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Художественная картина мира, опосредованная языком и индивидуально-
авторским концептуальным видением действительности, объективируется с по-
мощью разных языковых средств, среди которых ведущее место занимают цвето-
обозначения (ЦО) — имена прилагательные, обозначающие конкретные и некон-
кретные цвета и функционирующие как самостоятельные (простые, сложные) 
лексемы и как составляющие описательных конструкций с компонентами «цвет / 
цвета». Однако ЦО не являются единственными вербальными знаками, отобра-
жающими «цветовое» видение носителя русского языка и русской культуры. Цвет 
актуализируется в языке разными средствами, которые к ЦО традиционно не отно-
сятся. Изучению цветовой семантики таких единиц посвящено достаточно боль-
шое количество работ, среди которых исследования В.Г. Кульпиной, В.К. Харчен-
ко, С.П. Муляр, И.М. Бабий, О.И. Кулько и др. Однако, несмотря на наличие 
исследований в области вербализации цветовой картины мира, их объективация 
в идиостиле М. Булгакова недостаточно изучена. Цель статьи — описать лекси-
ческие средства экспликации цветовой картины мира М. Булгакова на материале 
эксцерпций из произведения «Белая гвардия». 
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Цветообозначения считаются достаточно компактной и легко выделяемой 
группой лексических единиц, насчитывающих около 1300 общеупотребительных, 
диалектных и архаичных слов (см. работы В.Е. Моисеенко). Цветовая картина ми-
ра М. Булгакова вербализована как с помощью лексикографически отмеченных 
ЦО, так и тех, которые традиционно в состав ЦО не включены. Среди общеупо-
требительных исконно русских и заимствованных слов с основной цветовой но-
минацией М. Булгаков использует высокочастотные для русского языка лексемы 
белый, черный, красный, синий, зеленый, серый, седой, сивый, сизый, голубой, жел-
тый, румяный, рыжий и др., например: 

Там белые занавески на окне застекленной двери...; Чьи-то глаза, черные, чер-
ные...; Глаза у Мышлаевского, как у кролика, — красные; Знамена синего дыма; В зе-
леной тени он чистый Тарас Бульба; ...она стояла в задумчивости и смотрела куда-то 
вдаль, через узорные занавеси, в серое, облачное небо; Не обладая искусством седого 
и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин; И те как 
раз и приезжали по этому стекловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки; 
...за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двуцветный прапор — плат 
голубой, плат желтый; Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмот-
рел на Василису...; Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, 
поднималась на дыбы... 

Цветообозначение «белый» — это не только лексема с собственно «цветовой» 
семантикой. Это слово, выступающее компонентом имени текста и наделенное 
смыслом историко-культурного порядка. Будучи связанной со значением ‘контр-
революционный’, лексема «белый» апеллирует к известным фактам, отсылает 
к культуре как целостному тексту, соотносит именуемый текст с реалиями исто-
рического плана. 

Цветообозначения с основной цветовой номинацией автор задействует и для 
передачи разных межчувственных ощущений. Речь идет о ЦО в составе сочетаний 
синий воздух, черный голосок, черный аккорд и т.п., с помощью которых явление 
одной модальности одновременно воспринимается и оценивается в категориях 
другой сенсорной системы. Ср. примеры вербализации синестезии как «психо-
логического явления возникновения одного ощущения под влиянием неспеци-
фичного для него раздражителя» [13. С. 647]: 

Соткалась от морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе...; — Так 
им и треба... — вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок... 

Общеизвестно, что сущностное свойство синестезии «определяется межчув-
ственными ассоциациями, соединяющими в себе появление цветовых ассоциаций 
на сигналы, поступающие от всех органов чувств» [5. С. 11]. Подобное пережи-
вание цветового образа в ответ на обонятельное чувственное восприятие, как ви-
дим, последовательно реализовано в идиостиле М. Булгакова. 

Ср.: Даже Тальберту... запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные 
страницы вечного Фауста. 

Можно полагать, что в этих и подобных примерах в образ синего воздуха, 
черных аккордов и т.п. вложено не столько цветовое свойство конкретного веще-
ства или звука, сколько представления межчувственного ассоциативного порядка. 
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Считается, что появление различных имен цвета связано с тем, какую «стра-
тегию запоминания» использует язык — «чисто языковую, опирающуюся на язы-
ковое кодирование оттенков цвета, или предметно-языковую, когда оттенки запо-
минаются путем соотнесения с цветом конкретного предмета» [9. С. 29]. Задейст-
вованная в идиостиле М. Булгакова производная семантика слов «золотой», 
«защитный», «кремовый», «шафрановый», «угольный» и под. отображает второй 
случай и базируется на цветовых свойствах прототипических объектов. 

Ср.: Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой...; Свет, ослепи-
тельный до того, что отливал в розовое...; Кремовые шторы наглухо закрыли застек-
ленную веранду; Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, 
фуражки военные и защитные, и синие, студенческие; Шея его полезла багровыми 
складками...; Без всякой даты, на нежном небесном листке было написано...; Перед 
Турбинным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими мали-
новыми губами; Так — общий тон шафрановый, у скул розовато, а глаза из голубых 
превратились в черные. 

Как показывает материал исследования, в мире художественной прозы 
М. Булгакова цветовым значением наделены изображения разных предметов, лиц, 
действий, состояний, а также элементов внешности человека и реалий окружа-
ющей действительности. «Цветовые» образы автор актуализирует с помощью ши-
рокого списка лексем, в числе которых и адъективы с вторичной цветовой номина-
цией типа золотой, розовый, кремовый, защитный, багровый, небесный, малино-
вый, шафрановый, угольный, вишневый и др. 

В «Белой гвардии» М. Булгакова объективация цвета реализуется также бла-
годаря описательным конструкциям с компонентом цвет. 

Ср.: На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи 
восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными; На лице 
и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную нена-
висть; Закачались пики, и тряслись черные штыки гробового цвета. 

Сочетания типа «восковой цвет», «багровый цвет», «гробовой цвет», хотя 
и используются автором, однако к частотным и продуктивным не принадлежат. 
Нетипичными для идиостиля М. Булгакова являются и гиппологические наимено-
вания: список таких слов представлен только лексемой «гнедой»: 

В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пяти-
вершковый жеребец. 

Напротив, сложные слова играют немаловажную роль в экспликации цвето-
вой картины мира М. Булгакова. Автор использует лексемы, состоящие из двух 
цветооснов (зелено-черный, серо-голубой, зелено-желтый и др.); цветоосновы 
и выражающей тон и насыщенность цвета основы (темно-красный, ядовито-зеле-
ный, иссиня-бледноватый и др.); цветоосновы и выражающей дополнительные 
качественные характеристики основы (хрящевато-белый и др.); цветоосновы и вы-
ражающей элементы внешности, части тела и предметы основы (белоголовый, 
рыжебородый, черношлычный и др.), например: 

Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный постамент, бледный элект-
рический свет...; Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой 
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фигурки, пока она не исчезла внизу; Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой 
щетинкой на лицах...; Из офицерской группы выделялся штабс-капитан Студзинский, 
как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами... 

И хотя в целом композиты являются «редкоупотребляемыми словами» 
[7. С. 123], они, как справедливо отметил А.П. Василевич, увеличивают «возмож-
ности выражения цвета в десятки раз» [4. С. 110]. 

Известно, что ЦО представляют собой отдельную лексико-семантическую 
группу, содержащую «указание на цвет в собственном смысле» [14. С. 21]. Однако 
не только эти простые и сложные по структуре слова с основной и производной 
цветовой номинацией, описательные конструкции с компонентом «цвет» экспли-
цируют цветовую картину мира М. Булгакова. Данные ЦО составляют лишь часть 
того массива лексических средств русского языка, который использует в «Белой 
гвардии» М. Булгаков для объективации цвета. Особую группу составляют лексе-
мы, обозначающие тон, яркость, степень насыщенности цвета, интенсивность 
окраски, наличие или отсутствие цвета (темный, светлый, ясный, матовый, блед-
ный, мутный и др.). 

Ср.: В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус; За наливным 
золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь; ...а родинки на правой 
щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме; Спит Турбин, бледный, с намокшей 
в тепле прядью волос...; Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит 
невероятно огромной головы... 

Слова этой группы не принято относить к ЦО, так как считается, что они 
«не передают значения цвета» [6. С. 104] и, соответственно, входят в другие ЛСГ. 
Однако очевидным является то, что такие лексемы имеют неконкретное спект-
ральное значение. Более того, в определенных контекстах они наделяются угады-
ваемой семой цвета. Так, прилагательные «темный», «светлый», «ясный» и под. 
в составе литературно-художественных сочетаний М. Булгакова осмысливаются 
как средства представления семантики, близкой к темным и светлым цветам. 

Ср.: Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрас-
светный снег...; Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вече-
ром пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага...; Из-
вестно, что платки на них ясные, за версту видно. 

Фактически, передавая словом «темный» значение ‘погруженный во мрак, 
окутанный мраком; темный’, лексемой «светлый» — ‘не темного цвета’, адъекти-
вом ясный — ‘светлый’, эти и подобные слова могут быть контекстуально се-
мантически близки с определенными ЦО. Именно поэтому в последнее время 
наметилась тенденция включать прилагательные, «обозначающие дополнительные 
характеристики цвета» [8. С. 224], в состав ЦО (В.Г. Кульпина, В.К. Харченко, 
Х.Г. Ахичба, С.П. Муляр, И.М. Бабий, О.И. Кулько и др.), относить их «к компо-
нентам периферии» колористического поля цвета [11. С. 11]. В этом случае авторы 
руководствуются наличием контекстуальной близости таких единиц «с собствен-
но ЦО или словами, в структуре лексического значения которых есть сема цве-
та» [8. С. 224]. «Было бы насилием над материалом и сознанием... проводить 
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демаркационные линии между цветовым корпусом картотеки и ее „световой“ 
частью», — пишет относительно комплексного изучения цветооттеночной лексики 
В.К. Харченко [15. С. 4]. 

В состав ЦО также традиционно не включаются слова, обозначающие сме-
шанные цвета (цветной, разноцветный, пестрый и др.). Однако вполне очевидно, 
что спектральный компонент, даже неконкретизированный, присутствует в струк-
туре значения таких лексем. 

Ср.: на фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами 
и цветными зелеными петлицами; ...а там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем 
разноцветная шлычная конница; В лавочке бухнула штора и сразу скрыла пестрые 
коробки с надписью «мыльный порошок». 

Мы склонны считать, что в названиях, передающих смешанные цвета, содер-
жится информация об их «цветовой неоднородности» (на том, что это ЦО, наста-
ивает С.В. Кезина, Х.Г. Ахичба, И.М. Бабий, О.И. Кулько и др. [6. С. 112; 1. C. 17; 
2. С. 5; 8. С. 224]). Так, слово «цветной» закреплено за значением ‘неодноцветный’, 
пестрый — ‘покрытый разноцветными пятнами’, разноцветный — ‘с окраской 
разных цветов’. Несмотря на зафиксированную в семантике данных лексем «об-
щую окрашенность реалий» [2. С. 5], функционирующие в идиостиле М. Булга-
кова адъективы данной группы принадлежат к средствам экспликации цвета 
и являются ЦО с неконкретным спектральным значением. 

В «Белой гвардии» автор прибегает к использованию не только адъектив-
ных ЦО, но и слов, принадлежащих к другим частям речи — именам существи-
тельным (белизна, синева, желтизна), наречиям (зелено, красно, черно, сине), гла-
голам (буреть, белеть, краснеть, синеть, чернеть), например: 

На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз...; Часовой Щур пропустил его 
в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка; И в синеве на площадке оста-
вались двое...; В апреле восемнадцатого, на пасхе, в цирке весело гудели матовые 
электрические шары и было черно до купола народом; В окнах было совершенно 
сине; На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла 
с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая 
через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлек-
шего беду именно простыней на зелено окрашенном окне; Шея и его щеки побурели 
и глаза загорелись; Николка покраснел и побелел; ...полковник указал рукой на окно, 
где уже начинал синеть покров над городом...; От бульвара, по Владимирской улице 
чернела и ползла толпа. 

Безусловно, данные лексемы к собственно ЦО не относятся. Однако сема цве-
та в их семантике присутствует. Не случайно В.К. Харченко, описывая много-
образие «задействованных в русском языке и накопленных русской национальной 
культурой ЦО», указывает на то, что в вербализации цвета задействованы и дру-
гие части речи — существительные (белизна), глаголы (белеть), наречия (бело) 
[15. С. 2]. Считаем, что принятие такого подхода не связано с нивелировкой 
грамматических свойств ЦО, однако иллюстрирует многообразие лексических 
средств, задействованных в актуализации цветовой картины мира. 
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Итак, цветовая картина мира М. Булгакова объективируется разными сред-
ствами языка. К ним относятся не только общеупотребительные ЦО с основной 
и производной цветовой номинацией, но и описательные конструкции с компо-
нентом «цвет», сложные слова, лексемы, обозначающие неконкретные и смешан-
ные цвета. Немаловажную роль в экспликации цветовой картины мира М. Булга-
кова играют лексико-грамматические группы существительных, наречий, глаго-
лов, использование которых иллюстрирует особенности авторского цветового 
восприятия. Безусловно, полный анализ феномена цветового пространства, выра-
женного цветовой картиной мира М. Булгакова, возможен в случае привлечения 
других, кроме романа «Белая гвардия», источников, что и будет сделано в наших 
дальнейших исследованиях. 
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The article deals with the linguistic means of M. Bulgakov’s colour worldview explication. The aim 
of the work is to describe the number and semantics of lexical units with colour seme used by M. Bulgakov 
in his “The White Guard”, to show the peculiarities of the author’s colour view. 
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