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Однако в тексте рассказа встречаются и пословицы, имеющие 

жизнеутверждающий смысл. Несмотря на то, что, казалось бы, все 

предрешено, человек может и должен стремиться к лучшему, он в 

силах изменить свою судьбу: «Не могут не наступить времена 

счастливые» [2: 364]. Так вскоре и жизнь героев рассказа поменя-

лась, но, как говорит сам автор: «К лучшему или к худшему те пере-

мены, знать я тогда, конечно, не мог» [2: 410]. 

Таким образом, паремия является обязательным средством созда-

ния народного, национального колорита, который всегда был отличи-

тельной чертой творчества Виктора Астафьева в частности и плеяды 

писателей «деревенской прозы» в целом. 
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Цвет, как известно, природное явление и представляет собой 

эмоционально-психическую сторону. Он имеет огромное значение в 

жизни человека. Чаще всего, от него напрямую зависит эмоциональ-

ное состояние и физическое самочувствие людей. Цвет – это «свой-

ство предмета, вызывающее зрительные ощущения в соответствии со  

спектральным составом отражаемого или испускаемого им светового 
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излучения, воспринимаемого органами зрения как цвет, оттенок 

цвета, окраска» [1: 259]. 

Проблема цвета в лингвистической науке изучается в различных 

аспектах и направлениях: изучение цвета в современных языках на 

разных уровнях развития, связь цвета с культурой, цветозвуковых 

ассоциаций, изучение языка цветовой символики, этнолингвистиче-

ских основ цвета, психолингвистической, функциональной характе-

ристики цвета, изучение цветовых концептов, изучение феномена 

цвета с исторической, сопоставительной, когнитивной, гендерной и 

других точек зрения.  

Различные языки кодируют в своем словаре различное количе-

ство основных цветовых категорий, и каждая национальная система 

цветообозначений имеет свою специфику. «Цвет в лингвистической 

науке находит свое выражение в так называемой колоративной 

лексике, а именно в цветообозначениях и цветонаименованиях, 

описывающих оттенки цвета» [2: 193].  

В лингвистике цвет рассматривается с двух позиций: основных 

(абсолютных) и оттеночных. Основные, в свою очередь, делятся на 

хроматические и ахроматические тона. Хроматические цвета, по 

Ньютону, содержат семь цветов радужного спектра – красный, оран-

жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и ахромати-

ческие цвета не содержат в себе яркую окраску, к ним относятся, 

белый, черный, серый. Все остальные цветонаименования называют 

оттеночными. Они различаются по способу передачи оттенков [3].  

Оттеночные цветообозначения широко изучаются учеными-

лингвистами из-за широкой семантической наполненности, включаю-

щей интенсивность краски (светло-, ярко-, темно-, нежно-) и разно-

цветности предметов или смешанных цветов (сине-желтый, красно-

оранжевый). 

Так, исследователь Н.И. Купина считает, что «среди нестандарт-

ных цветообозначений, используемых в женских изданиях, можно 

выделить:  

1. Наименования цвета, которые состоят из двух общепринятых, 

стандартных цветослов: «серо-черный», «бежево-розовый», «сине-

черный» и др. 

2. Цветообозначения в виде существительного или словосочета-

ния, обозначающие какой-либо предмет, цвет которого ассоциирует-

ся с характеризуемым цветовым оттенком: «цвет коралла», «цвет 

вишни», «нежно-желтый», «фисташковый цвет», «рыжий цвет», 
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«ореховый», «цвет меда», «цвет красного дерева», «цвет опавших 

листьев», «цвет граната».  

3. Цветообозначения существительное плюс стандартное цвето-

наименование: светлопепельный», «нежно-зеленый», «песочный», 

«нежно-розовый», «изумрудно-зеленый», «бежево-шоколадный», 

«серо-мышиный», «шоколад-хаки», «розовая пудра»,  «цвет морской 

волны».  

4. Цветообозначения, состоящие из одного цветонаименования и 

усилительного аффикса ультра в постпозиции: «ярко-фиолетовый», 

«ярко-красный» и др.» [4: 118-119]. 

Использование нестандартных цветообозначений на страницах 

женских журналов вызвано эстетическими и практическими функ-

циями. Необычные, оригинальные обозначения цветовых оттенков 

позволяют выразить «неисчерпаемые цветовые оттенки, нюансы цве-

та», которые преимущественно связаны с «женской» тематикой: при 

обсуждении одежды, косметики, аксессуаров, макияжа и других 

атрибутов современной жизни. Специфика употребления нестандарт-

ных и оригинальных цветообозначений привносит в современный 

язык «красоту и изящество, без которых немыслима языковая дейст-

вительность» [4: 120]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на 

страницах журнала мод, особенно, касающийся языка женских жур-

налов, используется разнообразный и изящный пласт лексики, учиты-

вающий богатую палитру красок и оригинальные оттенки цветов, 

которые способна заметить  и описать, на наш взгляд, лишь женщина.   
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