
STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE TOM 18, ROK 2018

DOI 10.15290/sw.2018.18.15Татьяна Сивова

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Факультет истории, коммуникации и туризма
Кафедра журналистики
tel. +37529-5882211
e-mail: sitavi@tut.by
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8800-9987

Колористическое пространство

романа К.Г. Паустовского Дым отечества

Ключевые слова: лингвистика цвета, колоратив, имя цвета, картина мира, идио-
стиль, К.Г. Паустовский.

Одной из актуальных задач современной лингвистики, испыты-
вающей влияние идей антропоцентризма, является изучение языка, ко-
торый, по утверждению Ю.Н. Караулова, нельзя познать «не выйдя
за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользовате-
лю – к человеку, к конкретной языковой личности» [Караулов 1999, 7].

В русле современной научной парадигмы к рассмотрению проявлений
человеческого фактора в языке с различных позиций обращались мно-
гие ведущие филологи, на опыт которых опирается наше исследова-
ние (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов,
Г.В. Колшанский, В.А. Маслова, Б.А. Серебренников, Ю.С. Степанов,
Е.С. Яковлева и др.). Данное исследование выполнено в рамках линг-
вистики цвета [Кульпина 2001] и использует отечественный и зару-
бежный опыт представителей еë различных направлений: А.П. Василе-
вича [Василевич 2005], К. Вашаковой [Waszakowa 2000], А. Вежбицкой
[Вежбицка 1996], Р.М. Фрумкиной [Фрумкина 1984], М.И. Конюшкевич
[Конюшкевич 2009], Е.В. Рахилиной [Рахилина 2000], В.К. Харченко
[Харченко 2009], В.Г. Кульпиной [Кульпина 2002], которая, отмечая
антропоцентризм цветонаименований, пишет: «...каждый из подклас-
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сов цветолексики глубоко антропоцентричен, ибо отражает взгляд на
мир и его сущности человека как homo observatus – человека наблюдаю-
щего, как homo receptus – человека воспринимающего и homo creatus –
человека созидающего» [Кульпина 2002, 4].

В свете современной антропологической парадигмы проблема цве-
та в художественном дискурсе представляет особый научный интерес,
что подтверждается многочисленными исследованиями, посвящëнны-
ми изучению цвета в художественных системах русских писателей:
А.А. Ахматовой [Гузева 2007], А.А. Блока [Спивакова 2009], Н.В. Го-
голя [Моисеенко 2009], Ф.М. Достоевского [Степанова 2010], С.А. Есе-
нина [Кокорин 2012], А.И. Куприна [Мартьянова 2007], М.И. Цветае-
вой [Верескун 2012]; русских советских: В.С. Высоцкого [Дюпина 2009],
Ю.М. Нагибина [Куксина 2008], М.А. Шолохова [Рыбальченко 2011];

английских: О. Уайльда [Климовских 2011], Т. Гарди [Величко 2010];

немецких: Г. Грасса [Богданова 2000]; польских: М. Вольской [Baj-
da 2009], Л. Стаффа [Białoskórska 2016], Г. Сенкевича [Усанкова 2001];

украинских писателей: В. Шевчука [Сухолитка 2000].

Цвет в художественном дискурсе находится в поле исследователь-
ского интереса белорусских филологов: И.А. Бабаед [Бабаед 2008],

Ю.М. Бабича [Бабiч 2002], А. Волковой [Волкава 2007], Е.А. Иг-
натюк [Iгнацюк 1999], Л.В. Карповой [Карпава 2007], С.М. Лесо-
вич [Лясовiч 2006], А. Марченко [Марчанка 2009], М.В. Разладовой
[Разладава 2009], Ю.А. Подберезской [Подберезская 2008], Н.В. Ша-
бовича [Шабовiч 2007]. Таким образом, научный интерес к пробле-
ме цвета в художественном произведении в русистике и белоруси-
стике высок, что обусловлено мощным когнитивным, аксиологиче-
ским, этнокультурным потенциалом цвета, его значимостью в языке
и культуре.

Наше исследование представляет собой опыт реконструкции фраг-
мента колористической картины мира выдающегося русского совет-
ского писателя К.Г. Паустовского. Материалом исследования избран
роман Дым отечества (1944 г.), в котором автор пишет об «интелли-
генции в канун и во время минувшей войны, о еë преданности Ро-
дине, еë мужестве, еë испытаниях и размышлениях (...)» [Паустов-
ский 1981, 272].Оригинальность исследования заключается в комплекс-
ном анализе колористического спектра произведения (ранее не стано-
вившегося предметом научного рассмотрения с позиций лингвистики
цвета), выполненном с применением теории поля, в описании приëмов,
с помощью которых писатель визуализирует пространство и время,
формирует цветовой хронотоп произведения, механизм создания кото-
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рого заключëн во взаимосвязи пространственной, темпоральной и ко-
лористической составляющей.

Полевый подход, применëнный при исследовании цветового спек-
тра романа Дым отечества, выявил универсальную структурную за-
кономерность (ядро, околоядерная зона, ближняя, дальняя периферия),
характерную и для других исследованных произведений (Романтики,
Блистающие облака, Кара-Бугаз, Колхида), однако способ зонирова-
ния поля цвета, контент каждой из зон, раскрыл индивидуально-автор-
ское своеобразие художественного стиля писателя, нестандартность
его цветового ви́дения.

Представим здесь количественный и качественный состав лек-
сем, репрезентирующих колористический спектр романа Дым отече-
ства.

Ядро цветового поля состоит из блоков цвета (в терминологии
Р.М. Фрумкиной [Фрумкина 1984, 54]), выделение которых она осу-
ществляла согласно проведëнному психолингвистическому исследова-
нию «смысловых отношений, существующих в группе слов, предназна-
ченных для выражения цветоощущений»; блоки цвета – это группы
элементов с наиболее сильными связями [Фрумкина 1984, 6].

Блок «красные»: красный 44; розовый 13; багровый 4; багря-
ный 2; кровавый 1 (близорукие покрасневшие глаза; раскраснев-
шиеся лица; цвели розовыми грудами миндальные сады; багровое
солнце; багряный цвет осыпающихся роз). Здесь и далее цифра ря-
дом с лексемой означает количество словоупотреблений каждого имени
цвета в прямом значении, включая дериваты.

Вместе с термином блок цвета Р.М. Фрумкина использует тер-
мин квазиблок. В квазиблок она включает лексемы, которые «...харак-
теризуются тем, что их, с одной стороны, можно рассматривать как
промежуточные, однако и сами по себе, взятые как группа, они могут
быть представлены в виде отдельного блока. Например, ИЦ (имя цве-
та. – Т.С.) огненный, рябиновый, морковный и кирпичный могут быть
включены в состав блока «красные», а ИЦ апельсиновый, оранжевый,
рыжий, ржавый, медный, бронзовый – в состав блока «жëлтые». Од-
нако, взятые вместе (с добавлением ИЦ терракотовый), они сами со-
ставляют отдельный блок, в котором связи между всеми входящими
в него словами являются сильными (в смысле выбранного порога)»
[Фрумкина 1984, 53]. На основании того, что перечисленные имена цве-
та обладают сильными связями как внутри, так и вовне выделенного
блока, например, с блоками «красные» или «жëлтые», Р.М. Фрумкина
называет такой блок квазиблоком.
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Квазиблок «оранжевые»: рыжий 9; оранжевый 4; бронзовый 1

(рыжая крашеная женщина; рыжеволосая артистка Лала Рук;
оранжевые цитроны; [город] сверкал в блеске салюта, как отли-
тый из бронзы).

Блок «жëлтые»: жëлтый 40; золотой 7; охряный 2; лимонный 1

(крошечные жëлтые цветы; красавец с золотыми кудрями; охря-
ная земля; лимонное солнце).

Блок «зелëные»: зелëный 30; оливковый 2; табачный 1 (позе-

леневшие канделябры; станции, выкрашенные в оливковый цвет;
костюм табачного цвета).

Блок «синие»: синий 42; голубой 12 (синий узор на скатерти;
синеватый сумрак; голубые стеклянные цветы).

Блок «фиолетовые»: лиловый, фиолетовый 3; сиреневый 1 (ли-

ловые цветы; фиолетовая бархатная рама; сиреневая шерохова-
тость гранита).

Блок «серые»: чëрный 78; серый 34; свинцовый 8; пепельный 3

(низкие почернелые купола; серые скалы; роща, свинцовая от пер-
вого мороза; пепельный Юпитер).

Блок «белые»: белый 65; белëсый 3; молочный 1 (белые громады
Юрьевского монастыря; белëсая мгла; молочная белизна).

Блок «коричневые»: коричневый 7; бурый, каштановый 2 (ручей
с коричневой водой; майка была покрыта бурыми пятнами; каш-

тановые волосы).
Ни одно из имëн цвета, принадлежащее квазиблоку «кремо-

вые» (сливочный, цвет слоновой кости, телесный, кремовый, опа-
ловый, палевый, бежевый, цвет кофе с молоком), не используется
К.Г. Паустовским в произведении. Как и в некоторых других ранних
произведениях (Романтики, Блистающие облака, Кара-Бугаз, Кол-
хида), писатель избегает пастельных тонов в романе Дым отече-
ства.

В ядро поля цвета включены также лексемы, одновременно входя-
щие в разные блоки, «промежуточные» имена цвета (по Р.М.Фрумки-
ной). Давая им определение, Р.М. Фрумкина пишет: «...такое положе-
ние этих слов обусловлено промежуточностью их смысла. Так, ИЦ си-
зый является промежуточным между блоками «синие» и «серые», а ИЦ
цвета морской волны занимает по смыслу положение между блоками
«синие» и «зелëные», имея сильные связи со словами из обоих данных
блоков» [Фрумкина 1984, 52]. «Промежуточные» имена цвета ро-
мана: сизый 5 (в сизом небе); серебристый/серебряный 7 ([аэростаты],
как серебряные невиданные птицы).
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Таким образом, в ядро поля цвета романа входят 32 базовых коло-
ратива (в порядке убывания): чëрный 78; белый 65; красный 44; си-
ний 42; жëлтый 40; серый 34; зелëный 33; розовый 13; голубой 12;

рыжий 9; свинцовый 8; золотой, коричневый, серебряный 7; сизый 5;

багровый, оранжевый 4; белëсый, лиловый, пепельный, фиолетовый 3;

багряный, бурый, каштановый, оливковый, охряный 2; бронзовый, кро-
вавый, лимонный, молочный, сиреневый, табачный 1.

Данные колоративы создают 4 именных композита, передающих
оттенки цвета и расширяющих таким образом колористический диа-
пазон произведения. По структуре они представляют собой двухком-
понентные образования, с точки зрения семантики являются слова-
ми со сложными основами, выраженными колоративами. Наиболь-
шую продуктивность в образовании композитов проявляет имя цве-
та зелëный: мëртвый зеленовато-белый цвет стен; на его чëр-
но-зелëном фюзеляже были видны свастика и крест; расстëг-
нутый ворот серо-зелëного мундира; обошëл серовато-голубые
залы.

Цветовыми доминантами романа являются имена цвета чëрный,
белый, красный/синий/жëлтый. Сопоставляя данную цветовую по-
следовательность с иерархией, репрезентирующей стандарт русского
цветового языкового сознания – белый, красный, зелëный, жëлтый

[Караулов 1999, 144], приходим к выводу о том, что модификация
цветовой иерархии у К.Г. Паустовского отражает как национальные
колористические приоритеты (наличие белого, красного и жëлтого),
так и индивидуальные особенности его цветовой манеры письма: кон-
стантную, свидетельствующую о романтическом мировосприятии оп-
позицию чëрный – белый. Ср. с доминантами цвета некоторых других
произведений: Романтики – чëрный, белый, жëлтый/синий; Повесть
о жизни – чëрный, белый, красный.

Рассмотрим далее специфику функционирования доминант цвета
в колористических пространствах романа.

Колоратив чëрный используется для цветовой визуализации про-
странства природы, человека, войны, а также, спорадически, простран-
ства творчества, религии, дома/страны/мира, сна, «вещного мира».
Говоря здесь о пространстве, мы опираемся на теорию В.Г. Гака, со-
гласно которой пространственные номинации образуют четыре кон-
центрических расширяющихся круга человек – дом – страна – мир
[Гак 2000, 128]. Цветовое же пространство романа, в силу количествен-
ного состава колоративов, его формирующих, может быть представле-
но в виде последовательности природа – человек – творчество.
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Так, в пространстве природы чëрным маркированы номинации:
а) предметов и объектов растительного мира (чëрная нескошенная
рожь; чëрные колкие листья; чëрные стебли дикого винограда;
чëрная хвоя); б) водного пространства (над чëрной Невой; чëрными
буграми катилась вода), с указанием на обусловленность цветовой
характеристики внешними факторами (чëрная морская вода [ночь]);
в) животного мира (мохнатая чëрная собачонка; чëрная собака
с косматой бородой); г) природного ландшафта (чëрная, как разли-
тые чернила, даль); д) небесной сферы (чëрное небо).

При создании колористического описания пространства челове-
ка К.Г. Паустовский соотносит с именем цвета чëрный номинации:
а) предметов одежды (чëрные береты; чëрный люстриновый пиджак
Дуварджоглу; чëрная потëртая шинель; возчики в чëрных вален-
ках), с указанием на социальный статус персонажа (человек в чëрной
капитанской шинели); б) соматизмов (огромные чëрные пальцы [Ва-
силия]; человек с чëрной растрëпанной бородой; маленький чëрный
лëтчик), с указанием на физическое состояние персонажей (лицо у Ра-
мона почернело [перед смертью]; она [Татьяна Андреевна] подняла
голову – темнота, как чëрный занавес, взлетела к потолку [потеря
сознания]; [Луговой] похудел, почернел).

С помощью колоратива чëрный К.Г. Паустовский создаëт цвето-
вое пространство войны (чернел пистолет; стальной чëрный шлем;
свист чëрных бомб; чëрный дым [взрыва]; чëрное железное оружие;
чëрные жерла зениток); также использует его для визуализации:

– пространства творчества, а в нëм: живописи (совершенно чëр-
ный портрет; [изобразил] чëрной краской); игры (срывал с лица чëр-
ную маску); поэтического слова (Ничуть, – ответил Швейцер, подо-
шëл к портрету и прочëл всю строфу: (...)И дремлющий залив, и чëр-
ных скал вершины (А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...»)
[Паустовский 1981, 386]);

– пространства религии (человек, распятый на чëрном кресте;
чëрная иконка Николая Мирликийского);

– пространства дома/страны/мира, а в нëм: пространства дома
([кабинет отца], заставленный чëрными кожаными креслами), города
([дом на Морской улице], облицованный чëрным гранитом);

– пространства сна ([Татьяне Андреевне] приснился странный сон.
Она очутилась в тëмной прихожей со множеством резных чëрных
дверей [Паустовский 1981, 493]);

– пространства «вещного мира» (запылëнная до черноты люст-
ра).
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Колоратив чëрный в романе становится точкой пересечения про-
странств: Какая это прелесть! Помните? – И Швейцер начал гром-
ко читать: (...) Я чëрным соболем одел / Еë блистающие плечи
(А.С. Пушкин «Альбома Онегина») [творчества и человека] [Паустов-
ский 1981, 485], пространства и времени: Всë кажется, что стоит
крикнуть – и эта ночь сразу превратится в глыбу чëрного льда
[Паустовский 1981, 319].

Колоратив белый К.Г. Паустовский использует при создании цве-
тового пространства природы и человека, реже – пространства рели-
гии, войны, дома/страны/мира, «вещного мира», творчества, сна.

Визуализируя пространство природы, писатель соотносит имя цве-
та белый с номинациями: а) небесной сферы (белый солнечный блеск;
сверкало в зимнем небе белое солнце; белое небо; белый вихрь [снега];
белые берега тумана); б) предметов и объектов растительного мира
(большие белые цветы; белые левкои; белые от снега леса); в) жи-
вотного мира (белый пëс с коричневым пятном на носу; [лошадëнка],
заросшая белой мохнатой шерстью [иней]); г) природного ландшаф-
та (белые равнины; белела полоска песков); д) водного пространства
(белый шнурок прибоя).

В цветовом пространстве человека колоратив белый: а) визуали-
зирует внешность персонажей (маленькие белые зубы; беловолосая
девочка); б) свидетельствует о возрасте (белые волосы [старика], где
белый ‘светло-русый, белокурый или седой’ [Большой 2000, 70]); в) ука-
зывает на их физическое состояние (белое лицо [Нины Черненко;
смерть]); г) отражает влияние внешних факторов (ресницы у неë [Та-
тьяны Андреевны] побелели от инея); д) описывает предметы одеж-
ды персонажей (белый пуховый платок; белоснежный халат), ука-
зывая на их профессиональную принадлежность (девушка за прилав-
ком, в белом халате поверх шубы).

Имя цвета белый спорадически создаëт цветовую характеристику:
– пространства религии (белые церкви и соборы; белело надгро-

бие);
– войны (В небе с тихим звуком «пах, пах, пах» лопались неболь-

шие шары из белого дыма [выстрелы] [Паустовский 1981, 474]);

– дома/страны/мира, а в нëм: пространства дома (белая больнич-
ная квартира; белая комната; зеленовато-белый цвет стен), го-
рода (белые дома были замазаны для маскировки);

– «вещного мира» (Белизна скатертей, безлюдье, поблëскивание
стекла и полированного дерева (...) [Паустовский 1981, 362]);

– пространства творчества, а в нëм – художественного слова ([рас-
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сказ норвежца] Плющ, солнечные часы, белый домик смотрителя –

отставного капитана [Паустовский 1981, 417]);

– пространства сна (Татьяне Андреевне снилось, будто она идëт
по берегу моря. Над ней летят белые птицы [Паустовский 1981, 300]).

Колоратив белый становится точкой пересечения пространств: На
второй день она [метель] дошла до Новгорода и закружилась око-
ло таких же белых, как и она сама, церквей и соборов [природы
и религии] [Паустовский 1981, 299]; Пахомов увидел, как несколько
десятков белых лепестков, качаясь, начали спускаться с неба (...)

Десант! – крикнул шофëр и остановил машину [природы и вой-
ны] [Паустовский 1981, 448]; употребляется для цветовой визуализа-
ции времени (день, ночь): [зимний день] белел за опущенной окон-
ной шторой; (...) в белые ночи мне никогда не верилось, что это
всë настоящее [Паустовский 1981, 332]. В точке цвета белый про-
странственная и темпоральная координата константно пересекаются:
Вот эта ночь, белеющая просеками и полянами, медленно иду-
щая вместе с течением звëзд к далëкому рассвету (...) [Паустов-
ский 1981, 318].

Колоратив красный участвует в формировании колористического
пространства человека и природы, а также пространства творчества,
морской навигации, «вещного мира», дома/страны/мира.

Сильная позиция колоратива красный в цветовом поле романа
во многом обусловлена его использованием для создания колористиче-
ской характеристики пространства человека. К.Г. Паустовский вводит
колоратив для: а) передачи эмоционального состояния персонажей –

краснеют преимущественно женские персонажи (краснея сказала Ни-
на; Маша покраснела, повернулась и убежала; Зина покраснела),
однако эмоции, сопровождающиеся покраснением кожных покровов,
испытывают и мужские персонажи (Какие же штучки, – возразил
Пахомов и покраснел [Паустовский 1981, 367]; Вермель покраснел
[Паустовский 1981, 424]); б) фиксации результатов влияния внешних
факторов (лицо [Марии Францевны] покраснело, обветрилось; по-
красневшие озябшие руки [бойца]); в) фиксации результатов физиче-
ской нагрузки (Девушки, перекинув через аэростат верëвку, счищали
с него примëрзший снег. Татьяна Андреевна взглянула на их рас-
красневшиеся лица (...) [Паустовский 1981, 478]); г) передачи инфор-
мации о состоянии здоровья ([Швейцер] с красными опухшими гла-
зами); д) описания предметов одежды (женщина в красных туфлях;
девушка в красной косынке), с указанием на социальный статус пер-
сонажа (дежурный в красной фуражке).
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Создавая цветохарактеристику пространства природы, писатель
соотносит колоратив красный с номинациями: а) небесной сферы ([ме-
сяц] покрывался красноватым пеплом; в красноватой мгле вы-
плывало солнце); б) природного ландшафта (красные русла высохших
потоков; красноватые высокие берега); в) предметов и объектов рас-
тительного мира (краснела твëрдая ягода).

Имя цвета красный используется также для цветовой визуализа-
ции:

– пространства творчества, а в нëм – пространства иконописи
(красные пятна фресок; просвечивало их [куполов] красноватое зо-
лото);

– сферы морской навигации (маяк на конце мола загорался крас-
ным огнëм);

– «вещного мира» (мебель из красного бархата);
– пространства дома/страны/мира, и в нëм – пространство до-

ма (Маша видела красные бархатные портьеры, портреты Глинки
и Моцарта в золотых рамах (...) [Паустовский 1981, 471]).

Колоратив красный в романе становится точкой пересечения про-
странств: Рамон посмотрел на чëрные колкие листья. Среди них, как
большая капля крови, краснела твëрдая ягода [природы и челове-
ка] [Паустовский 1981, 368].

Имя цвета синий актуализируется в цветовом пространстве при-
роды, человека, а также «вещного мира», творчества, дома/стра-
ны/мира, морской навигации.

В пространстве природы с синим соотносятся номинации: а) небес-
ной сферы (туда, где лежит синий воздух; в синеве неслись клочья
зимних туч); б) водной сферы (в тëплой синей воде [Азорских остро-
вов]; синие тяжëлые волны; в его [моря] мерцающей синеве; над его
[Аральского моря] плотной синевой).

В цветовом пространстве человека колоратив синий визуализи-
рует: а) внешность персонажей ([Фрося] поглядывала синими испу-
ганными глазами); б) предметы одежды (Маша в новом синем пла-
тье); в) физическое состояние персонажей (у меня пальцы уже синие);
г) результаты влияния внешних природных факторов (оттирать по-
синевшие пальцы [холод]).

Имя цвета синий употребляется также для создания цветовой ха-
рактеристики:

– «вещного мира» (синие треснувшие чашки; обивал синей ма-
терией диван; водянистые синие лампочки под потолком);

– пространства творчества, а в нëм: поэтического слова (Татьяна
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Андреевна вздрогнула. Швейцер читал стихи. Что это значит? (...)

И от селений синий дым / Восходит ввысь (С. Соловьëв «Осень»)
[Паустовский 1981, 558]); иконописи (синие пятна фресок); живописи
([на портрете] женщина в синем бархатном платье);

– пространства дома/страны/мира, а в нëм – пространства горо-
да ([дом], облицованный чëрным гранитом с водянистыми синими
блëстками);

– морской навигации (...) Татьяна Андреевна спросила его, что
это за синий огонь. – Тарханкут, – ответил официант. – Маяк [Па-
устовский 1981, 364]).

Синий становится точкой пересечения пространств: На нëм [порт-
рете] была изображена молодая женщина в синем бархатном пла-
тье (...) [творчества и «вещного мира»] [Паустовский 1981, 297]; мар-
кирует время (преимущественно утреннее время суток): [ходики до-
плелись до пяти часов] Чуть синело [Паустовский 1981, 304]; [на рас-
свете] всë начинало светиться синевой, а также дневное: День,
как нарочно, выдался синий, безветренный [Паустовский 1981, 407],

ночное: синеватый дымный сумрак [ночи] и пору года: О близ-
кой весне напоминала угарная синева над оврагом [Паустовский
1981, 343].

Колоратив жëлтый К.Г. Паустовский использует для цветовой
визуализации пространства природы, «вещного мира», войны, а также
человека, творчества, дома/страны/мира, морской навигации.

В пространстве природы жëлтым маркированы номинации:
а) предметов и объектов растительного мира (желтели кувшинки; ди-
кая рябинка с жëлтыми зонтиками мелких твëрдых цветов; жëл-

тые жëсткие травы;желтизна лишаëв); б) природного ландшафта
(высокие жëлтые берега; желтизна осыпей; желтели горы све-
жей глины); в) водной сферы (в следах от подков стояла жëлтая

вода); г) небесной сферы ([солнца] жëлтый блеск); д) животного ми-
ра (жëлтая бабочка).

Организуя цветной «вещный мир» романа, писатель маркирует
жëлтым артефакты (пожелтевшие кисейные занавески; пожел-
тевшие бумажные пакетики с семенами), с указанием на их возраст
(останутся только пожелтевшие фотографии).

С помощью колоратива жëлтый писатель визуализирует про-
странство войны (вспыхивали жëлтые огоньки [выстрелов]; взо-
рвался жëлтым пламенем [снаряд]; начали беззвучно вспыхивать
жëлтые огни [разрывы зенитных снарядов]); также использует его
для визуализации:
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– пространства человека: посредством корреляции с вестиаль-
ной лексикой создаëтся внешняя характеристика персонажей (хлопал
жëлтыми рукавицами; женщина в жëлтом твëрдом зипуне); с со-
матической – описание внешности (человек с жëлтым припудренным
лицом);

– пространства творчества, а в нëм: живописи (сейчас он [белок]
желтоватый от лампы); иконописи (жëлтые пятна фресок);

– пространства дома/страны/мира, а в нëм – города (уютные дома
из жëлтого кирпича [Киев]);

– морской навигации (каюта наполнилась желтоватым тума-
ном [от света электрической лампочки]).

Имя цвета жëлтый становится точкой пересечения пространства
природы и войны: Дым этот [войны] ползëт с запада, как грозо-
вая туча, вспыхивает жëлтыми зарницами, громыхает шкваль-
ным огнëм, канонадой [Паустовский 1981, 432]; актуализируется при
создании цветовой характеристики времени: Только от берëзовых, ещë
не совсем облетевших лесов подымался к облакам тихий желтова-
тый свет. Казалось, что в глубине, под колëсами самолëта, го-
рят тысячи свечей. Это светила последняя сухая листва [Паустов-
ский 1981, 451].

Таким образом, основные колористические пространства романа,
получившие характеристику посредством функционально нагружен-
ных доминант цвета, могут быть представлены следующим образом:

доминанта доминанта доминанта доминанта доминанта
пространство

цвета 1 цвета 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5

природы чëрный белый синий жëлтый красный

человека красный чëрный белый синий жëлтый

творчества красный чëрный синий жëлтый белый

«вещного мира» жëлтый синий красный белый чëрный

дома/страны/мира белый синий чëрный красный жëлтый

войны чëрный жëлтый белый – –

морской навигации красный синий жëлтый – –

религии белый чëрный – – –

сна чëрный белый – – –

Наибольшую активность проявляет имя цвета чëрный, домини-
рующее в пространстве природы, войны и сна, а также красный –
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в пространстве человека, творчества, морской навигации. С белым
в первую очередь соотносится пространство дома/страны/мира и ре-
лигии, с жëлтым – «вещного мира». Имя цвета синий занимает лишь
вторую позицию, при визуализации пространства «вещного мира», до-
ма/страны/мира, морской навигации.

Особенностью авторской цветовой визуализации, выявленной при
реконструкции цветового пространства романа, можно считать пересе-
чение пространств в точке цвета, колористическую визуализацию вре-
мени, а также совмещение пространственной, темпоральной и колори-
стической составляющей, иллюстрирующее механизм создания цвето-
вого хронотопа произведения.

Околоядерная зона поля цвета включает: а) имена цвета, не
входящие в блоки цвета, но зафиксированные в лексикографии; б) сти-
листически маркированные цветолексемы.

В группу собственно имëн цвета, не входящих в блоки цвета, од-
нако зафиксированных словарями, входят: седой 18, седеть 3, седи-
на, седоусый 1; радужный 4, радуга 1; русоволосый 1; оловянный 1;

меловой 1; дымчатый 1. Например: седой ‘серовато-белый, белëсый’
[Большой 2000, 1170]: За соседним столиком сидел седой моряк, пил
чай и читал книгу [Паустовский 1981, 362]; радужный ‘имеющий
цвет радуги’ [Большой 2000, 1058]: Как только он [Лобачëв] начи-
нал дремать, тотчас в глазах взлетали радужные столбы воды
от взрывов [Паустовский 1981, 428]. Поскольку между зонами поля
нет чëтких границ, некоторые лексемы могут быть отнесены и к дру-
гим группам: радужный – к группе лексем с цвето-световым зна-
чением.

Характерной чертой цветописи К.Г. Паустовского является ис-
пользование стилистически маркированных колоративов, что подтвер-
ждается введением в текст цветолексем, отмеченных в словаре помета-
ми трад.-нар., трад.-поэт., устар.-поэт.: румяный 3, румянец 1, за-
румянить 1; сивый 1; сребрить 1. Например: сивый разг. ‘с проседью,
седой’ (о волосах и о человеке с такими волосами) [Большой 2000, 1182]:

Старик с унылыми сивыми усами – дядюшка из Василькова [Пау-
стовский 1981, 338].

Ближняя периферия цветового поля произведения включает:
а) группу лексем с корнем -цвет-; б) лексику изобразительного искус-
ства.

Группа лексем с корнем -цвет- представлена 5 лексемами: цвет 19;

разноцветный 8; выцвести 2; цветной 2; многоцветный 1. Большее
предпочтение писатель отдаëт лексемам со значением ‘окрашивать’,
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нежели ‘потерять первоначальный цвет’, что свидетельствует о при-
оритете цветного над бесцветным в его восприятии: клочки разно-
цветных полей; разноцветные нитки; разноцветная водка; раз-
ноцветные гроздья [ракет]; разноцветные лучи [огней теплохода];
разноцветные огни [театра]; цветные плакаты; цветные окна;
[глаза] казались многоцветными – выцветшие глаза; выцветшее
[небо].

Увлечëнность К.Г. Паустовского живописью и сюжет романа обу-
словливают расширение колористического спектра произведения за
счëт лексики изобразительного искусства: портрет 94; художник 37;

краска 33; написать 7, писать 5, роспись 7, расписать 1; холст 6;

белила 4; живопись 4; изобразить 4; пейзаж 3; фламандцы 3; фрес-
ка 3; эскиз 3; живописец 2; изображение 2; рисование 2, рисоваль-
ный 1, рисовать 1, срисовать 1, разрисовать 1, зарисовка 1; набро-
сать 1, набросок 1; богомаз 1; кисть 1; композиция 1; линия 1; ма-
зок 1; орнамент 1; оттенок 1; палитра 1; полотно 1. В контекстах:
То был портрет Каролины Сабанской, красавицы польки. Ею Пуш-
кин был увлечëн в Одессе [Паустовский 1981, 297]; Вот и сейчас Вер-
мель и Пахомов приехали изучать фрески знаменитого мастера Фе-
офана Грека и других – безвестных древних живописцев [Паустов-
ский 1981, 275]; Ему [Вермелю] хотелось придать своей живописи
чистоту красок, какой отличались новгородские фрески [Паустов-
ский 1981, 275].

Дальняя периферия цветового поля романа состоит из: а) лек-
сем, содержащих общую интегральную сему с цветовым признаком им-
плицитно; б) лексем со значением интенсивности окраски; в) лексем со
значением ‘утратить (первоначальный) цвет’; г) «образных колорати-
вов»; д) лексем с цвето-световым значением.

В обширную группу лексем, содержащих общую интегральную се-
му с цветовым признаком имплицитно, входят: мутный 7, мутно 4,

муть 1, помутнеть 1; пятно 8; рябой 5, рябить 1; грязный 5; смуг-
лый 4; черепичный 3; загорелый 2, загореть 1; обветренный 2, об-
ветриться 1; мрачный 2, мрачно 1; сумрачный 2; матовый 2; на-
пудриться 1, припудрить 1; белëный 1; блондин 1; болезненный 1;

живописный 1; клетчатый 1; негр 1; окровавленный 1; пестреть 1;

сжечь 1; траурный 1. В контекстах: Пахомов с тоской смотрел на
вялую листву, то чëрную от пыли, то рябую от дождя [Паустов-
ский 1981, 463]; Рядом с Пахомовым шëл смуглый маленький капи-
тан-танкист с забинтованной головой, очень похожий на Лермон-
това [Паустовский 1981, 446]; А наутро, получив короткое письмо,



226 ТАТЬЯНА СИВОВА

рыдала, надевала траурное платье и уходила молиться в Казан-
ский собор [Паустовский 1981, 277].

К.Г. Паустовский акцентирует внимание на насыщенности цвета,
его интенсивности, которую передаëт лексемами: бледный 12, поблед-
неть 5, бледность 2; тусклый 9, тускло 3, тускнеть 1; яркий 6, яр-
кость 1; водянистый 5; ясный 3, ясность 1; глубокий 2; непрогляд-
ный 2; глухой 1; густой 1; кромешный 1; ни кровинки 1. В контекстах:
Свëртывая холст, он [Швейцер] осторожно притронулся к бледным
рукам Сабанской [Паустовский 1981, 415]; Сосульки таяли. С них сте-
кали яркие капли [Паустовский 1981, 341]; Снова потянулись куку-
рузники, канавы по обочинам, рыжая трава, водянистое небо [Па-
устовский 1981, 465].

В группу лексем со значением ‘утратить (первоначальный) цвет’
входят: потëртый 4, вытертый 2; грязный 5; замазать 2, изма-
зать 2; облезлый 3; выцветший 2; выгоревший 1; линялый 1. В кон-
текстах: По липкому полу бродил боевой облезлый петух [Паустов-
ский 1981, 323]; Она [хозяйка] держалась за притолоку и робко смот-
рела на Вермеля выцветшими глазами [Паустовский 1981, 274]; На
письменном столе валялась выгоревшая соломенная шляпа и сто-
яла четвертная бутыль с мутноватой жидкостью [Паустовский
1981, 335].

В область дальней периферии цветового поля романа включе-
ны так называемые «образные колоративы», имена прилагательные,
которые в прямом значении семы цвета не содержат, ею наделя-
ются контекстуально. Цветовой, собственно информативной, состав-
ляющей в этих лексемах нет, есть только образная. В контекстах:
Цвет неба у края окна был сизый и совершенно зимний [Паустов-
ский 1981, 465]; Тогда-то я и понял, что значит живой цвет [Пау-
стовский 1981, 291].

Периферийная зона цветового поля содержит лексемы с цвето-све-
товым значением (гореть ‘излучать свет, светиться’; ‘ярко блестеть,
сверкать’; ‘краснеть от прилива крови’ [Большой 2000, 219]). Данная
область является переходной между цветовым и световым полем произ-
ведения и иллюстрирует взаимосвязь цвета и света в нëм. Она форми-
руется широким набором лексем: рассвет 34, предрассветный 2; свер-
кать 10, засверкать 1; разгореться 4, гореть 3, загореться 3; вспых-
нуть 8, вспышка 2; зарево 8; закат 4, закатный 2; чистый 3, чисто-
та 2; пылать 4; заря 3, озариться 1; играть 2, заиграть 1; алмазный 1;
переливаться 1. В контекстах: Он [Вермель] подошëл к окну, дол-
го разглядывал небо, омытое рассветом [Паустовский 1981, 400];
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У тебя щëки горят, будто ты влюблена [Паустовский 1981, 306];

Из них [рам] вылетели все стëкла. Солнце играло в осколках [Пау-
стовский 1981, 493]; Старый хрусталь, пылившийся годами в буфете,
а теперь вымытый и протëртый до алмазного блеска, отражал
медный бок самовара (...) [Паустовский 1981, 287].

Взаимодействие цвета и света в целом становится чертой цветопи-
си К.Г. Паустовского, что подтверждают многочисленные контексты,
содержащие цветовую характеристику:

– света: багровый огонь [взрывов]; белое солнце; светилось голу-
боватое пятно [луны]; зелëная ракета; зеленоватый свет [бури];
зелëные искры трассирующих пуль; кровавый свет [заката]; лимон-
ное солнце; оранжевый свет [солнца]; пепельныйЮпитер; розова-
тый свет [сумерек]; серый свет [улиц]; свинцовым блеском горела
[старая звезда];

– тьмы: белые ночи; голубоватый воздух ночи; сероватая
ночь; чëрная ночь; приморский вечер с его блестящей, как чернила,
темнотой.

Колористическая характеристика света у К.Г. Паустовского ас-
социативна: больничным светом горела под потолком забытая
с ночи синяя лампочка [Паустовский 1981, 415], высокохудожествен-
на: В окна светила луна. Вода лилась из кувшина в таз белой лунной
струëй [Паустовский 1981, 317].

Помимо константной взаимосвязи цвета и света, в романе «Дым
отечества» выявлены другие черты цветописи К.Г. Паустовского:

1) использование приëма контраста. Контрастная колористиче-
ская зарисовка может создаваться не только за счëт традиционно оп-
позиционных имëн цвета (чëрный – белый): Из-под белого плат-
ка на голове выбивалась чëрная прядь [Паустовский 1981, 323], но
и других имëн цвета: (...) темнота, как чëрный занавес, взлете-
ла к потолку, и солнце за опущенной шторой показалось багро-
вым [Паустовский 1981, 379], а также за счëт противопоставления
имени цвета и света: Яркое от ветра звëздное небо качалось то
вправо, то влево, окунало звëзды в чëрную морскую воду [Паустов-
ский 1981, 369];

2) создание цветовых зарисовок на основе гармонии: (...) вперемеж-

ку с гипсовыми масками, позеленевшими канделябрами, фотографи-
ями, маленькими венецианскими зеркалами, обведëнными гирляндой
розовых и голубых стеклянных цветов [Паустовский 1981, 366], со-
провождающихся оценочной характеристикой: (...) до чего умело по-
добраны цвета у этих богомазов. Красный, золотой, оливко-
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вый – и ничего больше [Паустовский 1981, 291]. Более того, в романе
используется регулярная комбинация седой – серый для описания пер-
сонажей пожилого возраста: На перекрëстке около фаянсового распя-
тия сидела седая женщина с опухшим лицом, в сером платье, похо-
жем на капот [Паустовский 1981, 445]; Серафима Максимовна похо-
дила на отца – коренастая, с усиками над губой, копной седых волос
и серыми спокойными глазами [Паустовский 1981, 295]; Прибыльский
– седеющий человек с мягким круглым лицом и приветливыми се-
рыми глазами (...) [Паустовский 1981, 336];

3) демонстрация широкого колористического диапазона в преде-
лах предложения: Они [горы] медленно оживали, разгорались чисты-
ми красками – желтизной осыпей и лишаëв, сиреневой шерохо-
ватостью гранита, красными руслами высохших потоков, тëмной
листвой дубовых зарослей, розовым блеском сосновой коры, меловы-
ми парапетами горной дороги [Паустовский 1981, 380], который может
достигаться не только за счëт собственно имëн цвета, принадлежащих
ядру поля цвета, но и лексем других зон цветового поля: (...) малень-
кие клочки разноцветных полей, станции узкоколейки, выкрашен-
ные в оливковый цвет, худые смуглые девушки в вышитых рубаш-
ках (...) и лежавший под мостом труп немецкого летчика в сером
комбинезоне [Паустовский 1981, 445];

4) передача динамики цвета/света: По воде заплясали десят-
ки разноцветных лучей [Паустовский 1981, 374]; фиксация измене-
ния цвета под влиянием внешних факторов: Днëм красный цвет
приобретает тëмный оттенок, похожий на сгустившееся на
дне стакана вино. К вечеру солнце склоняется за цветущие хол-
мы, мгла застилает виноградники Умбрии, и красный цвет, равно
как и другие краски, приобретает туманный блеск [Паустов-
ский 1981, 292];

5) изображение отражëнного цвета: в серой воде отражалось
небо с его лëгкой зарëй; розоватый свет затлел на снегах; отража-
тельной способностью наделяются глаза персонажей: Глаза еë [Марии]
были полны слëз. От этого они казались многоцветными. В них бы-
ли синева, и тьма, и блеск [Паустовский 1981, 468];

6) тенденция к интенсификации восприятия действительности:
В первом ряду сидел адмирал с коричневым лицом [Паустовский
1981, 393]; как следствие – маркировка цветом предметов/явлений, ко-
торым не присуща цветовая характеристика: Мчаться туда, где ле-
жит синий воздух и всë время убегает от поезда [Паустовский
1981, 404];
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7) эмоциональное восприятие цвета: Он [Рамон] осмотрел каюту
и подумал: почему этот мëртвый, зеленовато-белый цвет стен,
эта холодная эмалевая краска сопровождают людей, дни кото-
рых сочтены? [Паустовский 1981, 330]; Она [живая краска] не толь-
ко передаëт ощущение цвета, но и излучает цвет [Паустовский
1981, 291] и ассоциативность цветохарактеристики: Вермель старался
запомнить цвет воздуха, похожего на редкий дым (...) [Паустов-
ский 1981, 475];

8) использование изобразительно-выразительных средств языка:
а) сравнения (цвет неба был зеленоватый, как ледяная вода; [утро]
сообщает красному цвету пылающую силу роз, прозрачность за-
ри; люстра поблëскивает на солнце, как гроздь вялого виногра-
да); б) олицетворения (серой змеëй тянулись машины; посиневшие
от холода облака; вы не понимаете, что такое живая краска);

9) расширение сочетаемостных свойств колоративной лексики:
влажный багряный цвет осыпающихся роз; сиреневая шерохо-
ватость гранита;

10) колористическая визуализация времени: поры года (вспомина-
ла серенькую зиму), времени суток (перед рассветом, как только
серело небо), возраста персонажей (солнце заблестело на его [стари-
ка] белых волосах; выцветшие глаза [старушки]; [Полина Петровна]
с огромным черепаховым гребнем в седеющих волосах) и предметов
(пожелтевшие от времени рукописи);

11) объединение пространственной, темпоральной, колористиче-
ской составляющей: Над его [Аральского моря] плотной синевой
в розоватом ветхозаветном тумане виднелись обрывистые мы-
сы [Паустовский 1981, 482]; Небо было, как средневековая кар-
тина, выцветшее, голубоватое, очень старое [Паустовский
1981, 403].

Таким образом, широкий колористический спектр романа «Дым
отечества», включающий около 170 цвето- и светолесем, доминан-
тами которого являются чëрный, белый, красный/синий/жëлтый, фор-
мирует многоуровневое колористическое пространство произведения,
основными цветовыми плоскостями которого являются пространство
природы, человека, творчества. Выявленная посредством применения
полевого подхода структурная закономерность, характеризующая цве-
товое пространство произведения, заключается в наличии в нëм ядра,
включающего колоративы из основных блоков цвета (32 имени цве-
та), околоядерной зоны, ближней и дальней периферии, распределение
цветолексики по которым иллюстрирует переход от информационной
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колористической составляющей к образной. Реконструкция фрагмен-
та колористической картины мира К.Г. Паустовского выявила соотно-
шение национальной цветовой картины мира и индивидуально-автор-
ских цветовых предпочтений писателя, многочисленные и разнообраз-
ные способы передачи цветового значения в языке и в идиостиле, под-
твердила перспективность исследования комплексной колористической
визуализации пространства и времени, иллюстрирующей механизм со-
здания цветового хронотопа произведения.
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U. Arlova), Brèst. [Iгнацюк А.А., 1999, Колер, прастора i час у сучаснай
беларускай паэзii (на прыкладзе творчасцi А. Разанава, Я. Сiпакова,
Л. Дранько-Майсюка, Я. Янiшчыц, У. Арлова), Брэст.]
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z padparadkaval’nymı̀ adnos̀ınamı̀ asnoǔ u belarusk̀ıh mastack̀ıh tèkstah
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THE COLOURISTIC SPACE
OF THE NOVEL THE SMOKE OF THE FATHERLAND BY K.G. PAUSTOVSKY

S U MM A R Y

The article is devoted to coloristic range description of the novel The Smoke of
the Fatherland by K.G. Paustovsky. The quantitative and qualitative lexemes com-
position, which forms it has been revealed. The functional load of color dominants
and the ratio of national color picture of the world and the individual author’s has
been established; as well as some special features of K.G. Paustovsky’s creative
manner of color-writing.


