


В современном мире происходят значительные изменения в

общественно-культурной жизни людей, в политической обстановке и

социальных отношениях. Эти изменения накладывают свой отпечаток на

национальный язык, который, возникая в мышлении современных людей,

находит свое отражение в национальной картине мира. Изучение

произведений устного народного творчества позволяет проанализировать

национальную картину мира и ответить на вопросы, связанные с ее

изменениями. Попытка анализа национальной картины мира была пров едена

на основе изучения семантики цветонаименований, так как данная

лексическая группа является одной из наиболее стабильных в языке.

Актуальность темы "Семантика цветонаименований в произведениях

устного народного творчества и ее отражение в национальной  картине мира"

заключается в анализе современного положения представлений о картине

мира русского народа с учетом произошедших изменений.

Исследование проводилось с целью изучения семантики

цветонаименований в контексте национальной картины мира русского

народа и анализа её изменений в представлениях носителей русского языка.

Согласно поставленной цели, были определены следующие задачи

исследования:

1. Изучить понятие языковой картины мира (далее ЯКМ).

2. Рассмотреть подходы к изучению системы цветонаименований.

3. Проанализировать семантику цветонаименова ний в русле различных

дисциплин.

4. Изучить произведения устного народного творчества и выявить

закономерности употребления цветонаименований.

5. Выявить основные изменения в национальной картине мира в

диахроническом срезе.

Выполнение этих задач стало возможным благодаря использованию

следующих методов исследования:
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1. Сравнительный метод – сопоставление древней и современной русской

ЯКМ через выделение общего и различного в семантике

цветонаименований;

2. Системный метод – рассмотрение системы цветонаименований как

части лексики русского языка и ее изменения с течением времени;

3. Метод компонентного анализа - исследование семантики

цветонаименований как отдельно выделенной узкой лексической

группы.

Объектом исследования  является русская фольклорная картина мира,

отражающая национальную культуру и менталитет народа.

Предметом исследования – система цветонаименований в

произведениях устного народного творчества.

Теоретическую базу  исследования составили идеи и концепции,

представленные в трудах следующих ученых:

- о национальных языковых картинах мира, связи языка и мышления,

языковой личности (В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, В.

Гумбольдт, В.А. Звегинцев, Ю.Н. Караулов, В.Б. Касевич, Л.П. Лобанова,

В.И. Постовалова, А.А. Потебня, Э. Сепир, Е.В. Урысон, Е.С. Яковлева);

- о фольклористике, семантике и  символике цветонаименов аний (О.В.

Белова, П.Г. Богатырев, А.П. Василевич, Т.Б. Забозлаева, К.Г. Завалишина,

Е.А. Кожемякова, В.М. Мокиенко, Н.А. Николаева, В.Я. Пропп, Л.В.

Самарина, В.К. Харченко, А.Т. Хроленко).

Новизна исследования «Семантика цветонаименований в

произведениях устного народного творчества и ее отражение в национальной

картине мира» заключается в том, что ранее не проводился анализ системы

цветонаименований  русском языке и культуре в диахроническом аспекте .

Степень разработанности проблемы позволяет выделить неизученные

аспекты семантики, символики и семиотики цветонаименований в русском

устном народном творчестве.

Теоретическая значимость  исследования заключается в следующем:
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- была изучена теория ЯКМ в отечественной науке и зарубежной н ауке, были

выявлены сходство и различия подходов к ЯКМ у различных ученых;

- была изучена система цветонаименований, ее семантика, символика,

семиотика в устном народном творчестве русского народа;

- было проанализировано отражение значений системы цветона именований в

ЯКМ;

- были выявлены сходство и различия семантики цветонаименований в

диахронии.

Практическая значимость  исследования заключается в том, что при

тщательном анализе ЯКМ можно сделать выводы о современном состоянии

языка, национальном менталите те, и, следовательно, о состоянии культуры и

общества в целом. Полученный материал может быть использован в качестве

дополнительного при исследовании язык а, фольклора и ценностей

лингвокультурной общности.

Исследование «Семантика цветонаименований в произв едениях

устного народного творчества и ее отражение в национальной картине мира»

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, включающей 89

источников.

Выводы, полученные в результате исследования, можно свести к

положениям, которые будут пр едставлены ниже.

Анализ фольклора, произведений устного народного творчества

неразрывно связан с языковой картиной мира. ЯКМ в представлении

средневековых мыслителей понималась как промежуточный мир между

человеком, познающим окружающую действительность, и истиной. В

сознании человека ЯКМ воспринимается исключительно субъективно.

В данном исследовании были проанализированы различные подходы к

понятию "языковая картина мира". Основоположником теории о ЯКМ

является немецкий философ Вильгельм фон Гумбольдт. « Язык принадлежит

самому человеку и не имеет никакого источника кроме человеческого
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существа. Он вложен в человека как некий закон, он возникает необходимым

образом из самого человека и, конечно, лишь постепенно, однако так, что его

организм не лежит мертвой массой в потемках души, но, будучи законом,

обусловливает функции способности мышления и, следовательно, первое

слово уже содержит в себе отзвук самого языка и предполагает его

наличие»»1. Гумбольдт говорит о том, что различие между языками состоит в

различии картин мира данных языков. При этом каждая ЯКМ складывается

из трех аспектов, которые присущи каждому языку:

 Реальная природа объектов;

 Субъективная природа народа;

 Своеобразная природа языка.

По Гумбольдту членение человечества на народы совпадает с его

членением на языки. Народ оказывает большое влияние  на язык.

Историческое развитие народа неотъемлемо связано с развитием языка,

параллельно происходит влияние языка на национальный характер того или

иного народа. Именно в языке сосредоточен национальный характер народа,

который находит свое отражение в национальных сказках, песнях, преданиях

и легендах.

Каждый язык индивидуален и изучая конкретный язык мы можем

проникнуть в национальный характер наро да, который на нем говорит.

Соответственно, в языке помимо универсально -объективного аспекта, то

есть, отражения реальной действительности, представлен также субъективно -

национальный аспект, то есть точка зрения на язык со стороны его

носителей.

Другим ученым, который занимался описанием понятия ЯКМ, является

немецкий языковед Йоханн Лео Вайсгербер. Он также соотносил членение

человечества на народы и языки, но при этом учитывал различные влияние,

которые испытывали народы на протяжении истории. Решающим п ринципом
1Лобанова Л.П. Концепция языковой картины мира и ее истоки в трудах  Вильгельма фон Гумбольдта. - М.:
ЛЕНАНД, 2015.
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деления человечества на языки Вайсгербер считает деление на духовные

общности. Особую роль Вайсгербер отводит понятию родного языка.

"Родной язык всегда предшествует письменному языку и «всегда является

чистым диалектом, который ребенок выу чивает на слух так, что может

понимать его, говорить на нем так, что он думает на нем, но не пишет», в то

время как письменный язык употребляют только люди образованные." 2

Всякий человек с рождения слышит язык, на котором говорят вокруг него.

Именно этот язык и определяет образ действий человека на протяжении

всего жизненного пути. Языковая картина мира конкретного человека, таким

образом, становится картиной мира его родного языка.

В современной лингвистике понятию ЯКМ много внимания уделяли

американские релятивисты в лице Эдварда Сепира. Он полагал, что язык не

существует вне культуры, вне народа, который на нем говорит. "У языка есть

свое окружение. Народ, на нем говорящий, принадлежит к какой -то расе (или

нескольким расам), т.е. к такой группе человечества, которая своими

физическими свойствами отличается от прочих групп. Язык не существует и

вне культуры, т.е. вне социально унаследо ванной совокупности навыков и

идей, характеризующих наш образ жизни." 3На язык оказывает большое

влияние ареал обитания того или иного народа. В язык входят различные

группы значений, отражающие географические, физические и экономические

условия существования народа. Язык передает не только мысли человека, но

и эмоции и символы. Слова обладают чувственной окраской, которая

отличается не только у отдельных людей, но также и у отдельных нар одов.

В отечественном языкознании ЯКМ занимался В.Ю. Апресян. При

реконструкции ЯКМ она отходит от культурных концептов, так как полагает,

2Лобанова Л.П. Концепция языковой картины мира Л.Вайсгербера в статическом и энергейт ическом
описании. - М.: ЛЕНАНД, 2015.

3Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М., 1993.
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что материалом для реконструкции можно считать только факты языка:

лексемы, грамматические формы, синтаксические кон струкции. Каждому

народу присущ тот или иной способ мировидения, который находит свое

отражение через набор языковых элементов, каждый из которых выражается

морфологическими, словообразовательными, синтаксическими,

лексическими и просодическими средствами.  "Языковая картина мира

отражает особый способ мировидения, присущий данному языку, культурно

значимый для него и отличающий его от каких -то других языков."4Важное

место в концепции ЯКМ Апресян занимает теория наименования. Если в

конкретном языке присутствуют элементы, которые могут быть выражены в

другом языке только описательно, то можно говорить о специфичности

картины мира в данном языке.

В.Б. Касевич под картиной мира понимает когнитивный объект,

который отражает мир, в котором живет человек. Язык определяет то, как

человек видит мир. Языковой коллектив дает имена элементам

действительности, которые закрепляются в языке в плане содержания

грамматических категорий.Под языковой ка ртиной мира можно понимать

совокупность семантики словаря исемантики грамматики, а знания человека

о мире фиксируются как семантическая система мира. "Любой конкретный

язык есть плод культурной эволюции соответствующего общества. В языке –

его словаре и грамматике – нам явлена картина мира сообщества, его, этого

сообщества, кристаллизованный опыт." 5

В самом общем виде многие современные отечественные авторы

определяют ЯКМ как закрепленные в языке способы, процессы и результаты

концептуализации действительности, совокупность знаний о мире, способов

их получения и интерпретации. Однако, несмотря на общие положения в

трудах современных ученых, они подходят к ан ализу ЯКМ с различных

4Апресян В.Ю. Языковая картина мира и системная лексикография. - М., 2006.

5Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика: В поисках идентичности. - М.: Языки славянской культуры, 2013.
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теоретических позиций. Например, Ж.Н. Маслова постулирует как факт

существование в картины мира в сознании человека и характеризует их связь

в том, что сознание человека индивидуально, соответственно, картина мира

содержит индивидуальные компоненты. А.А. Залевская настаивает на

терминологическом разграничении ЯКМ и образ мира как обозначающих

взаимосвязанные, но все же различающиеся понятия, подчеркивая, что ЯКМ

способна отражать лишь часть образа мира, который переживается во

взаимодействии перцептивно-когнитивно-аффекивных характеристик и с

разной мерой "глубины" и степени достраивается индивидом за счет

многообразных и многоступенчатых выводных знаний. Такие авторы , как

Попова и Стернин,  предлагают рассматривать понятие "картина мир а" в

одном ряду с понятием "концептосфера" и определяют картину мира как

упорядоченную совокупность знаний о действительности,

сформировавшуюся в общественном  (групповом, индивидуальном)

сознании, не разграничивая в полной мере общественную и индивидуальн ую

форму сознания, которые не равны и не сводятся друг к другу. В лексико -

семантических работах ЯКМ трактуется как высший уровень, в котором

отражены представления  данного народа о мире.

Языковая картина мира -  это отражение бытовых представлений о

мире, язык отражает представления людей о том или ином объекте. Языковая

картина мира отражает обыденное сознание, то есть является результатом

деятельности носителей языка. В рамках данного исследования под картиной

мира понимается следующее определение, дан ное В.П. Даниленко:

"Исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового

коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире,

определенный способ концептуализации действительности." 6

Проблема цветонаименований  рассматривается в русле

лингвистических исследований, а также смежных с лингвистикой наук.

6Даниленко В.П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумб ольдтианство. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ",
2010.
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Возникновение в языке терминов цвета происходит постепенно и одинаково

во всех языках. Сначала в языке появляются опосредованные описательные

наименования, которые указывают на цвет соответствующих

распространенных предметов или явлений природы: "как молоко", "как мел"

(белый), "как сажа" (черный), "как кровь" (красный) и т.д.

Затем появляются основные наименования цвета, то есть те слова,

которые используются специа льно для цветообозначений. Это слова,

которые ранее существовали в языке, но позднее приобрели значение цвета.

Например, в большинстве индоевропейских языков слова со значением

"белый" этимологически восходят к индоевропейской основе bhel - "быть

ярким, светлым, сиять, блестеть" или šveit (др.-инд. cveta) "свет, светлый,

белый".Процесс возникновения в языке цветонаименований  можно назвать

языковой универсалией. Параллельно сосновнымицветонаименованиями в

языке появляются и слова, которые передают оттенки цв ета. Источниками

появления новых слов могут стать:

 Названия окружающих предметов и явлений природы с характерной

окраской ("молочный", "кровавый"). Некоторые из них теряют

этимологическую связь и начинают восприниматься как абстрактные

("коричневый",  "сиреневый"), также возникает модель "цвета..."

("цвета слоновой кости", "цвета мокрого асфальта");

 Заимствования из других языков. Например, в русском языке в XIX в.

под влиянием французской моды появилось большое количество

заимствований: бордо, шамуа, солит еровый и т.д.;

 Развитие собственных лексико -морфологических средств (появление

двусоставных слов типа фиолетово -красный, небесно-голубой или

модификаторов передачи оттенков - темно-..., бледно-..., интенсивно-

...);

 Развитие у терминов цвета новой смысловой  функции - рекламной.

Данная функция возникает с целью привлечения внимания у

потребителя. Активно порождаются лексические сочетания типа
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"агрессивный красный", "сиреневая элегия". С другой стороны, все

большее распространение получают сочетания, связанные  с собственно

цветом лишь чисто ассоциативно ("Багамы", "восточный сад", "поляна

Куинджи").7

Универсальные закономерности возникновения в языке

цветнонаименований раскрыли в своем тру де по когнитивной лингвистике

американские ученые Б. Берлин и П. Кей. Они игнорировали сложные

цветонаименования и анализировали лишь простые, основные термины. При

этом ученые связывают количество цветонаименований в языке с развитием

языка и уровнем цивилизованности общества. Действительно, в современных

бесписьменных языках так называемых примитивных племен наличествует

не более трех основных цветонаименований. Русский язык относится к

развитым языкам с двенадцатью цветонаименованиями.

Очень подробно лексическое поле цветонаименований описывается в

рамках лексической типологии. Действительно, на настоящий момент ни

одно семантическое поле не описано столь подробно с точки зрения

типологии. Представилось возможным проводить исследования на основе

лингвистических экспериментов. Данные эксперименты со поставляли

соответствующие цветонаименования или мыслительные образы  с

физическим объектом - цветовым оттенкам, напечатанным на карточках

(образцы Манселла). В ходе такого эксперимента информант - носитель

языка - определяет, может ли данное цветонаименование соотноситься с тем

или иным цветообразцом, и исходя из свидетельств многих информантов

выясняется фокусный для данного цветонаименования оттенок и границы

применения цветонаименования.

Помимо лингвистических исследований лексико-семантическое поле

цветонаименований является объектом изучения во многих дисциплинах,

например, в психофизике, психофизиологии, психологии восприятия, оптике,

7Василевич А.П. Наименования цвета в индоевропейских языках. - М., 2007.



10

физиологической оптике, анатомии глаза, колориметрии, светотехнике,

теории фотографии, при конструировании цветопередающей аппаратуры, в

полиграфии, химии красителей и.т.п. Связь цвета с психикой стала изучаться

еще с древнейших времен. Античная наука, например, высказывала гипотезу

о влиянии цвета на душу человека. В современ ной психологии

употребляются такие термины как "психологическое воздействие цвета",

"цветовое мышление", "цветочувствительность" и другие. 8 Главная проблема

психосемантики цвета - проблема существования источников (причин) и

структуры цветовых значений. Значение цвета в рамках психосемантики

представляется как  некий набор потенциальных признаков, способных

актуализироваться в конкретном конт ексте. Речь идет о символических

контекстах, в которых может функционировать тот или иной цвет. Задача

психосемантики в области цвета состоит в поиске конечного набора

символических контекстов цветонаименований. 9 Например, только в новое

время белый стал обозначать радость и веселье, в древности и Средневековье

он чаще всего мифологически отождествляется с безмолвием, бесстрастием,

ритуальной (или физической) смертью. Поэтому в России вплоть до XIX в.

свадебный наряд невесты во время "печальной" части свадьбы состоял из

всего белого, без украшений. Во второй, "веселой" части свадьбы в костюмах

и утвари преобладал красный цвет, который ассоциировался с новой жизнью,

радостью и энергией.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что система цветонаименований

позволяет провести реконструкцию ЯКМ, так как является универсальной во

всех изученных языках, изменяется на протяжении истории, а также

затрагивает аспекты как лингвистики, так и смежных с ней наук.

В данном исследовании были проанализированы произведения устного

народного творчества разных жанров: сказки, песни, пословицы и поговорки,

8Проблема цвета в психологии. - М.: Наука, 1993.

9Яньшин П.В. Психосемантика цвета. - СПб.: Речь, 2006.
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баллады и былины. Это было сделано с целью выявить закономерности

употребления цветонаименований в зависимости от жанра.  Всего было

проанализировано более 200 произведений устного народного творчества.

Однако различий в количестве употреблений по разным жанрам не

наблюдалось. Лексико-семантическая группа цветообозначений в

памятниках раннего периода ( IX-XII вв.) представлена сравнительно

небольшим количеством цветообозначений со специфическими

особенностями их употребления, обусловленными литературными канонами

того времени. Памятники IX-XII вв. Очень небогаты цветописью.

Цветообозначения, как правило, встречаются редко, наб ор их ограничен, это

в общем основные цвета: белый, черный, красный, реже - синий, желтый,

зеленый. В большинстве оригинальных памятников употребляются только

названия белого, черного, красного цвета. Вряд ли стоит это объяснять

равнодушием русских к цвету, особенностью их зрения в древности, вернее

полагать, что причина заключается в специфике жанров и своеобразии

поэтики русской литературы. 10

В литературе более позднего периода нач инают появляться

"неосновные" цветонаименования во всех проанализированных в данном

исследовании жанрах. Всего было выявлено 17 цветонаименований: красный,

белый, черный, зеленый, синий, золотой, серый, желтый, алый, голубой,

лазоревый, русый, сизый, багро вый, малиновый, перламутровый, рябой.

Частотность их употребления резко отличается. Наиболее частотными

являются три цветонаименования: красный, белый, черный. Эти цвета

образуют так называемую триаду цветов и являются носителями

символических значений. Их  частотность также вызвана тем, что данные

цветонаименования появляются уже в памятниках древнейшей русской

литературы.

10Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. - М.: Наука, 1975.
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Для описания семантики и символики цветонаименований в данном

исследовании были использованы различные виды словарей: толковые,

этимологические, словари ассоциаций, словари символов. Каждый термин

цвета был рассмотрен в данных словарях. Также было проанализировано

символическое и культурологическое значение каждого цветонаименования.

Самым часто употребляемым термином в  произведениях ус тного

народного творчества является "белый". У древних славян белый цвет долгое

время означал чистоту, неокрашенную поверхность и ассоциировался со

светом - "белый свет". Все белое - значит хорошее, достойное уважения и

любви. В России белым городом в стар ину называли Москву. 11Восточные

народы прозвали Россию Белой, а русского царя - Белым, потому что на Руси

в XIV - XV вв. в великокняжеском обиходе белое платье было весьма

почитаемо, также царские грамоты мусульманским властителям посылались

русскими за белой печатью. Испокон веков белый цвет ассоциировался с

духом предков, то есть наделялся свойствами божественности в необозримых

временах прошлого. В древних обществах белый обычно олицетворял союз

мужчины и женщины (семя) и одновременно - союз матери и ребенка

(молоко). Белым цветом наделялись такие свойства человека, как

сознательное исполнение долга, социальная сплоче нность, сохранение

традиций, всеобщая осведомленность и память. 12Термин белого цвета

является одним из этнически релевантных - то есть особенно важных для

русского этноязыкового сознания цветообозначений. " Белый" может

выступать как постоянный эпитет, маркирующий положительные свойства

людей и предметов.

Оппозицию белому всегда составляет черный. Черный цвет - самый

зловещий из всех существующих. Это природный символ ночного мрака,

ассоциирующийся со злом, несчастьем, скорбью, трауром, смертью и

11Забозлаева Т.Б. Символика цвета - Издание 2-е, переработанное и дополненное - СПб.: "Невский ракурс",
2011.

12Серов Н.В. Символика цвета. - СПб.: Страта, 2015.
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загробным миром.13Черный имеет разветвленную систему значений, многие

из которых подверглись процессам фразеологизации. Семантическую

мотивацию, обращенную к цвету сажи и угля, имеют все дефиниции термина

черного цвета, и все дефиниции содержат также в своем составе

оппозитивную семантику сопоставления с белым цветом. В древнейших

памятниках "черный" мог употребляться в значении "не собственно черн ый

(например, цвет сажи), а цвет темный, темнее, интенси внее обычно

свойственного данному предмету, например, черные глаза, черные тучи и

пр."14

Противопоставление белого и черного является наиболее значимой в

славянской культуре. Символика каждого из этих цветов неоднозначна.

Белый цвет способен обозначать сакральность, чистоту, свет, плодородие и в

то же время связан с представлениями о потустороннем мире ("белый траур"

у многих славянских народов, смерть в образе женщины в белых одеждах) и

демонических существах (белые одежды в. -слав. русалок, лешего, пол.

"страха" и др.). Черный цвет обладает конкретной и однозначной

символикой, он ассоциируется с мраком, землей, смертью (выступае т как

знак траура; ср.: в семьях, где был траур, пасхальные яйца красили в черный

или другие темные - зеленый, фиолетовый, синий - цвета). Черного цвета

обычно демонологические персонажи (появляются также в виде черного

животного или предмета): черт, банни к, овинник, полевой дух "удельница". 15

В произведениях устного народного творчества также просматривается

данная оппозиция. Какова ж наша царевна, царевна?/ Какова ж наша

молодая, молодая?/ Она личиком беленька, беленька,/ Она бровками

черненька, черненька.

13Вовк О.В. Энциклопедия знаков и символов/ О.В. Вовк. - М.: Вече, 2008.

14Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. - М.: Наука, 1975.

15Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2 -е. - М.: Междунар. отношения, 2011.
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Не обоим я вам достануся,/ Ай люли, ай а люли, вам достануся./ Либо

белому, белокудрому,/ Ай люли, ай да люли, белокудром у,/ Либо черному,

чернобровому,/ Ай люли, ай да люли, чернобровому.

Тут не черные черни зачернелися,/ Не белые снежочки забелелися...

Не черным-то зачернелось, не белым да забелелось,/ Зачернелися на

Волге черноярскиестружочки,/ Забелелися на мачтах тонкие  белые

парусочки.

Прилагательное «красный» в цветовом значении из славянских языков

свойственно только русскому. В первоначальном значении встречается лишь

во фразеологических оборотах типа: «долг платежом красен», «ради красного

словца», «красная цена», «красная рыба», «красна девица», «намиру и смерть

красна». В старорусском языке для обозначения красного цвета использовали

слово «червонный» (по названию личинки насекомого «червеца», из

которого приготовляли красную краску). Какое -то время термин

«червонный» употреблялся параллельно со словом «красный» для

обозначения всего хорошего и ценного. Примером тому могут служить:

червень (июль), червонец, червонное золото, червонные казаки, Червонная

Русь. 16

Красный – это самый активный цвет, природный символ жизни,

энергии, солнца, огня и лета. На Руси он всегда находился в большом почете.

Неудивительно, что все самое красивое называли «красным»: красная изба,

красный угол, надеть красный кафтан (то есть, принарядиться). Красной

девицей называли здоровую, полную сил девушку.

В обережной культуре цвет используется как защита жизни. Рябиновые

(красные) бусы и красная лента в волосах девушки, красные сапоги и

красные сарафаны были призваны защитить здоровье и дать больше жизни.

16Вовк О.В. Энциклопедия знаков и символов/ О.В. Вовк. - М.: Вече, 2008.
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В фольклоре – это символ женского начала (аленький цветочек –

символ девочки, маков цвет – девушка, красна ягода – женщина).

Вообще красный цвет считается агрессивным, жизненным и

исполненным силы, родственным  огню и обозначающим как любовь, так и

борьбу не на жизнь, а на смерть. Также это цвет солнца (Владимир Красно

солнышко). Красный цвет на Руси – синоним красоты. Красный цвет - это

кровь – символ жизни, но одновременно и символ смерти.

Богатыри на Руси обычно предпочитали красные одежды (штаны,

сапоги, кафтан, плащ и т. д., только рубаха обычно – белая) отсюда

былинный «красный молодец», а в значение «красна девиц» – красивая.

Красный – цвет жизни, огня, плодородия, здоровья и вместе с тем –

хтонических персонажей (красную одежду или шапку носят домовой,

водяной, шуликуны; красные глаза, зубы, волосы у ведьмы, шуликунов,

русалок). Особо значимы в народных представлениях красная нить, красное

полотно, красное (пасхальное) яйцо, которые наделяются защитными

свойствами и используются в качестве оберега.

Цвет Ярилы, солнца - красный в первую очередь связан с весной,

плодородием, жизнью и конечно, возрождающим природу к жизни весенним

солнцем. «Весна красна»- в былинах и сказках обозначает приход Весеннего

солнца Ярилы.

В форме упомянутого фольклорного эпитета проступает древний

народный «стандарт» красоты, согласно которому образцово красивой

считалась девическая белизна и румянец на лице. Такое представление о

красивой и здоровой девушке вошло в произведения наро дного жанра.17

Подобным образом были проанализированы все цветонаименования,

представленные в произведениях устного народного творчества. Таким

образом, в результате исследования «Семантика цветонаименований в

произведениях устного народного творчества и ее отражение в национальной

17Забозлаева Т.Б. Символика цвета - Издание 2-е, переработанное и дополненное - СПб.: "Невский ракурс",
2011.
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картине мира» выводы, к которым мы пришли, полностью отвечают на

поставленные цели и задачи:

1. Были изучены основные подходы к ЯКМ;

2. Проанализированы подходы к изучению цветонаименований;

3. Рассмотрены цветонаименования всфере различных дисциплин;

4. Были собраны и проанализированы произведения устного народного

творчества и употребленные в них цветонаименования;

5. Выявлены особенности национальной картины мира русского народа и

учтены ее изменения с течением времени.

На основании решенных задач можно сделать следующие выводы:

1. Цветонаименования представляют собой одну из важных лексико -

семантических групп;

2. Цветонаименования в контексте различных подходов являются

стабильной и универсальной лексической группой;

3. Национальная картина мира претерпела изменения с течением времени,

на которые повлияли культурные, социальные и политические

факторы.
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