
СОЧЕТАЕМОСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОМИНАЦИЙ ЦВЕТА 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Многообразие связей объектов действительности обусловливает сложность взаимо
отношений их номинаций в лексической системе. Выделение семантических моделей 
сочетаемости слов, а также степени их связности способствует раскрытию языковых 
механизмов их совместного узуального и индивидуального использования. Для лексико
семантической группы «Номинации цвета» характерным является, ассоциирование цвето
обозначения со словами, обозначающими другой цвет, а также с типичным носителем 
цветовой характеристики и др.
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Объективность исследования системных отношений в лексике обуслав
ливается тем, что в системе связей слов любого языка отражаются взаимо
действия тех предметов и явлений действительности, которые эти слова 
называют. Вполне логично, что при произнесении имени существительного, 
называющего предмет, на ум (по ассоциации) приходят глаголы, обозначаю
щие действия, совершаемые над этим предметом, или имена прилагательные, 
называющие качества предмета. Многообразие семантических связей отра
жает сложность взаимодействия называемых сегментов реальности. В то же 
время стоит упомянуть и о связях эмоционального характера, логических 
и связях, основанных на совместной встречаемости или эквивалентности 
слов. Несмотря на то, что отношения между реальными объектами 
разнообразны, для языкового сознания не все они оказываются одинаково 
значимыми. Этот факт находит свое выражение в закрепленности некоторых 
признаков в словарной дефиниции или же в степени встречаемости слова 
в качестве слова-реакции в ассоциативных экспериментах.

Уточнение семантико-синтаксических моделей сочетаемости слов 
(а также формальная и семантическая связанность внутри словосочетаний) 
включается в ряд актуальных вопросов, поскольку их решение поможет 
выяснить причины языковых механизмов, обусловливающих возникновение 
обязательной сочетаемости слов, установить случаи их узуального и инди
видуального использования. Основные закономерности в сочетаемостных 
предпочтениях определенных групп слов в количественном плане можно 
проиллюстрировать данными корпусных и психолингвистических исследо
ваний. Рассмотрим лексико-семантической группы «Номинаций цвета», 
характеризующейся высокой степенью освоенности наивным языковым 
сознанием.

Говоря о преобладании синтагматических или парадигматических реак
ций в данной группе слов, отметим, что в данном случае сложно говорить 
о доминировании первых или вторых. Показательным можно считать ассо-



циирование цветообозначения со словами, обозначающими другой цвет: так, 
для стимула п о іг  ‘черный’ 58 % ответов респондентов составляют номинации 
других цветов, для Ы апс ‘белый’ -  67 %, для гоиде  ‘красный’ -  49 %, для Ъ1еи 
‘синий’ -  37 %, для уег і ‘зеленый’ -  36 %, для дга ‘серый’ -  43 %, для Ъгип 
‘ коричневый’ -  64 % [1].

Общеизвестно, что тесная связь элементов цветовой палитры прояв
ляется в возможности линейного расположения основных и переходных 
цветов, поэтому логично ассоциирование, в первую очередь, черного цвета с 
белым и наоборот: поіт<ВЬАЫ С  (1 реакция), Ъ1апс<ИОШ  (1 реакция), а также 
синего и зеленого цветов: Ъ1еи<УЕКТ (2 реакции), уетК В Ь Е У  (1 реакция). 
Другие цветовые ассоциации также встречаются, но в гораздо меньшем коли
честве: поіг< В Ь А Ы С  (266 реакций из 499), < К О П О Е  (10), < С Ш 8  (5), < В Ь Е П  
(4), < У Е К Т  (3) или Ъ1апс < Ы ОІК  (327 реакций из 327), < В Ь Е П  (8), < К О П О Е  
(6), < О Ш 8  (3).

Объединение анализируемых лексических единиц в одну лексико-семан
тическую группу происходит благодаря наличию у них общей архисемы 
‘еойіейг’ (‘цвет’), которая эксплицитно представлена в каждой дефиниции 
(п о і г -  8е ёй ёе іа сойіейг ... , Ъ1апс -  ^иі езі ё ’ипе сойіейг ... , гои д е  -  ёе 1а 
сои1еиг ... , уег і -  8е ёё ёе іа сойіейг ... , д г із  -  ^иі е8І ё’ипе сойіейг ... , 
Ъ1еи -  ^иі е8І ё’ипе сои ^и г ... , Ъгип -  ё’ипе сои!еиг ...). В ассоциативных 
реакциях актуализация указанной выше архисемы является значимой: у всех 
анализируемых единиц есть подобная реакция как одна из типичных 
(например, для стимула п о іг  < С О У Ь Е и К  (23), для Ъ1апс -  12, для гоиде  -  26).

В ассоциативных парах чаще встречаются те элементы значения лекси
ческой единицы, которые закреплены в дефиниции слова. Приведем в доказа
тельство дефиницию, например, прилагательных гоиде  ‘ёе іа соиЬиг ёи 8апд, 
ёи со^ие1ісо^’ (‘цвета крови, мака’), Ъ1апс е8І ё’ипе соикиг апаЬдие а 
сеііе ёе іа пеіде, ёи іа і і ’ (‘цвета, аналогичного цвету снега, молока’) или 
Ъ1еи е8І ё’ипе соиЬиг апаЬдие а сеііе ё’ип сіеі 8ап8 пиаде’ (‘цвета, 
аналогичного цвету безоблачного неба’). Респонденты предложили в каче
стве типичных/частотных реакций эти указанные в дефиниции слова: гоиде  
< 8АЫ С  (97), со д и еНсо( (3 ); Ъ1еи < С ІЕ Ь  (171); Ъ1апс < И Е Ю Е  (32), < Ь А ІТ  (9). 
В то же время в качестве типичных носителей цветовой характеристики 
предлагаются другие, не нарушающие норму и реальный порядок вещей. 
В качестве таких носителей можно привести следующие примеры для крас
ного цвета: іеуге  ‘губа’ (13), / е и  ‘огонь’ (6), уіп  ‘вино’ (5); для синего: т ег  
‘море’ (55), осеап  ‘океан’ (7), еаи  ‘вода’ (3); для зеленого: ИегЪе ‘трава’ (70), 
агЪге ‘дерево’ (20),/еиШ е  ‘лист’ (12),/ о г ё і  ‘лес’ (8),р е іо ш е  ‘лужайка’ (6).

У цветообозначений вопрос об актуализации переносных значений 
в качестве слов-реакций является более сложным. Как правило, не все пере
носные значения обладают высокой степенью воспроизводимости, поэтому 
в ассоциативных парах встречаются наиболее логичные и понятные для 
носителей языка. Так, одним из значений прилагательного п о іг  является



е8! 8ап8 Ійшіпозііё; оЬзейг, 8отЬге’ (‘который не имеет яркости; темный’), 
и соответственно есть ассоциативные пары типа п о іг  < 8 0 М В К Е  (27), п о іг  
< 0 В 8 С и т  (2), п о іг  < 0 В 8 С и К 1 Т Е  (2); значение е8! 1гі8Іе, тогпе, іегпе, 
8ап8 іпІёгеТ ‘кто грустный, скучный, неинтересный’ прилагательного дга 
актуализируется в ассоциативной паре дга < ТШ 8ТЕ  (10). Традиционно для 
русской лингвокультуры красный цвет ассоциируется с коммунизмом, в то 
же время подобная ассоциация встречается и во французском ассоциативном 
словаре: гоиде  <С 0 М М Ц Ш 8 М Е  (8), <С 0 М М П М 8 Т Е  (5). Аналогичное значе
ние фиксируется толковыми словарями французского языка: а ігаі! аих
еоттйпі8Іе8, аих рагй8ап8 ёе І’аеііоп гёуоійііоппаіге’ [2].

Остановимся на специфической для французской лингвокультуры ассо
циативной паре Ы еи <В Ь Л И С  К 0 Ц 0 Е  (5) ‘синий <БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ’, 
базирующейся на фоновых знаниях о расцветке национального флага, кото
рый называется еще іг ісо іо ге  ‘трехцветный’. Сочетание трех цветов воспри
нимается французами как единое целое: іе  Б гареаи  ігісо іо ге  Бе іа  Р гапсе: Ыеи, 
Ы апс, го и д е .

Двусторонний характер связи цветовой характеристики и ее носителя 
проявляется и в дефинициях соответствующих номинаций. Если остановимся 
на уже упомянутых существительных ш п д  ‘кровь’, содиеН со! ‘мак’, п еід е  
‘снег’ и іа іі ‘молоко’, то в их лексическом значении отмечается, что ш п д  
‘̂ ш ё е  гоиде’ (‘красная жидкость’), содиеН со! ‘рауо! гоиде’ (‘красный мак’), 
іа іі ‘̂ ш ё е  Ьіапс’ (‘белая жидкость’), п е ід е  ‘еп Йоеоп8 Ь1апс8 е! 1ёдег8’ 
(‘в виде белых легких хлопьев’).

Цветовая информация часто поддерживается визуальными ассоциа
циями и связывается с наиболее типичными носителями данной цветовой 
характеристики. В языковом сознании закрепляются приоритетные цветовые 
образы. Представление значения лексемы в виде «расчлененного текста» 
и их соотнесение с ассоциативными представлениями французов показывают 
степень закрепленности той или иной части значения в языковом сознании, 
а также позволяют выявить особенности употребления и культурные ассо
циации, связанные с данным словом.
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