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СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОЛОРАТИВА КОРИЧНЕВЫЙ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ


Статья содержит анализ лингвокультурологической семантики колоратива коричневый. Цель – описание значений указаного слова. Материалом иссле-дования послужил язык художественной литературы. Результаты подкреплены данными из языка фольклора.
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Стаття містить аналіз лінгвокультурологічної семантики колоратива коричневий. Метою є опис значень лексеми коричневий. Матеріалом дослідження слугувала мова художньої літератури. Факти підкріплені даними з мови фольклору.
Ключові слова: колоратив, значення, лінгвокультурологічний, мова художньої літератури, мова фольклору.


The article analyses the lingvo-cultural meaning of the Russian color designation brown in the language of the literature. The aim of the paper is to describe a number of meanings of this word. The findings are confirmed by the examples from the language of folklore.
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Колоративная лексика является традиционным объектом внимания лингвистов, изучающих механизмы категоризации человеком окружаю-щего мира. Объектом нашего изучения выступает прилагательное коричневый. Несмотря на наличие исследований в отношении адъектива коричневый (см., например: [2, с. 113-126; 3, с. 170-172; 9, с. 194-195]), его изучение сводится к рассмотре-нию структуры значения и сочетаемости. Поэтому цель данной статьи – обозначить лингвокультуро-логическое содержание лексемы коричневый на материале языка русской художественной лите-ратуры с привлечение данных из языка фольклора. Материалом для рассмотрения колоратива в языке художественной литературы стали эксцерпции из произведений русских авторов разных эпох и литературных направлений – модернизма (Л. Ан-дреев, З. Гиппиус, И. Северянин), реализма и неореализма (И. Бунин, М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Шолохов, А. Солженицын, Ч. Абдуллаев, Б. Ахмадулина, Л. Улицкая, А. Иличевский, Вай-неры). Разделение авторов по литературным направлениям достаточно условное, так как в творчестве указанных писателей, поэтов и драма-тургов реализованы черты не только отмеченных, но и других литературных течений, что определяется эклектичностью самой эпохи. Выбор довольно широких временных рамок, разных жанров, направлений и идиостилей отвечает цели исследования. А именно – рассмотреть колоратив коричневій не с точки зрения особенностей его употребления, а как закономерный факт языка, обусловленный глубинными содержаниями и номинативно-генетическими пересечениями.
Колоратив коричневый, являясь производной лексемой от существительного корица, использу-ется в русском языке для передачи цветового значения ‘тёмный буро-жёлтый’ [7 (2), с. 104]. Смысл ‘сделанный из корицы’ закреплён за отсылочным словом коричный [7 (2), с. 104; 4, с. 254], которое по отношению к однокоренной лексеме является более ранним образованием. Этот факт учитывается лингвистами при описании происхождения адъектива коричневый. В частнос-ти, Н. Б. Бахилина пишет: «[…] очень скоро прилагательное [коричневый. – И. Г.] отходит от производящей основы и его происхождение как бы забывается (вероятно, новый словообразова-тельный вариант коричный – коричневый также способствует этому)» [1, с. 230]. В результате, колоратив коричневый подаётся современными словообразовательными справочниками в виде исходного слова отдельного словообразователь-ного гнезда, в которое не включена лексема коричный (см., например: [8, с. 475]).
Адъектив коричневый активно используется носителями языка в индивидуально-авторской речи, вытесняя «с ведущих позиций слово бурый, которое […] на протяжении сотен лет «справля-лось» с функцией основного слова данной группы» [3, с. 15]. С помощью лексемы корич-невый носители русской языковой культуры описывают, как правило, цвет (а) растительности; (б) элементов внешности; (в) артефактов; реже – (г) окрас животных; (д) некоторые натурфакты. Например: (а) Над волнистыми полями – озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелеска-   ми – темнело (И. Бунин); Сани Аннушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка (М. Шолохов); Легко прошла, меж алых сосен тая, / Листом коричневым не прошурша, / Корона изумрудела сквозная… / И плакала моя душа (З. Гиппиус); […] он […] слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом (И. Бунин). Есть случаи, когда для одного описания задействуют, наряду с коло-ративом коричневый, слово бурый. Ср.: Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой […] (Б. Пастернак). Включённые в один синонимический ряд данные лексемы подаются как уточнения для конкрети-зации цвета, который эти адъективы описывают.
Носители литературного языка используют слово коричневый в описаниях загорелой, смуглой внешности (б). Ср: Смелым жестом указал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу, побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом, облитым коричневым румянцем (М. Шо-лохов); Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения (И. Бунин); От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою […] (М. Шолохов); Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе […] (Л. Андреев). Наши представления о коричневом цвете лица встроены в семантику не только колоратива коричневый, но и прила-гательного смуглый. Ср.: Всё чудно в ней: и доблесть худобы, / и рыцарский какой-то блеск во взгляде, / и смуглый лоб… (Б. Ахмадулина) и […] Прохор, довольный тем, что перебросился с живым человеком словом, некоторое время шёл молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего коричневого лба ядрёный зернистый пот (М. Шолохов). В таком употреблении носители литературного языка синонимируют лексемы ко-ричневый, смуглый, осмысливают их как колора-тивы с близким спектральным значением. Отлича-ются данные прилагательные только составом контекстуальных партнёров. Слово смуглый принято употреблять для описания цвета кожи, для передачи «тёмной окраски (по сравнению с обычным цветом кожи людей белой расы)» [7 (4), с. 159]. Как было заявлено выше, лексему коричневый носители русской лингвокультуры используют не только для характеризации цвета элементов внешности, но и растительности, артефактов, натурфактов, окраса некоторых представителей животного мира.
Имеют место случаи, когда в индивидуально-авторской речи словом коричневый передают цвет волос и глаз (б). Например: Над узким высоким лбом (всё в лице и в нём самом – узкое и высокое, хотя он среднего роста) – густая шапка корич-невых волос (З. Гиппиус); И опять коричневые глаза прошлись по лицу Штокмана, по его чуть седоватой бороде (М. Шолохов). К нормирован-ной такая предметная отнесённость не принадле-жит. В этой связи Н. Б. Бахилина пишет: «[…] современные русские люди всё-таки о глазах говорят «карие», а о волосах «русые», «тёмно-русые» или «каштановые», а не «коричневые». Есть исключения из этого правила, но вряд ли можно ещё говорить о тенденции прилагательного коричневый занять место и этих прилагательных» [1, с. 235]. Отражённая в коллективном сознании широкая контекстуальная сочетаемость указан-ного слова по отношению к описанию одних объектов и ограниченность и даже невозможность его использования для передачи цвета других объектов связывают с тем, что коричневый – «это не естественный цвет, а цвет краски, в которую покрашены изготовленные человеком объекты»     [5, с. 177]. Фактически коллективное сознание зафиксировало в прилагательном коричневый кон-кретное колоративное значение, которое исполь-зуется в определённых контекстах (б) по отно-шению к очерченному кругу объектов.
К числу артефактов (в), цвет которых описывается словом коричневый, принадлежат, например, элементы гардероба, бумага, кожаные изделия. Ср.: […] на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых корич-невых зипунов грудными детьми (Б. Пастернак); Капылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпёр ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щёки […] (М. Шолохов); Пожи-лая медсестра раскрыла её коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой (Л. Улицкая); На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик (Л. Улицкая); […] нечего было и мечтать овладеть вселенским МОССОЛИТским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, – известным всей Москве билетом (М. Булгаков). Напротив, как компонент народнопоэтической речи слово коричневый употребляют в этих и подобных при-мерах нерегулярно. В рассматриваемых текстах мы встретили только несколько случаев (напри-мер: Ах, тёща к обедне идёт, / На ней […] / Епанечка коричневая, / На ней шапочка аленькая, / Башмачки пукетовые [6, с. 187]), в которых колоратив коричневый используется для описания цвета артефактов. Объясняется такое непропор-циональное употребление слова коричневый в языке фольклора и языке художественной литера-туры сравнительно поздним появлением данной лексемы в русском языке. По мнению Н. Б. Ба-хилиной слово коричневый в качестве колоратива зафиксировано «в русских памятниках в общем очень поздно» [1, с. 228], в XVII в. Причины последующего расширения сферы употребления данного адъектива лингвисты видят его в нейтральных характеристиках: «Слово, видимо, нейтрально как цветообозначение, не имеет элемента экспрессивной оценки ни положи-тельной, ни отрицательной. […] Таким образом, постепенно прилагательное коричневый входит в язык и в общем незаметно занимает новые и новые позиции» [1, с. 230]. В результате данный колоратив получил широкие сочетаемостные возможности и разветвлённую семантику со спектральной и оценочными семами. В частности, с помощью адъектива коричневый носители русской языковой культуры передают буквальные обозначения цвета натурфактов и артефактов, различные образные смыслы.
Колоратив коричневый иногда используется в качестве актуализатора цвета и окраса животных (г): Конь шёл, лениво отгоняя хвостом густо кишевшую в воздухе мошкару, коричневых злых комаров (М. Шолохов). Такие сочетания со словом коричневый носители языка используют редко ввиду того, что цвет и окрас многих животных «с языковой точки зрения нереле-вантен», что «названия животных существенно пополняют область имён «бесцветных» для русского языка объектов» [5, с. 176]. «В русском языке (но не в русской действительности!) не бывает коричневых коров, котов, медведей», – пишет Е. В. Рахилина [5, с. 177]. Однако ср.: У помойного контейнера понуро стоит худющая коричневая корова с длинными, будто накра-шенными ресницами (А. Илличевский).
Носители русской лингвокультуры в индиви-дуально-авторской речи описывают прилагатель-ным коричневый цвет натурфактов (д). Например: Из окна коричневая пашня / Грандиозной плиткой шоколада / На зелёной скатерти травы (И. Се-верянин); В этой голове гудел тяжёлый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна […] (М. Булгаков); Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью […] (А. Солжени-цын). Как отмечалось выше, передача цветовых характеристик крови закреплена в русском языковом сознании за лексемами красный, чёрный, сизый, тёмный. Слово коричневый в таком употреблении выступает синонимом адъективов красный, чёрный, сизый, тёмный, так как передаёт цвет, близкий к общему смыслу ‘тёмный’.
Прилагательное коричневый наделено различ-ными оценочными созначениями. В частности, при описании элементов внешности семантика данного колоратива может дополняться смыслами ‘старый’, ‘увядший’, ‘больной’, которые, кстати, не зафиксированы в ряде лексикографических словарей (см., например: [7 (2), с. 104; Ожегов 1986, с. 254]). Ср.: Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки с искривлёнными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала коричневыми и сухими, как вишнёвая кора, губами (М. Шолохов); […] узбек – высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке (А. Солже-ницын); По коричневому лицу её, по глубоким морщинкам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки (М. Шолохов). При репрезентации арте-фактов коричневого цвета в языковом сознании говорящих также сформировано оценочное значение ‘старый’ по отношению к прилагатель-ному коричневый. Ср.: […] из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портя-нок, коричневых от времени (А. Солженицын). В русской лингвокультуре, кроме дополнительных созначений ‘старый’, ‘увядший’, ‘больной’, лексема коричневый наделена образным смыслом ‘нацизм’ в составе перифрастического интерна-ционализма коричневая чума [4, с. 254], который в индивидуально-авторской речи осложняется дополнительный значением ‘коммунизм’ и сино-нимируется с композитом красно-коричневый. Ср.: И вы равняете нас, освободителей Европы от коричневой чумы, с фашистской нечистью? (Вайнеры); И, наконец, сказали, что коммунисты ничуть не лучше фашистов, даже термин придумали «красно-коричневые» (Ч. Абдуллаев).
Итак, в языке художественной литературы колоратив коричневый имеет, в отличие от народнопоэтической речи, широкую предметную отнесённость, передаёт оценочную (позитивную и негативную) информацию. Данные наблюдения могут быть подкреплены другими примерами, что будет нами сделано в дальнейшем.
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