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Аннотация. Статья посвящена анализу и описанию цветовых номинаций 
в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Исследуется специфика 
использования и символика колоративов в художественном тексте, их частотность 
и функции. 
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Цветопись, по мнению Л.В. Щербы, является существенным 
элементом стиля языка, «посредством которого выражается идейное и 
связанное с ним эмоциональное содержание литературных произве-
дений» (Щерба, 1957: 97). Аспекты исследования цвета в парадигме 
лингвистических наук разнообразны. Цвет рассматривается в сопоста-
вительном и в типологическом планах, изучается история отдельных 
цветолексем, этимология цветообозначений, цветосемантика в худо-
жественных произведениях писателей и поэтов, при этом возможно 
сравнение цветообозначений в произведениях разных авторов, а так-
же на материале разных языков (работы Е. А. Дивиной, Ю. А. Карта-
шовой, Н. В. Коптевой, С. И. Меньчевой, С. Г. Носовец, Л. П. Прокофь-
евой). Так, например, Е.В. Губенко занималась изысканиями в области 
цветовых полей в лирике Б.Л. Пастернака (Губенко, 1999), а Ю.А. Кар-
ташова проанализировала функциональную семантику цветового по-
ля в лирике И. Северянина (Карташова, 2004). Нас же заинтересовало 
использование колоративной лексики в творчестве И.А. Бунина. Осо-
бенностям использования колоративной лексики в наследии этого пи-
сателя посвящены диссертация С.В. Шкиль «Колоратив как стилисти-
ческая категория в лирических идиостилях И.А. Бунина и М.А. Кузь-
мина» (Шкиль, 2005) 

Обращаясь к творчеству талантливейшего художника слова 
И.А. Бунина, замечаешь, с каким мастерством он описывает своих ге-
роев и мир, окружающий их, используя разнообразные изобразитель-
но-выразительные средства и в поэтических, и в прозаических 
текстах. Среди спектра средств выразительности обращает на себя 
внимание мастерское использование символики цвета и цветообозна-
чений. Так, в рассказе «Господин из Сан-Франциско», автор, с помо-
щью колоративной лексики создает образы самого господина, парохо-
да, на котором он путешествует, служащих и пассажиров. 

В ходе прочтения и анализа текста нами было обнаружено 
75 вариантов словоупотребления колоративной лексики, обозначающей 
следующие цвета: красный, белый, золотой, чёрный, желтый, серый, зе-
леный. Особое внимание обращает специфичность использования коло-
ративов при описании героев рассказа и окружающего мира. 
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Главным героем произведения является некий господин из Сан-
Франциско, путешествующий с женой и дочерью. Имени его автор не 
указывает, но в тексте дано подробнейшее описание его внешности, 
основой которого служит цветопись: «Смокинг и крахмальное белье 
очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, не-

Л t/ Л 
ладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-
жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и 
бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацин-
тов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстри-
женными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его 
крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова». 
Заметим, что изначально портрет создает неоднозначное впечатле-
ние: колоративы золотой, серебряный, слоновая кость, золотисто-
жемчужный создают впечатление богатства, благородства (серебря-
ные усы - седые, ассоциация с убеленными сединой старцами), однако 
тут же имеется оговорка - желтоватое лицо - как правило, символи-
зирующее болезнь либо какое-либо разрушение, да и оттенок слоно-
вой кости имеет лысая голова господина. Цвет одежды господина из 
Сан-Франциско угадывается из контекста: смокинг (черный) и белье 
(крахмальное, белое). Такое сочетание цветов, с одной стороны, вы-
глядит нарядно, празднично («Смокинг и крахмальное белье очень 
молодили господина...»), с другой стороны, это стандартные деловые 
цвета, обезличивающие их носителя, что созвучно идее автора об от-
сутствии имени у героя. 

Портрет господина из Сан-Франциско на протяжении текста не 
претерпевает значительных изменений, однако постепенно колорати-Г* с/ с/ гт1 

вы серебряный и золотой сменяются. Так, во время тяжелой качки на 
море герой выглядит следующим образом: «Мистер, лежавший на 
спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челю-
стей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяж-
ко болела...» - в сложной ситуации он теряет былой лоск, и портрет 
словно выцветает, золотые, серебряные и жемчужные оттенки сменя-
ются колоративами тёмный, белый. Данное изменение обусловлено 
интенциями автора: целью показать господина вне его богатства. ТЛ I» I» I» и 

В следующий раз герой показан перед самой своей смертью, 
портрет словно подводит читателя к мысли о скорой гибели героя, 
ключевой характеристикой является смугло-жёлтый череп. Изна-
чально колоратив смугло-жёлтый не имеет отрицательной коннота-
тивной окраски, она возникает из контекста в сочетании с существи-
тельным череп, таким образом, портрет приобретает коннотацию не-
здоровья, болезни. Заметим, что даже при плохом самочувствии гос-
подин одевается всё так же тщательно и парадно: кремовое шёлковое 
трико, белоснежная рубашка, чёрные шелковые носки и черные брю-
ки, бальные туфли - весь его облик словно «кричит» о роскоши, спо-
собствует тому сочетание цветом (черный и белый) и ткани (шёлк). Но 
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автор вновь обращает внимание читателя на самого господина, а не 
его наряд: «с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сда-
вившего ему горло, не в меру тугого воротничка» - указывается не-
характерный для человеческого облика цвет сизый. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующая характери-
стика: 

СИ ЗЫЙ, сизая, сизое; сиз, сиза, сизо. Темно-серый с густым си-
неватым отливом. «Падает сизый туман на долину» Некрасов. «Сто-
нет сизый голубочек.» И.Дмитриев (Ушаков, www). 

Можно заметить, что такой оттенок скорее характерен для изоб-
ражения природных явлений, человеческое лицо такого оттенка вы-
глядит неестественно. 

Интересно и необычно описание рук господина из Сан-
Франциско: «потом привычно и внимательно оглядел свои корот-
кие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их круп-
ные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждени-
ем: - Это ужасно.». Колоратив миндальный в данном контексте не 
только является внешней характеристикой, но выполняет информа-
ционную функцию: сообщает о состоянии здоровья героя: медик, уви-
девший его руки и ногти, сразу бы понял, что этот человек в течение 
своей жизни злоупотреблял алкоголем (чем темнее ногти, тем в боль-
шей степени, а миндальный является оттенком коричневого; кроме 
того причина подагрических затвердений - нездоровое питание и не-
умеренные возлияния). Таким образом, высказывание господина из 
Сан-Франциско приобретает иное значение: он прекрасно знает о сво-
ем слабом здоровье и его причинах. 

После смерти никому нет дела до господина из Сан-Франциско: 
подробный портрет уступает место краткой характеристике: сизое, 
уже мёртвое лицо, с утончающимися светлеющими чертами, да ноги 
с плоскими ступнями в чёрных шёлковых носках («чёрные шелковые 
ноги»). Так автор показывает ничтожность героя самого по себе, без 
денег и подаренной ими власти, апофеозом же происходящего являет-
ся погрузка тела в ящик из-под содовой вместо гроба. 

Не менее мастерски используется автором колоративная лексика 
при описании окружающего господина мира, черно-белый герой 
изображается изначально на фоне природы, поражающей разнообра-
зием своих оттенков: изумрудный газон, море цвета незабудок в яс-
ную погоду, голуби, похожие на белые комочки. Впоследствии цвета 
изменятся: во время бури море становится похожим на серо-зелёную 
водяную пустыню, затем над свинцовой зыбью моря колышется ту-
ман, словно предсказывая грядущие события. Таким образом, приро-
да становится отражением сюжетной линии рассказа, предвосхищает 
её, что позволяет говорить о сюжетообразующей функции мира при-
роды и, соответственно, использованных колоративов. 

Корабль, на котором путешествует семейство из Сан-Франциско, 
нуждается в особой характеристике. Во-первых, он носит говорящее 
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название: «Атлантида», по имени погибшей цивилизации. История 
Атлантиды - это история упадка и гибели по мере удаления от боже-
ственного образца. Во-вторых, корабль выступает как олицетворение 
рая и ада, причем рая с позиций буржуазной морали, где за деньги 
можно купить всё. Но в то же время корабль мало похож на рай, это 
скорее адское чудовище с огненными несметными глазами, звоном 
языческого гонга, чёрным трюмом, подводной частью с раскалёнными 
котлами в туннеле, похожем на жерло. 

Преобладающими цветами на корабле являются красный и чёр-
ный. Красный цвет представлен следующими образами: мужчины с 
лицами малиновой красноты, негры в красных камзолах, голые люди 
возле корабельных топок, багровые от пламени, красные куртки му-
зыкантов на эстраде, густой розовый суп, огнеглазый лакей-
сицилиец, коридорный Луиджи в красном переднике, лестницы, 
устланные красными коврами. Черный цвет репрезентирован в обра-
зах чёрной толпы, чёрного огнезлазого сицилийца, слуг-негров, чёр-
ного трюма, чёрных костюмов людей на верхней палубе, чёрных волос 
человека из пары, нанятой капитаном «играть любовь». Можно заме-
тить, что чёрный и красный цвета сопутствуют друг другу в описаниях 
корабля и лиц на нём, такое сочетание обладает угнетающим воздей-
ствием. Именно с помощью этих цветов автор передает в тексте тра-
гизм цивилизации, воплощением которой и являются корабль и сам 
господин, таким образом можно говорить о смыслообразующей роли 
колоративов в тексте. 

Итак, в рассказе И. А. Бунина представлены разнообразные цве-
товые номинации. Цветовая лексика в тексте обладает высокой ча-
стотностью и многообразием: 75 вариантов словоупотреблений, из 28 
страниц текста колоративы отсутствуют только на трёх. Что касается 
цветов, то основными выступают золотой как символ богатства, рос-
коши, красный как символ торжественности (красные дорожки, крас-
ные костюмы служащих) и символ угрозы (малиновая краснота лиц, 
красные языки пламени в топках, огненные глаза-иллюминаторы ко-
рабля) и чёрный как символ чего-то мрачного, тёмного, гибели. Коло-
ративы в данном тексте используются довольно специфично и выпол-
няют ряд функций: описательная (описание внешности героя), ин-
формационная (сообщают о состоянии здоровья господина), сюжето-
образующая (образы природы и изменение цвета предвосхищают ос-
новные события), смыслообразующая (выступающие в комплексе ко-
лоративы красный и черный помогают автору передать трагизм циви-
лизации, воплощением которой является корабль). В контексте цвето-
обозначения приобретают особую коннотацию, отличную от первона-
чальной словарной. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis and description of color nomina-
tions in the story of I.A. Bunin «The gentleman from San Francisco». The specifics of 
the use and symbols of coloratives in the artistic text, their frequency and functions are 
studied. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стилистические средства вырази-
тельности, встречающиеся в поэтических текстах И. Бродского, которые наиболее 
ярко представляют особенности стиля поэта. Особое внимание уделено средствам 
собственно поэтического синтаксиса - лексическому повтору, парцелляции, ана-
форе, эпифоре, многосоюзию, бессоюзию. На примере текстов И. Бродского пока-
зано, как при помощи использования стилистических фигур достигается повы-
шенная насыщенность синтаксической конструкции. 

Ключевые слова: стилистические средства выразительности, стилистиче-
ские фигуры, поэтический текст. 

Поэтические тексты И.А. Бродского имеют новаторский харак-
тер: стилистика поэта изменялась в сторону абстрагирования эмоций 
и анонимности изложения. В поэтических текстах автор репрезенти-
рует новые возможности выразительности слова и обращения к адре-
сату. Для придания тексту особого смысла, красоты и глубины слова 
И.А. Бродский использует стилистические средства выразительности, 
помогающие выразить свое отношение к действительности, обратить 
внимание на уникальные черты предмета, события или явления. Спе-
цифика поэтических текстов И.А. Бродского обусловлена стилистиче-
скими средствами выразительности, используя которые, автор доби-
вается коннотативного и экспрессивного восприятия, репрезентируя 
феноменальный уровень поэтического мастерства, речевую культуру, 
идиостиль. К стилистическим средствам выразительности мы относим 
уникальные обороты речи, особое синтаксическое построение, к кото-
рому И.А. Бродский прибегает для усиления восприятия поэтического 
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