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В настоящей статье предметом исследования являются частично или полностью переосмыс-
ленные английские фразеологизмы со значением «эмоция», имеющие в своей структуре цветовой 
компонент. Объектом рассмотрения являются особенности эмотивного компонента идиом, входя-
щих в эту группу. 

В работе предпринимается попытка показать, что цветообозначения, соотносимые с понятиями 
«теплый» и «холодный», определяют семантику всей устойчивой группы, образно передающей 
эмоции человека. Рассмотрение вопросов, связанных с употреблением цветовых компонентов 
в идиоме, неизбежно предполагает обращение к самому важному компоненту фразеологичности — 
идиоматичности, которая основывается на переинтерпретации выражения и непрозрачности его 
значения. В статье анализируются примеры не только фразеологизмов, исторически восходящих 
к свободным словосочетаниям, но и выражения, которые в буквальном значении в языке не упо-
требляются. Изучаемая группа идиом с цветовым компонентом преимущественно представлена 
выражениями с непрозрачной семантической структурой. На примере цветообозначений демонстри-
руются процессы, когда переинтерпретация может относиться не только к целому выражению, 
но и к его компонентам. В этом случае цветовой компонент в идиоме приобретает новую семантику, 
более не обозначая цвет в буквальном смысле слова, и, таким образом, вносит в семантическую 
структуру идиом со значением «эмоции» новый смысл. 

Важно отметить, что в фокус исследования попадают немногочисленные базовые цвето-
обозначения; огромное число слов со значением цветовых оттенков не передают в английском языке 
эмоциональных значений. Но в других языках, возможно, мы сможем найти их в структуре устойчи-
вых выражений, что объясняется своеобразием мировосприятия разными народами. Язык как чуткий 
индикатор фиксирует все сходства и различия. 

Изучаемая проблема актуальна, так как обусловлена возрастающим в современной лингвистике 
интересом к исследованию механизмов вторичной номинации в разных языках и выявлению 
на материале фразеологизмов специфических особенностей вербального мышления и восприятия 
действительности языковыми коллективами. Лингвисты, в особенности типологии и этимологи, 
исследовали десятки языков и выявили ряд универсальных черт в системе цветообозначения. Однако 
наряду с универсалиями в ее развитии обнаруживаются и существенные национально-культурные 
особенности. Анализ подобного рода привносит дополнительную дифференциацию в осмысление 
лингвоцветового фрагмента языковой картины мира и расширяет знания об особенностях соотно-
шения языка и мышления. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, языковая единица, фразеологическое значение, 
внутренняя форма, цветообозначение, прозрачность значения, непрозрачность значения, переосмыс-
ление (переинтерпретация) 
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Введение 

Цвет является важнейшей из составляющих процесса зрительного восприятия. 
Визуальная перцепция лежит в основе получения опыта и знаний о физическом 
мире. В своих работах А. Вежбицкая [1. С. 230—235], Р.М. Фрумкина [2. С. 35], 
A.A. Леонтьев [3. С. 196] сформулировали основные функции цвета: изобразитель-
ная функция, эстетическая, экспрессивная, функция стимуляции психических про-
цессов, функция коммуникации, сигнальная функция, защитная функция, аттрак-
тивная функция (функция привлечения внимания), идентификационная. 

Цвет — это явление, которое напрямую зависит от воспринимающего субъ-
екта. В то же время цвет — это объективное явление, физическое свойство пред-
метов, независимое и одновременно зависимое от смотрящего. В своем иссле-
довании P.M. Фрумкина предлагает психолингвистический подход к изучению 
отношений «имен цвета» и «мира цвета», который по ее выражению, является 
«порождением нашего глаза и мозга». Она исследует, как «мир цвета» отражается 
и структурируется в языке [4. С. 25]. В нашем исследовании мы исходим из того, 
что «языковой знак — это вторичный материальный (звуковой или графиче-
ский) объект особого рода, звуко-слуховая или графико-оптическая оболочка 
которого неразрывно связана с определенным идеальным содержанием (зна-
чением)» [5. С. 25]. 

В своей повседневной жизни человек, можно сказать, выступает как универ-
сальный измерительный прибор, способный с определенной точностью оценивать 
массу характеристик окружающих предметов. При этом чаще всего ему не нужны 
специальные приборы: линейки, термометры или что-то подобное. Оценки о со-
стоянии предметов или явлений делаются умозрительно. Например: «Сегодня 
довольно тепло». В данном случае человек прибегает к понятию «тепло—холод-
но» исходя из физических ощущений. Однако часто, используя эти слова, человек 
судит об абстрактных вещах. Не подлежит сомнению, что говорящий всегда имеет 
вполне определенное представление о том, какие цвета являются теплыми, а какие 
холодными. Исследователи отмечают, что «по мере накопления опыта у человека 
возникают устойчивые ассоциативные цепочки, например: красное — огонь — 
горячо или голубой — вода — прохлада» [6. С. 81]. Интересно, что цветообозна-
чения также помогают человеку судить о «температуре» той или иной эмоции. 
И это нашло свое отражение в языке. Попробуем пронаблюдать, как существу-
ющая в нашем сознании дихотомия «теплый цвет» — «холодный цвет» историче-
ски закрепилась в идиомах английского языка, описывающих природу эмоций. 

Стоит обратить внимание на то, что это языковое явление универсально. 
Подобные примеры «разноцветных» эмоций мы найдем в разных языках. Лингви-
сты, в особенности типологи и этимологи, исследовали десятки языков и выявили 
ряд универсальных черт в системе цветообозначения. Однако наряду с универса-
лиями в ее развитии обнаруживаются и существенные национально-культурные 
особенности. Тесная связь фразеологических компонентов языка и культуры 
страны, говорящей на данном языке, давно обратила на себя внимание и рассмат-
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ривалась в работах таких ученых (и не только лингвистов, но и психологов, куль-
турологов, литературоведов), как В.Н. Телия [7, 8], Л.Н. Миронова [9, 10], А.М. Ти-
мофеева [11]. Междисциплинарный подход к исследованию взаимосвязи культуры 
и языка и многостороннее рассмотрение отдельных языковых явлений (в частно-
сти устойчивых выражений) осуществляется в рамках ряда современных лингво-
культурологических исследований [12, 13]. Фразеологи отмечают, что цветовые 
компоненты в устойчивом выражении, соединяясь, утрачивают свою первоначаль-
ную семантику и образуют новую, которая может выдержать проверку временем 
и надолго бережно сохраняться в языке, являя собой своеобразное хранилище 
метафорического переосмысления эмоций и состояний. 

Рассматривая вопросы, связанные с употреблением цветовых компонентов 
в идиоме, мы неизбежно обратимся к самому важному компоненту фразеологич-
ности — идиоматичности. По своему функциональному компоненту идиоматич-
ность представляет собой некую «осложненность» способа выражения содержа-
ния. Однако эта «осложненность» не означает непосредственно усложнение языко-
вых форм как таковых, а является скорее «концентрированным» выражением, 
и способно в сжатом виде и наиболее эффективно передать трудно поддающиеся 
описанию глубокие переживания. 

Явление идиоматичности 
устойчивого выражения 

Большинство определений идиоматичности в современной фразеологии 
основываются на переинтерпретации выражения и непрозрачности его значения: 
«Переинтерпретация — это взгляд на идиоматическое выражение с точки зрения 
его порождения, а непрозрачность — с точки зрения его понимания [14]». Приме-
ром переинтерпретации может быть идиома to be like a red rag to a bull (в зна-
чении «быть источником раздражения»). Данная идиома возникла в результате 
переосмысления словосочетания, относящегося к корриде. Обратим внимание 
на цветообозначение red (красный). Именно красный цвет вызывает крайнюю 
степень раздражения, возбуждения и входит в структуру неслучайно. Данное 
устойчивое выражение исторически восходит к свободному словосочетанию. 

О непрозрачности значения можно говорить, анализируя семантическую 
структуру выражения в once in a blue moon, которое в буквальном значении 
отсутствует, поскольку слово moon в прямом значении в условиях объективной 
реальности не сочетается с прилагательным blue. К этому виду переинтерпре-
таций относятся также выражения between the devil and the deep blue sea 
(в значении «в безвыходном положении»), blue blood (в значении «аристо-
кратическое происхождение»). 

Переинтерпретация может относиться не только к целому выражению, но и 
к его компонентам. Рассмотрим примеры, когда цветообозначение в идиоме 
переосмысливается, более не обозначая цвет в буквальном смысле слова, и вносит 
в семантическую структуру новые оттенки значений. 
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Особенности эмотивного компонента 
английских идиом с цветообозначением 

Изначально, синий/голубой цвет в английском языке — это символы неба, 
моря, высоты и глубины [15]. Позднее возникает связь голубого и синего с мелан-
холией, возможно, относящаяся к вечерним грустным песням африканских рабов 
в Северной Америке ('blues'). To be in the blue — грустить, быть в подавленном 
состоянии. Действительно, негритянская Америка подарила миру самое печальное 
направление в музыке — blues; блюз — «грусть доброго человека». За этим стоит 
не столько культурно-историческая традиция, сколько общечеловеческая психо-
логия. Как описано в научной литературе, «по своему физиологическому воздей-
ствию синий — это самый угнетающий цвет, он понижает кровяное давление, 
снижает пульс, успокаивает, иногда чрезмерно» [6. C. 45]. 

В современном английском языке красный цвет необычайно эмоционально 
нагружен. Он связан с активным мужским началом, энергией жизни, войны, 
агрессии, опасности, импульса, эмоций, страсти. Это цвет силы, мести, крови [16]. 
Физиологи и психологи говорят, что гнев, агрессивные чувства вызывают наиболь-
ший прилив крови, повышение температуры. Вот почему люди говорят об этой 
эмоции как об огне и ассоциируют красный цвет, цвет пламени с «горячей» 
эмоцией. Примером идиомы, в которой компонент «красный» вводит мощную, 
отрицательную эмоцию в семантику, может быть фразеологизм to see red (в зна-
чении «прийти в ярость, рассвирепеть; быть ослепленным яростью»). 

As white as a ghost (as a sheet, as ashes, as death) употребляются в английском 
языке в значении «бледный как полотно, смертельно бледный». Исследования 
физиологии человека показывают, что «гнев и страх являются полярными: наи-
больший прилив крови и соответственное повышение температуры вызывает гнев, 
а отток крови, побледнение и низкую температуру — страх» [6. C. 89]. Холодный 
цветовой компонент white усиливает значение страха или ужаса в данных фра-
зеологизмах. 

Черный цвет ассоциируется у многих народов с тьмой, грехом, с чем-то тра-
гическим, безрадостным, горестным, даже траурным. В английском языке мы на-
ходим следующие идиомы, подтверждающие, что это цветообозначение в устой-
чивой группе закрепляет «холодные», негативные эмоции с разными оттенками 
значений. Рассмотрим примеры: 

Black as night (as sin, thunder or a thunder cloud) — мрачнее тучи, туча-тучей. 
Так говорят о подавленном, удрученном человеке. 

As black as hades (as ink or as night) — безрадостный, беспросветный. Эта 
идиома употребляется, когда говорят о человеке в отчаянии, которому все видится 
в мрачных тонах. 

Серый цвет в английском языке — цвет праха, он символизирует бесцвет-
ность и неопределенность, служит символом смерти и траура. Зачастую gray 
напрямую связан с цветом волос и свидетельствует о пожилом возрасте человека 
или сильном эмоциональном потрясении — gray from grief (в значении «седой 
от горя»), gray beard (в значении «пожилой человек, старик») [16]. 
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Заключение 
Как бы то ни было, подобные рассуждения все же носят умозрительный 

характер. Важно отметить, что в фокус исследования попадают немногочисленные 
базовые цветообозначения [17, 18]. Огромное число слов со значением цветовых 
оттенков не передают в английском языке эмоциональных значений. Но в других 
языках, возможно, мы сможем найти их в структуре устойчивых выражений, что 
объясняется своеобразием мировосприятия разными народами. Язык как чуткий 
индикатор фиксирует все сходства и различия. 

«Эмотивность — это эмоциональность в языковом преломлении, т.е. чувст-
венная оценка объекта, выражение языковыми и речевыми средствами, чувств, 
настроений, переживаний человека» [19. С. 178]. Анализ цветообозначений 
в устойчивых фразах способен послужить опорой в процессе интерпретации раз-
нообразных стилистических приемов и средств выразительности, эксплуатиру-
ющих эмотивный компонент цветовой образности. В рамках изучения английского 
языка как иностранного подробное рассмотрение таких фразеологических единиц 
позволяет более предметно вникнуть в иноязычную культуру, познавая многообра-
зие способов передать посредством языка эмоциональную оценку происходящего. 
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