
126

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81’42:821.161.1 DOI: 10.36809/2309-9380-2023-39-126-132
Науч. спец. 5.9.5

Татьяна Викторовна Сивова
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, кандидат филологических наук, доцент,  

доцент кафедры журналистики, Гродно, Республика Беларусь
e-mail: sitavi@tut.by

Концептосфера цвета «Повести о лесах» К. Г. Паустовского

Аннотация. В статье на материале «Повести о лесах» описан фрагмент колористической картины мира К. Г. Паус-
товского, что представляется значимым в свете задачи реконструкции цветовой концептосферы его прозы. В результате 
проведенного исследования выявлен количественный и качественный состав значимых в колористической визуализации 
временного и пространственного измерения произведения терминов цвета (цветовой спектр представлен в модели поля); 
установлена доминанта цветового спектра (черный), описано его расширение, иллюстрирующее функциональную нагружен-
ность терминов цвета (передача значения интенсивности цвета и т. п.), их стилистическое многообразие и закономерную 
связь цветовой и световой составляющей; выявлены особенности компоновки терминов цвета в создании характеризую-
щих цветовую манеру письма К. Г. Паустовского многоцветных описаний; раскрыт функциональный потенциал колористи-
ческих дескрипций. 
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The Colour Conceptosphere of “The Tale of the Forests” by K. G. Paustovsky

Abstract. The article describes a fragment of K. Paustovsky’s colouristic picture of the world on the material of “The Tale 
of the Forests”, which seems to be important in the light of the task of reconstructing colour conceptosphere of his prose. The study 
revealed the quantitative and qualitative composition of colour terms significant in the colouristic visualization of the temporal and 
spatial dimension of the work (the colour spectrum was represented in a field model); the dominant colour spectrum (black) was 
established, its expansion was described, illustrating the functional load of colour terms (conveying the meaning of colour intensity, 
etc.), their stylistic diversity, the natural connection between the colour and light components; the features of the arrangement 
of colour terms in the creation of multicoloured descriptions characterizing the colour manner of K. G. Paustovsky’s writing were 
identified; the functional potential of coloristic descriptions was revealed.
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Введение (Introduction)
Реконструкция цветовой концептосферы произведений 

мастера художественного слова представляется значимой 
задачей, стоящей перед лингвистами, разрабатывающими 
проблематику лингвистики цвета, как в связи с антропоцен-
тричностью современного языкознания, так и в свете акту-
альности создания по возможности полной версии описания 
цветовой концептосферы языка. Проза К. Г. Паустовского, 
признанного классика литературы, многократно номинирован-
ного на Нобелевскую премию, закономерно оказывается в по-
ле научно-исследовательского внимания лингвистов, обус-
ловливает наш исследовательский интерес к реконструкции 
цветовой концептосферы его произведений. Целью данной 

работы видится описание цветовой концептосферы цикла 
«Повесть о лесах» (1948), что обусловливает решение ряда 
задач: 1) выявление количественного и качественного соста-
ва значимых в создании цветового хронотопа произведения 
терминов цвета; 2) установление доминант цвета и единич-
ных случаев употребления терминов цвета; 3) установление 
особенностей компоновки терминов цвета; 4) описание потен-
циала терминов цвета в конструировании цветового времени 
и пространства произведения.

Методы (Methods)
Методологическая основа исследования представляет 

собой комплекс методов, среди которых метод сплошной 
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выборки, описательно-аналитический, контекстуальный, 
метод количественной обработки данных.

Литературный обзор (Literature Review)
Объединенные в цикл «Повесть о лесах» рассказы 

К. Г. Паустовского, вобравшие в себя, по справедливому 
утверждению Т. В. Сапрыкиной, «…идейные искания Паус-
товского за два десятилетия (1930–40-е гг.)» [1, с. 202], 
на протяжении длительного периода остаются в фокусе 
научного интереса философов, педагогов, литературове-
дов, лингвистов. Г. Б. Темирханова, изучая философскую 
и структурно-семантическую основу малой прозы К. Г. Па-
устовского, полемизирует с исследователями, которые, 
рассуждая о взаимоотношениях человека и природы, при-
держиваются концепции «растворения личности в приро-
де». Опираясь на текст «Повести о лесах», Г. Б. Темирха-
нова убедительно аргументирует свою точку зрения (см.: 
[2, с. 283]). М. Д. Зимина и Е. А. Жесткова, фокусируя вни-
мание на «музыкальности прозы» К. Г. Паустовского, рас-
крывают педагогический потенциал «Повести о лесах» 
в формировании эстетического вкуса у младших школь-
ников [3]. Е. В. Воскобоева обращается к «Повести о ле-
сах» с позиций литературного краеведения, устанавливая 
параллели с биографическими фактами, раскрывая худо-
жественные особенности произведения [4]. Ван Жуньхуа, 
акцентируя внимание на актуальности экологической про-
блематики, обращается к «Повести о лесах» К. Г. Паустов-
ского — «писателя, страстно интересовавшегося природой 
и отношениями человека и природы», которого «отлича-
ет глубокое экологическое сознание и любовь к Родине» 
[5, с. 29]. Анализируя антитезу «лес-счастье» — «лес-беда», 
Ван Жуньхуа приходит к выводу о том, что в модели мира 
К. Г. Паустовского «лес раскрывается не только как беда 
в результате уничтожения леса, но как счастье быть при-
ближенным к нему» [5, с. 29]. 

Т. В. Сапрыкина иллюстрирует на материале произведе-
ния специфику воплощения эстетического идеала писателя, 
«который реализуется в его прозе в концепции прекрасного, 
связанного с осмыслением места и роли природы в жизни 
человека» [1, с. 197]. А. А. Кузнецов описывает функциони-
рование художественного образа «звезда полей» («Повесть 
о лесах», глава «Мать и дочь») в российской словесности, 
прослеживает его влияние на творчество Н. М. Рубцова [6]. 
В. В. Дружинина с соавторами избирают «Повесть о лесах» 
в качестве материала для исследования содержательных 
и структурных характеристик концепта «время» в художе-
ственном дискурсе писателя и приходят к выводу о том, что 
«концепт “время” в дискурсе К. Г. Паустовского представля-
ет собой сложную, иерархически организованную трехслой-
ную структуру…» [7, с. 105], подчеркивая, что «время для 
К. Г. Паустовского (как для языковой личности) не являет-
ся четко структурированным понятием, это одна из форм 
существования меняющегося бытия» [7, с. 105]. Т. С. Гал-
кина, изучая с позиций лингвистики специфику языковых 
средств изображения звуков неживой природы, обращается 
к тексту «Повести о лесах», заключая в результате прове-
денного исследования, что «Паустовский очень вниматель-
но и трепетно относится к описанию звуков и каждому зву-

ку находит точное словесное выражение» [8, с. 233]. Автор 
настоящей статьи, обращаясь к «Повести о лесах», выяв-
ляет специфику перцепции и визуализации света и тьмы, 
отмечая как их совпадающие характеристики (источник, 
локализация, акциональность, интенсивность, температур-
ная, пространственная характеристики), так и уникальные 
признаки света (колористический, эмоциональный, пара-
метрический) и тьмы (аудиальный, влажностный); фиксируя 
в визуализации света и тьмы проявление некоторых черт 
идиостиля К. Г. Паустовского, среди которых романтичес-
кая контрастность восприятия; наделение предметов несте-
реотипными свойствами; комплексность характеристики 
[9, с. 260]. Таким образом, осуществляемые на материале 
«Повести о лесах» исследования, направленные на описа-
ние темпоральной [7], аудиальной [8], световой [9] состав-
ляющих языковой картины мира К. Г. Паустовского, вносят 
вклад в реконструкцию концептосферы его прозы, один из 
значимых сегментов которой — цветовая концептосфера.

Лингвистика цвета как самостоятельная научная пара-
дигма (В. Г. Кульпина, Р. М. Фрумкина, А. П. Василевич, 
Н. Б. Бахилина и др.) раскрывает широкие возможности 
в исследовании цветообозначений: список авторефера-
тов диссертаций, посвященных проблематике цвета (1955–
2022), включает более 280 единиц, что доказывает пролон-
гированный научный интерес к ней лингвистов. «Повесть 
о лесах», по нашим сведениям, не становилась предметом 
специального изыскания, осуществляемого с позиций лин-
гвистики цвета, что свидетельствует в пользу его новизны.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Полевая методика длительное время демонстрирует 

высокую эффективность в исследованиях, посвященных 
цветообозначениям. Представим цветовой спектр, актуали-
зируемый К. Г. Паустовским в создании цветового хроното-
па «Повести о лесах», в модели поля.

Ядро цветового поля включает единицы, принадле-
жащие следующим блокам цвета, согласно классифика-
ции Р. М. Фрумкиной [10] (число рядом с термином цвета 
обозначает количество словоупотреблений; входящие в со-
став имен собственных цветообозначения не учитываются; 
иллюстрирующие контексты редуцируются). 

Блок «красные»: красный 22 (красноватый, красный, 
покраснеть, раскраснеться); розовый 10 (розоватый, 
розовый); багровый 5 (багровый); багряный 4 (багрянец, 
багряный); рдяный 3 (зардеть, рдеть); алый 2 (алый); кро-
вавый 2 (кровь, кровавый); пунцовый 1 (пунцовый); пурпур-
ный 1 (пурпур). В контекстах: Мария Трофимовна надела их, 
посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покрас-
нела, — сережки ей очень шли [11, с. 74]; Молнии не уда-
ряли в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым 
светом [11, с. 82].

Квазиблок «оранжевые»: рыжий 9 (порыжелый, 
рыжий); оранжевый 4 (оранжевый). В контекстах: завалы 
из высохших веток с рыжей хвоей казались непроходи-
мыми [11, с. 159]; нарвал оранжевых ягод и попробовал 
[11, с. 157].

Блок «желтые»: желтый 22 (желтеть, желтизна, жел-
товатый, желтый); золотой 21 (золотизна, золотистый,  
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золотить, золотиться, золото, золотой, позолота, позо-
лотить, червонное золото). В контекстах: достал чашки, 
деревянную солонку с крупной желтой солью [11, с. 154]; 
врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного 
света, золотящего могучие стволы [11, с. 71]; Если 
вглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то неволь-
но начнешь волноваться, как будто впереди тебя ждет 
счастье [11, с. 48]. Важно отметить, что лексема золотиз-
на не фиксируется ни в основном, ни в газетном корпусе 
Национального корпуса русского языка; единичный слу-
чай — в поэтическом: И трубка пенковая предо мной / Тем-
неет матовой золотизной (Г. А. Шенгели «Обволокла 
медовая смола...», 1916) [12]. «Промежуточные» имена цве-
та (ИЦ): рыжий 9 (порыжелый, рыжий); оранжевый 4 (оран-
жевый); медный 1 (медь). В контексте: нахлобучил кепку, 
натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату 
[11, с. 42].

Блок «зеленые»: зеленый 18 (зеленеть, зеленоватый, 
зеленый, зелень, озеленение). В контекстах: к нему прилип-
ла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала [11, с. 158]; 
Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало 
зеленые нити водорослей [11, с. 49].

Блок «синие»: синий 12 (синева, синеватый, сине-
глазый, синеть, синий); голубой 6 (голубоватый, голу-
бой). В контекстах: Аграфена достала с самого дна сун-
дука синюю коробочку, где лежали в вате сережки [11, 
с.74]; Это был тот легкий голубоватый туман, за 
которым неясным пятном проступает утреннее солнце 
[11, с. 136]. «Промежуточные» ИЦ: сизый 1 (сизый). В кон-
тексте: <ветер> застилал черную редину леса сизым уга-
ром [11, с. 136].

Блок «фиолетовые»: лиловый 8 (лиловатость, лило-
вый); фиолетовый 2 (фиолетовый); сиреневый 1 (сире-
невый). В контекстах: ближе к закату солнце вошло в ли-
ловую мглу [11, с. 82]; поглядите на этот лепесток 
[немезии]. Голубой цвет переходит в фиолетовый, 
а фиолетовый в багряный [11, с. 23].

Блок «серые»: черный 29 (почернелый, чернота, чер-
ный); серый 21 (сероватый, сероглазый, серый); свинцо-
вый 1 (свинцовый); стальной 1 (стальной). В контекстах: 
<старуха>, с красивыми большими глазами, повязанная 
черным платком [11, с. 68]; Мерин довольно фыркал 
и срывал листья серыми, замшевыми губами [11, с. 152]; 
и ходил он <лесничий> в светлом, стального цвета, 
костюме [11, с. 61]. «Промежуточные» ИЦ: серебряный 3  
(серебристый/серебряный); сизый 1 (сизый). В контек-
сте: потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу 
[11, с. 157].

Блок «белые»: белый 20 (белеть, белый); белесый 1 
(белесый); молочный 1 (молочный); перламутровый 1 (пер-
ламутровый). В контекстах: на нём <губернаторе> была 
белая косоворотка с расстегнутым воротом [11, с. 13]; 
у лесничего были льняные волосы, белесые ресницы 
[11, с. 61].

Квазиблок «кремовые»: не представлен.
Блок «коричневые»: коричневый 3 (коричневый). 

В контексте: Глаза у нее были серые, удивленные, и в них 
виднелись коричневые искорки [11, с. 10].

Околоядерная зона представлена:
1) лексемами, не входящими в блоки цвета, но зафик-

сированными в лексикографии: седой 13 (седеть, седина, 
седоватый, седой); румяный 4 (зарумяниться, разрумя-
ниться, румянец); льняной 2 (льняной «по цвету и мягко-
сти напоминающий волокно льна» (о волосах) [13, с. 509]); 
русый 2 (русоволосый, русый); аспидный, гнедой, землис-
тый, оловянный, радужный, слюдяной, снежный 1. 

В контекстах: <дым из паровоза> казался на аспидном 
небе необыкновенно белым [11, с. 41]; увидел около Агра-
фениной избы привязанного к заборчику гнедого коня 
[11, с. 119]; так ловко намылила всё лицо, такую разве-
ла на нём пышную пену, что вся ее голова заиграла от 
солнца радужным блеском [11, с. 67]; В небе прошел на 
большой высоте самолет и оставил снежную полоску 
[11, с. 47]; 

2) стилистически маркированными цветолексемами: 
белобрысый 2; конопатый, позлатить, рудой, сивый, чер-
вонный 1. В контекстах: На рудых песчаных ее [реки] бере-
гах над омутами цвел меж сосен розовый вереск [11, с. 93]; 
у меня черный волос еще кой-где остался, а он <леший> 
весь сивенький [11, с. 81].

Ближняя периферия цветового поля формируется:
1) группой лексем с корнем -цвет-: цвет 5 (цвет); раз-

ноцветный, выцвести 2; многоцветный, цветастый, 
цветной 1. В контексте: Анфиса дала девочке конфету 
в цветастой обертке [11, с. 64];

2) лексикой изобразительного искусства с семой ‘цвет’: 
краска 5 (краска 3, красить 2); оттенок 5 (оттенок 4, 
оттенить 1); колер 1 (колер). В контекстах: все краски, 
которыми природа в таком изобилии, с таким бесконеч-
ным числом оттенков и с таким безупречным вкусом 
наделила растения, были собраны здесь [11, с. 95]; погля-
дите на эти колеры — от красного до голубого и золо-
тистого [11, с. 23].

Дальняя периферия цветового поля произведения 
включает: 

1) лексемы, содержащие общую интегральную сему 
с цветовым признаком имплицитно: загореть 8 (загоре-
лый); пестрый 4 (пестрый); веснушчатый 3 (веснушча-
тый 2, веснушки 1); крашеный 2 (крашеный); полосатый 2  
(полосатый); запудрить, черепаховый, чесучовый 1 (где 
чесуча «плотная шелковая ткань полотняного переплете-
ния» (обычно желто-песочного цвета) [13, с. 1477]). В кон-
текстах: худой, загорелый и почему-то всё время улы-
бается [11, с. 99]; дул ветер, трепал пестрые подолы 
и платки, путал волосы [11, с. 72]; Вроде как церковный 
староста. В чесучовом пиджаке ходит [11, с. 11]; 

2) лексемы со значением интенсивности окраски: яркий 12  
(яркий, яркость); бледный 10 (бледность, бледный, поблед-
неть); прозрачный 7 (прозрачный); блеклый 1 и др. В кон-
тексте: и увядающие сады, и побледневшее небо вызыва-
ли ощущение легкой печали [11, с. 103]; 

3) лексемы со значением ‘утратить (первоначальный) 
цвет’: выгореть, выцвести 2; застирать 1. В контекстах: 
<Василий> стащил с головы выгоревший картуз [11,  
с. 12]; Василий прижал к глазам рукав застиранной синей 
рубахи [11, с. 12]; 
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4) лексемы с цвето-световым значением (транслиру-
ющие преимущественно интенсивность цвета): пылать 5 
и др. В контекстах: красный ее сарафан пылал на солнце 
[11, с. 29]; наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижа-
лась к ним пылающим нежным лицом [11, с. 94].

Таким образом, ядро цветового поля «Повести о лесах» 
включает 31 термин цвета; доминанта цвета — черный 29, 
далее в порядке уменьшения встречаемости — желтый, 
красный 22; золотой, серый 21; белый 20; зеленый 18; 
синий 12; розовый 10; рыжий 9; лиловый 8; голубой 6; баг-
ровый 5; багряный, оранжевый 4; коричневый, рдяный, 
серебряный 3; алый, кровавый, фиолетовый 2; белесый, 
медный, молочный, перламутровый, пунцовый, пурпурный, 
свинцовый, сизый, сиреневый, стальной 1. Спектр расши-
ряется более чем 40 единицами, передающими значение 
интенсивности цвета, отражающими стилистическое раз-
нообразие терминов цвета, закономерную связь цветовой 
и световой составляющей, авторскую тенденцию передачи 
многоцветности, которая осуществляется также посред-
ством компоновки терминов цвета.

Так, в произведении функционируют цепочки цвета 
(ЦЦ) — некоторые последовательности терминов цвета 
(более одного словоупотребления), ограниченные рамками 
предложения; их функциональный потенциал реализуется 
в создании объемной колористической зарисовки в рам-
ках минимального текстового отрезка [14, с. 546]. Наиболь-
шую активность в продуцировании ЦЦ проявляет черный — 
принимает участие в создании 9 ЦЦ; далее по ранжиру: 
серый, белый 7; розовый, золотой 6; желтый 4; голубой, 
льняной 3; далее: зеленый, коричневый, лиловый, рдяный, 
синий, фиолетовый 2; в единичных случаях — алый, аспид-
ный, багровый, багряный, белесый, землистый, красный, 
оранжевый, перламутровый, пурпурный, рудой, серебря-
ный, сизый, стальной 1. В создании ЦЦ значимы также лек-
семы седой, загорелый 5, румяный 2. В «Повести о лесах» 
превалируют двухкомпонентные ЦЦ (30 единиц; доминиру-
ют черный, розовый), ср.: перламутровый — черный; розо-
вый — черный; серый — черный; черный — голубой; чер-
ный — землистый; черный — золотой; черный — сизый. 
В контексте: под ногами цветет розовый вереск, а на 
озере — желтые кувшинки [11, с. 78]. Фиксируются так-
же трехкомпонентные (6 единиц; доминируют золотистый, 
золотой; синий, а также седой), ср.: багровый — золотой — 
синий; красный — голубой — золотистый; черный — 
алый — серый. В контексте: Штумпф, высокий, с седыми, 
стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках 
синими пятнами [11, с. 112]; спорадически четырехкомпо-
нентные (4 единицы; доминируют серый, фиолетовый), 
ср.: голубой — фиолетовый — фиолетовый — багряный; 
льняной — белесый — серый — стальной. В контексте: 
чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала 
глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеня-
ло пурпур других, а лиловатость третьих создавала 
законченное обрамление [11, с. 97].

Функциональный потенциал терминов цвета в значи-
тельной степени проявляется в хронотопической функции, 
т. е. в функции создания цветового хронотопа произведения: 
1) пространства человека (соматическое пространство, око-

ло 80 контекстов, проявляющих корреляцию термина цвета 
и соматизма); 2) природы (флористическое пространство, 
около 60); 3) темпорального измерения (более 50); 4) при-
роды (небесное пространство, около 40); 5) пространства 
человека (вестиальное пространство, около 30); 6) природы 
(животный мир, более 10); а также (менее 10): «вещного» 
мира, цветового пространства природы (ландшафт, водное 
пространство), пространства дома, города, деревни, кули-
нарного пространства, театра, войны. 

Таким образом, в «Повести о лесах» цвет приобретает 
особую значимость в конструировании пространства чело-
века (соматический код; состав соматизмов: а) борода, 
волос, глаз, губа, коса, космы, кудри, легкие, лицо, нога, 
нос, палец, ресница, рука, ухо, щека; б) искра, пятно на 
лице). Спектр включает 22 термина цвета, расширяется 
лексемами с цвето-световым значением и другими лексе-
мами; доминанты — седой 12, красный 11, значимы также 
серый, загорелый 9. В контекстах: Николай Никитич, уже 
совсем седенький, усохший, сидел на бревне [11, с. 29]; 
снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил 
шапку [11, с. 10]. Функциональность терминов цвета про-
является в фиксации эмоционального состояния персонажа 
(красный, лиловый, румяный, черный, бледный): Штумпф 
понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у не-
го уже шумело и пятна на лице сделались совершенно 
лиловыми [11, с. 114]; Вся черная [Маша], заикается, ко 
мне жмется [11, с. 154]; физического состояния (землис-
тый, розовый, черный, бледный, темный): Николай Ники-
тич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога 
дергала его бороду [11, с. 43]. 

На втором месте находится цветовое флористическое 
пространство (состав фитонимической лексики: а) акация, 
береза, брусника, вереск, ветла, гвоздика, древесный гриб, 
ель, иван-чай, кипрей, каштан, ковыль, колокольчик, кувшин-
ка, немезия, осина, папоротник, подсолнух, сосна, табак;  
б) водоросли, дерево, листва/лист, лишай, трава, хвоя, 
цветок, ягода; в) лес / лесной край, мелколесье, пажить, 
поле, роща, сад). Спектр включает 17 терминов цвета; доми-
нанты — зеленый, золотой, желтый 10; сильная позиция 
золотого косвенно свидетельствует в пользу авторского 
поэтического восприятия. В контекстах: где зеленые рощи 
подходили вплотную к домам [11, с. 97]; вдали золотит-
ся ковыль [11, с. 34]; были видны из окон вагона золотые 
подсолнухи в огородах [11, с. 26]. В конструировании цве-
тового флористического пространства К. Г. Паустовский 
широко использует описательные контексты, передающие 
цветовое значение: заливные луга еще не были скошены 
и цвели крупным клевером [11, с. 147]; устанавливает 
параллели с другими пространственными плоскостями: Снег 
летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто кано-
нада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый 
цвет [11, с. 31]. Повышенное внимание писателя к цветовой 
визуализации флористического пространства проявляется 
и в «Повести о лесах», например в колористических дескрип-
циях кипрея, или иван-чая, выполненных с использованием 
терминов цвета красный, пунцовый, розовый. В контексте: 
Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на 
стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот 
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город [11, с. 137]. Ср.: колористические дескрипции растения, 
функционирующие в произведениях, включенных в Собрание 
сочинений в 9 томах: кипрей — пунцовый 3, красный 2, розо-
вый 2, ржавый 1; иван-чай — розовый 2, бурый 1, пунцовый 1;  
ср. с лексикографической репрезентацией: кипрей — пур-
пурный, розовый; иван-чай — пурпурно-розовый [13]. Сопос-
тавим с результатами проведенного нами направленного 
ассоциативного эксперимента (2021), в ходе которого 611 
респондентам — студентам Гродненского государственно-
го университета им. Янки Купалы в возрасте от 17 до 20 лет 
(314 — женского пола, 297 — мужского пола) было предло-
жено привести цветовую реакцию на стимул-фитоним кип-
рей. Статистика: всего реакций на стимул — 260; различных 
реакций — 33; одиночных — 18; отказов — 351; доминанта — 
зеленый 99: 54 (девушки), 45 (парни). «Русский ассоциатив-
ный словарь» не фиксирует кипрей/иван-чай ни в качестве  
стимула, ни в качестве реакции [15]. Так, выявлена принадле-
жащая авторской цветовой концептосфере флористического 
пространства прозы К. Г. Паустовского дескрипция кипрей — 
пунцовый, ржавый; фиксируемая как в прозе К. Г. Паустов-
ского, так и в результатах направленного ассоциативного экс-
перимента: бурый, красный; в лексикографии, произведениях 
писателя, в результатах эксперимента: розовый.

Колористическая визуализация времени в «Повести 
о лесах» осуществляется К. Г. Паустовским на текстовом 
пространстве в более чем 50 контекстов (при актуализации 
вестиального, природного, соматического кода) с использо-
ванием 13 терминов цвета (доминанта — золотой 7). Цвето-
вой характеристикой в «Повести о лесах» наделяются четы-
ре темпоральные координаты (ТК): «Время суток», «Время 
года», «Месяц», «Возраст». Цвет преобладает в репрезен-
тации ТК «Время суток»: ночь 11, закат 8, вечер 6, утро 3, 
день 1, полдень 1, рассвет 1, сумерки 1. В контекстах: 
смотрел на его <парохода> легкий корпус и на зажженные, 
несмотря на белую ночь, фонари [11, с. 46]; между туча-
ми истлевал желтый закат [11, с. 34]; в слюдяной дым-
ке полудня виднелись вершины старых верб [11, с. 54]. 
Обращает на себя внимание тонкая дискретизация темпо-
рального отрезка (ближе к закату, в поздние сумерки, на 
предрассветной заре, предвечерняя даль и др.): за нава-
лом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над 
ней низко висело багровое солнце [11, с. 21]; роль свето-
вой составляющей в колористической визуализации вре-
мени: Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на зем-
лю столько червонного золота, что всё вокруг пылало 
[11, с. 160]; до тех пор, когда заходящее солнце наполни-
ло сады золотым блеском [11, с. 103]; активное использо-
вание термина цвета золотой в дескрипциях времени суток: 
Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло 
во всё небо нежный свет своей закатной зари [11, с. 71]; 

не променяет туманные зори ни на какие великолепные 
позлащенные закаты Италии [11, с. 8]. В колористичес-
кой репрезентации ТК «Время года» значимы дескрипции  
осени 5, весны 3; ТК «Месяц» — августа 1, июля 1. В кон-
тексте: Никто бы не поверил, что стоит уже конец авгу-
ста, если бы на землю не слетали листья, покрытые 
слабой позолотой [11, с. 101]. К. Г. Паустовский прибегает 
к отождествлению временных отрезков на основе цветового 
признака: Июль в этом году был похож на август. Пере-
падали частые дожди, и на березовых листьях появилась 
первая желтизна [11, с. 72]. Не менее значима в системе 
ТК «Повести о лесах» колористическая репрезентация ТК 
«Возраст» («проживший много лет, достигший старости» — 
седой, серый). В контексте: Петр Максимович, несмотря 
на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в вы-
пуклых очках [11, с. 95]. Пересечение временного и про-
странственного измерения в точке цвета создает цветовой 
хронотоп произведения: Леонтьеву приснился желтый по 
осени лесной край [11, с. 87]; В поздние сумерки, когда 
зарево осветило даже облака и залило красноватым 
светом всё вокруг, появились крестьяне из окрестных 
деревень [11, с. 84].

Заключение (Conclusion)
В результате проведенного исследования выявлен, 

представлен в модели поля и охарактеризован как с коли-
чественной, так и с качественной стороны цветовой спектр, 
значимый в конструировании цветового хронотопа «Пове-
сти о лесах». Установлено, что ядро поля цвета включает 
31 термин цвета; цветовая доминанта — черный; расшире-
ние спектра осуществляется более чем 40 единицами, экс-
плицирующими значения, передаваемые терминами цвета, 
стилистическое разнообразие цветообозначений, взаимо-
связь цветовой и световой составляющей. Описаны неко-
торые черты цветовой манеры письма К. Г. Паустовского, 
среди которых создание эффекта многоцветности, раскры-
ты механизмы его реализации посредством цепочек цве-
та. Выявлен функциональный потенциал терминов цвета, 
направленный на создание цветового хронотопа произве-
дения (цветового темпорального измерения, пространствен-
ного — пространства человека, природы, «вещного» мира, 
пространства дома, города, деревни и др.). При обращении 
к текстам других дискурсов (лексикографического — толко-
вые словари, ассоциативного — результаты направленного 
ассоциативного эксперимента) продемонстрирована эффек-
тивность носящего полидискурсивный характер исследо-
вания в реконструкции цветовой концептосферы прозы 
К. Г. Паустовского, позволяющего установить как специ-
фику авторской цветовой перцепции, так и транслируемый 
писателем стандарт цветового восприятия.
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