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Аннотация. В статье рассматривается употребление в русском языке колористи-

ческих неологизмов, заимствованных из французского и английского языков. Изучается 
история возникновения колоронимов в отечественной лингвистике, а так же их лексиче-
ское значение и семантические особенности. Непрерывное развитие различных  обла-
стей человеческой жизни способствует появлению новых слов, в том числе и неологиз-
мов. Одним из наиболее ярких примеров возникновения в русском языке новых лекси-
ческих единиц является процесс заимствования. Среди целого ряда заимствований 
встречаются колористические неологизмы,  наблюдается повышенный интерес к изуче-
нию данных лексем. Стремительное развитие современного мира, культурные связи, 
социально-политические отношения с иностранными государствами приводят к посто-
янной модификации лексического состава современного русского языка.  

Ключевые слова: заимствования, неологизмы, колоронимы, цветообозначение, 
цветоотображение 
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Abstract. The article examines the use of coloristic neologisms borrowed from French 

and English in the Russian language. The history of the emergence of coloronyms in Rus-
sian linguistics is studied, as well as their lexical meaning and semantic features. The con-
tinuous development of various areas of human life contributes to the emergence of new 
words, including neologisms. One of the most striking examples of the emergence of new 
lexical units in the Russian language is the process of borrowing. Among a number of bor-
rowings, there are coloristic neologisms, there is an increased interest in the study of these 
lexemes. The rapid development of the modern world, cultural ties, socio-political relations 
with foreign states lead to a constant modification of the lexical composition of the modern 
Russian language. 

Keywords: borrowings, neologisms, coloronyms, color designation, color representation 
 
Язык – это постоянно развивающаяся система, которая реагирует на любые из-

менения, происходящие в ней. Для того, чтобы обозначить все инновации, в какой бы 
то ни было области, необходимо использовать новые слова или неологизмы.  Суще-
ствует ряд причин внедрения новых слов в язык: совершенствование родного языка, 
возникновение новых понятий, изменение общественного сознания. В связи с этим 
можно выделить интра- и экстралингвистические факторы, влияющие на формирова-
ние новых слов. К экстралингвистическим факторам можно отнести: влияние культуры 
одного народа на другой; наличие устных или письменных контактов стран с разными 
языками; повышение интереса к изучению того или иного языка; авторитетность язы-
ка-источника. К внутрилингвистическим факторам можно отнести: отсутствие в родном 
языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия; тенденция к использо-
ванию одного заимствованного слова вместо описательного оборота; стремление к 
повышению и сохранению коммуникативной четкости; потребность в детализации со-
ответствующего значения; отсутствие в родном языке возможности образования про-
изводных от имеющегося в данном языке исконного слова [4, с. 56]. 

Процесс образования новых лексических единиц непрерывен и наиболее активен 
в последние 30 лет.  Заимствование всегда являлось одним из наиболее часто упо-
требляемых способов формирования неологизмов. Неология является достаточно 
молодой отраслью в лексикологии. Многие ученые занимаются проблемами данного 
раздела языкознания, поэтому основные понятия неологии не имеют чёткого опреде-
ления. В научной литературе можно встретить большое количество дефиниций и опи-
сания  неологизма. Под неологизмом мы понимаем слово или словосочетание, по-
явившееся в родном языке недавно благодаря эволюции общественной жизни. 

Заимствования – это один из наиболее ярких процессов, происходящих в рус-
ском языке. Среди прочих заимствований, слова обозначающие цвета занимают в нем 
отдельную нишу, хотя причины  проникновения подобного рода слов схожи с осталь-
ными видами заимствованной лексики. Колоронимы всегда обладали особенными 
функциями в русском языке. Это было связано не только с их структурой и происхож-
дением, но и с семантическими особенностями. 

В современной отечественной и зарубежной лингвистике утвердился взгляд на 
значение слова как «сложную структуру, состоящую из совокупности различного каче-
ства содержательных компонентов, взаимосвязанных и взаимообусловленных. К чис-
лу основных положений семантики относится определение лексического значения 
слова» [8, с. 28], то есть предметно-вещественное содержание, оформленное по зако-
нам грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической си-
стемы словаря этого языка. У каждого слова есть общественно закреплённое содер-
жание – исходное значение, к которому может присоединяться новое значение на ос-
нове авторских ассоциаций. Выделяют несколько значений в слове: «прямое и поэти-
ческое» [2, с.131], «основное и боковое» [10, с. 399], «номинативно-предметное и 
иное, новое» [3, с. 4]. Речь идёт о семантическом объёме слова. Цветообозначения 
являются ярким примером многозначности. Семантический объём цветообозначения 
может выражать индивидуально-авторское значение, представленное такими            
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текстовыми единицами, как эпитет, метафора, сравнительные конструкции с семанти-
кой цвета. 

Интерес к изучению цветообозначений  в лингвистическом аспекте возник          
в 50–60-е годы XX века. Это было обусловлено  следующими причинами: во-первых, 
цветообозначения имеют древнюю историю, основанную на чрезвычайной важности 
цвета для человеческого опыта. Любой предмет, объект в окружающем человека мире 
не может существовать вне цвета, поскольку является необходимым компонентом 
формирования представления  у человека о данном явлении в виде сознательного 
образа. Во-вторых, важную роль цветообозначения играют в формировании языковой 
картины мира. Трудно назвать сферу человеческой деятельности, в которой не при-
сутствовал бы цветовой фактор.  В-третьих, цветовая семантика пронизывает всю 
лексическую систему языка, и потому выявление семантических, словообразователь-
ных особенностей цветообозначений представляет исключительно важную языковед-
ческую задачу» [9,  с. 114]. 

История проникновения колоронимов в русский язык уходит своими корнями в 
историю 18 века. Уже тогда были зафиксированы первые необычные оттенки образо-
ванные под влиянием  французского языка, такие как бу-де-пари – цвет парижской 
грязи, мердуа – цвет гусиного помета, перваш – бледно-голубой, гри-де-перль – 
жемчужный оттенок серого, вердепомовый – цвет незрелых яблок) [6, с. 111]. 

Конечно, источником подобного рода заимствований была мода, и термины, обо-
значающие цвета заимствовались вместе с модными инновациями. Однако в 20 веке 
ситуация несколько меняется и цветоотображение становится неотъемлемой частью 
научного и технического прогресса. Импорт товаров и их описание безусловно прово-
цирует создание новых цветонаименований.  

Среди подобных колоронимов можно выделить определенные группы: 
1) прямые заимствования, представляющие собой транслитерацию или тран-

скрипцию англоязычных заимствований (ультра блю, айвори, стоун, сильвер, милита-
ри, телегрей и т.д.); 

2) цветовые метафоры, представляющие собой семантические кальки  (долларо-
вый отлив, кофе с молоком, клубничное мороженое, топленое молоко); 

3) словообразовательные модели заимствований (ультрасиний, ультразеленый, 
ультрафиолетовый, супрекрасный, мегажелтый  и т.д.); 

4) синтаксические заимствования, представляющие собой кальки с использова-
нием несвойственных русскому языку моделей словосочетаний (цвет персик, цвет 
темное пиво, цвет мокрый асфальт и т.д.) [6, с. 110]. 

В современном русском языке подобных неологизмов большое количество. Од-
нако, иногда новые цветообозначения недолговечны и используются один, быстро 
уходят в небытие. Это связанно с постоянным и  непрерывным развитием окружающе-
го нас мира. В языке постоянно появляются новые цветообозначения, заимствован-
ные из других культур, создавая бесконечные цепочки цветовых синонимов. 

Безусловно, использование иноязычного термина в качестве колоронима имеет в 
первую очередь информативную функцию, необходимость передать детали, малей-
шие отклонения цветовой гаммы (ультражелтый или сигнальный желтый, канарееч-
ный, лимонный, рапсово-желтый и т.д.). 

Однако, влияние английского языка играет определенную стилистическую роль. 
Довольно часто колоронимы, имеющие английское происхождение имеют соответ-
ствующий русский эквивалент, но употребление иноязычного слова добавляет значи-
мости, престижа, роскоши и изысканности обозначаемому цвету. 

Влияние западной культуры на российский менталитет,  несомненно, огромно. 
Оно складывалось столетиями и сегодня невероятно прочно укоренилось в сознании 
представителя  российского  общества. В источниках классической литературы можно 
встретить свидетельства преклонения перед качеством иностранного происхождения, 
импортный товар заведомо воспринимался как высококачественный [8, с. 348].  

Сегодня в век научного и технического прогресса, двигателем которого является 
реклама, мы столкнулись с нехваткой позитивно заряженных эпитетов, способных вы-
звать у потребителя желание приобрести тот или иной товар. В Академическом сло-
варе русского языка можно найти не более 100 лексических единиц обозначающих 
цвета. Поэтому на рубеже 19-20 веков в русском языке стали появляться новые сло-
восочетания для обозначения цветовой гаммы. Сегодня под влиянием английского 
языка цвета уже перестали обозначаться с помощью обычных прилагательных типа 
красный, синий, светло-голубой, и даже такие слова как малиновый, терракотовый, 
махагон, ультрамарин уже не являются часто употребляемыми. Сегодня всё более 
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популярными наименованиями для обозначения цвета становятся кальки с английско-
го языка, например: «сливовый щербет» от  англ. Plum sherbet, или «дыхание пусты-
ни» от англ. Desert currant, «лунный камень» от англ. moonstone и т.д.. Конечно, ис-
пользование подобных цветовых обозначений непременно привлечет внимание по-
требителя и не вызовет сомнений в определение окраски, но иногда, при использова-
нии переводов с английского языка для привлечения внимания соответствующей 
аудитории можно столкнуться с некоторыми трудностями понимания. Например, такие 
цветовые обозначения как «аврора», «Адриатика», «Голливуд», «Зевс в гневе», «кар-
динал» и «июньский бутон» могут вызвать неоднозначное восприятие обозначаемого 
цвета, хотя на самом деле это «розово-красный», «светло-голубой», «цвет волос Мэ-
рилин Монро», «фиолетовый», «малиново-красный» и «желто-зеленый» соответ-
ственно [1]. 

Вышесказанное ещё раз доказывает, что цвет является неотъемлемым компо-
нентом материального мира и окружает нас всюду. Цвет – это компонент восприятие 
окружающего мира. У каждого народа, этноса с цветом связанны свои ассоциации, 
своё восприятие мира с помощью цвета. Связь цветообозначений с определенными, 
культурно-закрепленными эмоциональными состояниями и ситуациями позволяет 
рассматривать цветообозначения как своеобразные «концепты мировидения», «сло-
весно-образные лейтмотивы текста», которые в свою очередь являются значимыми 
для конструирования национальных «картин мира».  

К категории цветообозначений как «концептам мировидения», «словесно-
образным лейтмотивам текста» относятся далеко не все цветообозначения, а только 
наиболее употребительные и узнаваемые носителями языка. Каждое из этих слов 
вызывает у представителей соответствующих культур определенные, достаточно ста-
бильные ассоциации. Например, в конце XVIII – начале XIX века красный цвет стал 
символом революционной борьбы за свободу (Французская революция). После Ок-
тябрьской революции красный наполняется новым содержанием – «связанный с ре-
волюционной деятельностью» Создаётся целый ряд терминологических сочетаний: 
Красная площадь, красный командир, где реализуется сема «революционный, совет-
ский» и в то же время актуализируется исторически закреплённое значение «лучший». 

Цвет – это отражение психологии народа, понимание его менталитета, поэтому 
при заимствовании цветов, мы принимаем весь пласт ассоциативных, этнических и 
психологических стереотипов того или иного народа. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА  
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Аннотация. В статье предпринимается попытка выделить основные подходы 
к определению понятия «дискурс» в современной лингвистике. В ней указывается зна-
чение дискурс-анализа как методы изучения движения информации в дискурсе. Авто-
ры рассматривают существующие на сегодняшний день дискурсивные модели и раз-
рабатывают модель, дающую возможность анализировать маскулинный дискурс, 
предполагающую 4 уровня ее реализации. Апробация модели проводится на текстах 
песен рэперов Германии. 

Ключевые слова: дискурс, модель дискурс-анализа, текст, маскулинность, хип-
хоп культура, рэп 
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Abstract. The article attempts to highlight the main approaches to defining the concept 
of "discourse" in modern linguistics. It indicates the importance of discourse analysis as a 
method for studying the movement of information in discourse. The authors consider the 
currently existing discursive models and develop a model that makes it possible to analyze 


