kosa ‘светлые волосы’ (букв. plav ‘синий,
голубой’). Названия цвета часто выступают в качестве устойчивых фразео-
логизированных (resp. идиоматизированных) единиц, где ярко проявляется
разница в их ассоциативном восприятии у славян, например: чешск. pivné
vlasy – ‘красивые, янтарные волосы’ (вспомним концепт «пиво» как нацио-
нальный напиток янтарного цвета, воспетый в чешской культуре и совер-
шенно не совпадающий по своей ассоциативной наполненности с други-
ми, даже близкородственными славянскими культурами), рус. на черный
день, серб. raditi na crno ‘делать / работать подпольно, нелегально’, серб.
crna ovca = рус. белая ворона, чешск. jet na иerno или серб. ићи на црно –
‘ехать зайцем’.

В рассматриваемом плане примечательно, например, рус. красный,
которое, практически полностью оторвавшись от исконного и сохраняю-
щегося в некоторых славянских языках значения ‘красивый’ (исключения –
фольклоризмы красна девица (дева), красно солнце, лето красное, красна
изба не углами, а красна пирогами), в языковом сознании, равно как и ме-
тафорическом восприятии, отсылает носителя русской культуры, в пер-
вую очередь, как к фольклору, так и к истории России. В других славянс-
ких языках аналоги чешск. červený, укр. червоний, серб. crveni имеют не
всегда и не полностью тождественное ассоциативное и семантическое
наполнение, как например, созвучное в русском прилагательное червон-
ный. Лексема, обозначающая этот цвет в русском языке (красный), в чеш-
ском языке является классическим примером межславянской омонимии –
krásný (красивый), как и словенская лексема rumen ‘желтый’ (ср. с рус.
румяный).

Даже в оценке внешности человека цвет как субъективная характерис-
тика даже у близкородственных народов зачастую может не совпадать. Так,
например, русское выражение светлые волосы соответствует сербскому
плава  коса – букв. «голубые волосы», рус. карие  глаза – польск. piwne
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oczy (не только разговорный оборот, но и официальный юридический тер-
мин), серб. кестењасте очи – букв. «каштановые». В этой связи можно
привести примеры наименования рек-национальных символов, воспетых в
литературе каждого народа с помощью разных цветовых эпитетов, харак-
терных для наименования «прекрасного», но объективно не соответствую-
щих их действительному цвету: укр. чорне море  (Днепр), польск. Wisła
zielona, серб. плави Дунав – «голубой Дунай», серб. Црно  jезеро – букв.
«черное озеро» и т. п.

Даже в описании внешности человека и его характеристики в культуре
и литературе разные славянские народы в силу экстралингвистических фак-
торов различного характера прибегают к разным эпитетам, а их букваль-
ный перевод, несмотря на схожесть однокоренных лексем, может привести
к недопониманию (а в отдельных случаях – и к полному непониманию)
образа, характеризуемого цветовым эпитетом, как реального, так и литера-
турного персонажа или образа.

Для иллюстрации сказанного сравним в контексте русский эпитет для
оценки женской внешности черноглазая и украинский чорноока. Так, в
Корпусе русского языка чаще встречаются характеристики с негативной
окраской: Большеглазая, большеротая и черноглазая жена генерала; Чер-
ноокая загадочная поэтесса из Санкт-Петербурга; Черноглазая, как цы-
ганка, словно ведьма; Черноглазая и смуглая азиатка; Османа ждала дома
его черноглазая Ахмарь и т. п. [3]. Тогда как в украинском культурологи-
ческом сознании и употреблении данной лексемы мы находим исключи-
тельно положительные коннотации описания, подчеркивающие красоту
человека: У Марічки діти були гарні, чорноокі і веселі; Він так любив свою
чорнооку і кругловиду Галю; Чорноокий юнак стояв на порозі рідної хати;
Чорноока та струмка (дівчина) усміхалася так весело и т. п. [4]. Эти при-
меры показывают, насколько экстралингвистически обосновано исполь-
зование эпитета для подчеркивания положительной характеристики обра-
за: там, где в украинском употребляется чорноокий, в русском с той же
частотностью мы бы встретили эпитет голубоглазый (реже – кареглазый).

В том же смысле с переводческой точки зрения не взаимозаменяемы
русская лексема, характеризующая не только внешность, но и художествен-
ный образ человека, – чернобровый и почти полностью совпадающая по
звучанию украинская – чорнобровий, которые вызывают совершенно раз-
ные культурологические коннотации и ассоциации. Для иллюстрации при-
ведем примеры из словарей двух языков: рус. Толстая чернобровая стару-
ха с покатыми плечами; Тощая, очень  чернобровая, с плохими зубами;
Чернобровая в лохмотьях ко мне цыганка подошла; Ключница у него жен-
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щина лет за 35, полная, чернобровая и с усами; Чернобровая старуха,
переломленная в пояснице и т. п. [3]. Как видим, в русском культурологи-
ческом сознании чернобровый / чернобровая  зачастую ассоциируется с
чем-то чужим или чуждым, а следовательно, непонятным, агрессивным и
отрицательным по внешним и, соответственно, внутренним своим каче-
ствам. Однако в близкородственном украинском мы встречаем употребле-
ния эпитета чорнобривий / чорноброва в контекстах для подчеркивания ис-
ключительно положительных внешних и внутренних качеств человека: Чор-
нобрива красуня стояла – очей було не відвести!; Що ж ти, чорнобрива,
серце мені розбила?; Поїхав мій коханий чорнобривий на чужину; Наро-
дився хлопчик красивий, чорнобривий, викопаний батько, причем отметим,
что нередко этот эпитет в разговорной речи, фольклоре и художественной
литературе употребляется как синоним к этнониму украинец / украинка [4].

Таким образом, даже те немногие приведенные нами примеры красно-
речиво демонстрируют «лексическое тождество» основного «ядра» коло-
ристической лексики в славянских языках (с некоторыми оговорками и сдви-
гами семантических значений, произошедших в ходе самостоятельного раз-
вития отдельных славянских языков), однако в функционально-стилистичес-
ком, образно-ассоциативном, семантико-прагматическом аспектах, а также
в области культурологического восприятия и связанных с ним экстралинг-
вистических особенностей такого рода лексем, мы наблюдаем частое рас-
хождение в референциальных отношениях (т. е. при соотнесении языковых
выражений с внеязыковой действительностью) в близкородственных сла-
вянских языках.
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Given paper provides an overview of the symbolism of color in Slavic languages,
namely, an analysis of the semantics and meanings of the main «scale of colours»: the names
of colors in linguocultural and phraseological terms with a background etymological
commentary of lexemes denoting colors in Slavic languages.
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ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÀß ÖÂÅÒÍÎÑÒÜ ÂÅÐÁÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ
ÊÀÊ ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÄ

Обсуждаются проблемы языковой презентации цвета, его внешней и внутренней
форм. Рассматриваются особенности внутренней формы, согласующиеся с авторским
определением суггестивного потенциала и суггестивных ресурсов вербальных моде-
лей. Анализируются экспериментальные данные, позволяющие автору рассматривать
ассоциативную цветность как особый психолингвистический инструмент, с помощью
которого возможно судить о силе и качестве воздействия речевого продукта.

Ключевые слова: ассоциативная цветность, суггестивный потенциал, этнокуль-
турный код, вербальная модель.

Данная публикация планировалась как иллюстрация тем теоретичес-
ким соображениям, которые высказывались ранее в работах [1; 2]. Одним
из важных результатов проделанного анализа являются модели, представ-
ленные в виде картин ассоциативной цветности, в которых в равных
долях закодированы ассоциативные цвета всех звукобукв русского, англий-
ского, татарского, башкирского и немецкого языков (рис. 1). Идею создания


