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Проблема исследования семантики системных и Функциональных единиц 

оставалась актуальной на всех этапах развития лингвистических дисциплин, в 

последние десятилетия чрезвычайно возрос интерес к изучению единиц Фонетического 

уровня. Благодаря усилиям зарубежных и отечественных ученых (Э.Сепир, С, Ньюмен, 

В.В.Левицкий, И.Н.Горелов, А.П.Журавлев, С.В.Воронин, И.Р.Гальперин, 

А.Н.Журинский и мн. др.) проблема звуковой изобразительности получила 

теоретическое осмысление и статус полноценной научной дисциплины. 

Фоносемантические явления активно функционируют в языке и тексте, но 

именно в поэтических произведениях, где наблюдается бо льшая по сравнению с 

другими видами художественного текста значимость "звуковой стихии", они 

проявляются в полной мере. 

Стилистический аспект исследования звуковой организации стиха включает в 

себя метр, ритм, звуковые повторы (ЗП) и звукосимволизм (ЗС) в различных его 

проявлениях, одним из них является способность звуков ассоциироваться с 

неакустическими представлениями, в частности, с цветовыми.  Феномен цветовой 

символики звука (ЦСЗ) связан с полимодальностью человеческого восприятия и 

находит отражение  в различных видах искусства: в музыке, живописи, театре, поэзии. 

Особенно активно это явление изучается в музыкальном творчестве, меньше 

исследовалось его функционирование в художественном тексте (XT), 

Состояние разработки проблемы ЦСЗ в 60-80 г. (Г.Н.Иванова-Лукьянова, 1955, 

А.П.Журавлев, 1974; L.Marks, 1975; Ю.А.Тамбовцев, 1981; Е.Г.Сомова,1982) 

подготовило следующий этап в ее изучении - системное описание всех составляющих  

компонентов  и отражение в поэтическом идиостиле особенностей проявления дайной 

разновидности звукосимволизма. Необходимость дальнейшего развития 

фоносемантических идей с точки зрения ЦСЗ, изучение этого явления в плане 

синестезической обусловленности, выявление ее стилистической релевантности в 

поэтическом тексте определяет АКТУАЛЬНОСТЬ избранной темы исследования.  

Чрезвычайно  важной  представляется "проблема адекватного восприятия и понимания 

текста...  как одна из проблем, обусловливающих эффективность преподавания 

гуманитарных дисциплин: в школе и в вузах"  [Ю.А. Сорокин, 1973:3]. В этом тоже  



видится актуальность настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной целью исследования является 

изучение Функционирования цветовой символики звука в поэтическом тексте. 

Исходным является положение» что фоносемантика текста, наряду с семантикой 

лексической и синтаксической, - одно из необходимых звеньев организации 

художественного текста и его восприятия. Без изучения этого вида семантики 

невозможно построение адекватных моделей понимания XT. В соответствии с 

поставленной целью необходимо решение следующих задач: 1) определение с 

помощью психолингвистического эксперимента системы соответствий звуков и 

звукобукв (ЗБ) русского языка цветам спектра-: 

2) построение типологии реципиентов с точки зрения системности их цвето-

звуковых ассоциаций для выявления объективной картины ЦС3; 

3) разработка методики анализа ЦСЗ поэтического текста СИТ) с последующим 

созданием на ее основе компьютерной программы, в которой был бы реализован 

выбранный и обоснованный подход к интерпретации звукобуквенной структуры XT; 

4) лингвистическая и  литературно-стилистическая интерпретация полученных 

результатов компьютерного анализа; определение взаимодействия в ПТ различных 

видов значений; сопоставление полученных результатов с данными  аудиторского  

эксперимента  по  цветовому восприятию ПТ: 

5) идиостилевая характеристика проявлений ЦСЗ в тексте, построение типологии 

авторов по данному параметру. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе использовалась комплексная 

методика: психолингвистический эксперимент по выявлению эффекта ЦСЗ в языке и 

поэтическом тексте; квазилексическое тестирование с использованием звуковых 

комплексов и целых текстов; сравнительно-сопоставительный анализ стилистически 

значимых Фактов звуковой организации стиха; компонентный анализ для выявления 

основных цветовых сем в имплицитных цветовых номинациях; статистическая 

обработка экспериментального материала, семантико-стилистический анализ XT. 

С целью унификации процесса обработки материала была составлена 

компьютерная программа (программисты канд. техн. наук Н.И.Брянцев и А.В.Демидов) 



на ПЭВМ IBM PC/XT. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ. Описание идиостилевых параметров цветовой 

символики звука проводилось на материале 19 поэтических произведений А.Блока (с 

1898 по 1920гг.), 11 - А. Белого (с 1903 по 1918 гг. 5, 14 - К.Бальмонта (с 1894 по 1922 

гг.), 19 - В.В.Набокова (с 1917 по 1974 гг.). В работе также использовались искусственно 

трансформированные ПТ А. Блока "Дохнула жизнь в лицо могилой" и К. Бальмонта 

"Одна есть в мире красота". 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы: 

- на фоне существующих экспериментальных данных по цветовым 

соответствиям гласных выявлена целостная система цветовой символики ВСЕХ 

звукобукв русского языка; 

- классифицированы способы представления ЦСЗ в поэтическом произведении; 

- дано описание интерпретационных возможностей фонетического значения в 

указанном аспекте; 

- предложен способ фоностилистического анализа методом установления 

соотношений между данными аудиторского восприятия ПТ, результатами 

"объективного" исследования ПТ и реконструированными авторскими 

представлениями о цветовой наполненности текста; 

- выявлено своеобразие отражения ЦСЗ в идиостиле и намечена типология 

авторов по указанному признаку. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ предпринятого 

исследования заключается в том, что его результаты могут дополнить известные 

способы комплексного анализа и содержательной интерпретации ПТ, поскольку для 

теоретической стилистики важно накопление таких малоизученных явлений, как 

звуковая изобразительность и выразительность поэтической речи. Выявленные 

идиостилевые особенности ЦСЗ позволяют расширить существующее представление о 

творческой манере поэтов. Анализ текстов по предложенной методике может дать 

принципиальную возможность идентификации произведений. Материалы и результаты 

могут быть использованы в вузовские курсах стилистики художественной речи, 

психолингвистики, поэтики. Возможно практическое применение результатов данного 



вида анализа в области визуальной и акустической рекламы. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения исследования докладывались и 

обсуждались на международной (в рамках СНГ) конференции "Целостность 

художественного произведения и проблемы его анализа и интерпретации" -Донецк, 

1992; Всероссийской конференции "Фоносемантика и прагматика" Пенза,1993; 

межвузовской конференции молодых ученых "Человек. Природа. Общество. 

Актуальные проблемы" - Санкт-Петербург,1991, 1992; 1993; 2-х и 3-х Саратовских 

стилистических чтениях по художественному тексту, 1992, 1994; конференциях 

молодых ученых СГУ и СГПИ - Саратов,  1990, 1991, 1992, 1994. 

Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры общего и славяно-русского 

языкознания Саратовского госуниверситета и кафедры русского языка Саратовского 

пединститута. 

На защиту выносятся следующие ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. В русском языке явление цветовой символики звука присуще в равной мере 

как гласным, так и согласным звукобуквам. 

2. В поэтическом произведении наблюдается сложное взаимодействие 

лексической и фонетической семантики в цветовом выражении, что отражается на его 

восприятии. 

3. Любой художественный текст на национальном языке имеет свой "цветовой 

фон", обусловленный звуковой организацией и основанный на системе цвето-звуковых 

ассоциаций данного языка.  При наличии приема звуковой семантизации (звуковые 

повторы, анаграммы, паронимическая аттракция) он  может оказывать  определенное 

эмоционально-психологическое воздействие на реципиента. Значимость подобного 

воздействия неоднозначна и зависит от степени сознательности процесса  

"кодирования"  автором  цветовых ассоциаций ЗБ в ПТ. 

4. ЦСЗ по-разному проявляется в идиостилях А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта,  

В. Набокова.  В значительной  мере  это  связано  со своеобразием целостных авторских 

систем звуко-цветового соответствия. 

5. С помощью предложенной в работе методики анализа ПТ возможен выход на 

новые смысловые уровни произведения, прикосновение к его глубинным слоям, 



связанным с явлениями подсознательного. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы, 7 приложений, где 

представлены распечатки компьютерного анализа исследуемых текстов; 

статистические данные о средней встречаемости ЗБ в речи;  сводные данные по 

цветовой символике ЗБ А.Белого, К.Бальмонта, В.Набокова и "объективного" 

исследования; фрагменты текстов для эксперимента со ЗБ комплексами; результаты 

компьютере-го анализа квазитекстов и визуальный пример цветового представления 

стихотворения К.Бальмонта "Eще последний снег в долине мглистой". 

Иллюстративный материал представлен также 20 таблицами в тексте. 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность избранной темы, определяется 

цель работы, кратко описывается ее структура. 

В 1 ГЛАВЕ "Цветовая символика звука как объект исследования" 

рассматриваются основные аспекты изучения значения и смысла в лингвистике и 

психолингвистике; анализируется сложная проблема природы явления звукового 

символизма; из круга задач, связанных с ним, выявляется проблема единицы ЗС 

восприятия в тексте; рассматривается Функционирование ЦСЗ в различных 

семиотических системах:  музыке, живописи, художественном тексте, 

Исследование значения и смысла традиционно охватывало лексический уровень 

языковой системы. Но за последние десятилетия появились работы, посвященные 

анализу крайних ярусов, к числу которых относится фонетический [С.В.Воронин, 1982 

и др.]. Накопленный современной наукой материал убедительно доказывает 

существование ЗС как отношения между звуковой Формой языковой/речевой единицы 

и ее коннотативно-признаковым аспектом. Разногласия возникают, в основном, по 

вопросам универсального/национального характера ЗС и его природы. С появлением 

работ В.В.Левицкого, С.В.Воронина, А.И.Газова-Гинзберга, И.Н.Горелова, 

Б.В.Журковского и мн.др., после сравнительной обработки материала нескольких 

десятков языков близких и разных структур, идея статистической универсальности ЗС 

законов приобретает все большее число сторонников. 

Актуальным и дискуссионным остается вопрос о природе ЗС. По теории Брауна 



(референтной) в основе ЗС лежит опыт, накопленный человеком в процессе 

практической деятельности. По концепции И.Тейлор (ассоциативной) в основе ЗС 

лежит языковая привычка, что абсолютно исключает универсальность ЗС правил. 

Самой распространенной является точка зрения С.Ньюмена, И.Бентли, Е.Вэрон и др. , 

по которой в основе ЗС лежат Физические свойства звуков, или транспозиция одних 

видов ощущений в другие, т.е. синестезия (С). Это явление определяется как "Феномен 

восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному 

раздражителю, сопровождается другим, дополнительным ощущением или образом, 

часто характерным для другой модальности" [А.Р.Лурия, 1964:134]. Возникающие при 

С "сдвоенные" ассоциации являются материальной основой "звукоцветоощущений", 

называемых "цветным слухом" иди синопсией. знакам, вызывающим С присуща 

суггестивная функция за счет "демонстрации мощи" творчества. Синестетический 

механизм участвует в реализации художественного образа как инвариантного признака 

всех искусств. 

Среди многочисленных С, выделяемых в работах по психологии, наиболее 

объемной разновидностью является С зрительная. В настоящее время не существует 

единой,  удовлетворяющей всех теории "цветного слуха", но остается общепризнанным 

Факт, что С и синопсия в широкой смысле есть НОРМА и явление общезначимое. 

Искусственно упрощая, можно констатировать, что данное явление присуще всем 

людям, но в разной степени проявления - от полной синестезической " глухоты" до 

сверхчувствительного восприятия. 

История изучения вопроса о носителе символического значения изобилует 

примерами употребления разнообразной терминологии, Р.Якобсон говорит о звуке, 

упоминая и фонему; Г.Н.Иванова-Лукьянова, проверяя его предположения, использует 

термин "звук"; Ю.А.Тамбовцев. рассматривая межъязыковые особенности данного 

явления, опирается на понятие Фонемы» Е.Г.Сомова считает, что носителем 

символического значения является графема. среди всего многообразия мнений 

наиболее убедительной представляется точка зрения А.П.Журавлева, который считает 

такой единицей "звукобуквенный психический образ, который Формируется под 

воздействием звуков речи, но осознается и четко закрепляется лишь под влиянием 



буквы" [А.П.Журавлев,1974:35]. Многочисленные исследования XT, основанные на ЗБ, 

доказывают жизнеспособность и значимость данной единицы. Особое значение для 

настоящего исследования приобретает факт, что поэты, для которых звуко-цветовые 

соответствия являются частью их художественной система, обращаются в своих 

работах и к акустическим представлениям звука, и к графическому изображению, т. е. 

опираются на ЗБ. Во 2 главе настоящего исследования описан проведенный 

сравнительный эксперимент по цветовому ассоциированию звукобукв и звуков 

русского языка и обосновывается точка зрения автора, считающего носителем 

звукосимволического значения в цветовом выражении звукобукву. 

Цветовая символика звука активно функционирует в различных видах -искусств: 

музыке, живописи, поэзии. В каждом из них выделяются личности, для которых ЦСЗ 

является неотъемлемой частью творческой манеры. Н.А.Римский-Корсаков одним из 

первых обобщил и систематизировал собственные звуко-цветовые соответствия и 

реализовал их в опере "Млада" (1890г.). Почти одновременно А.Н.Скрябин добивается 

воплощения в музыке синестетического ощущения синтеза света, цвета и звука с 

помощью специальной партии света (Luce) в симфонической поэме "Прометей". К 

подобному приему обращались А.Шенберг, И.Стравинский, Р.Щедрин и др. в 

настоящее время свето(цвето)музыкальные представления стали  частью  нашей 

действительности. 

В живописи  ярко выделяются феномены Н.К.Чюрлениса и В.В.Кандинского, 

открыто провозглашавших принцип соответствия цвета и звука и активно 

использовавших его в непосредственной художественной практике, в данном разделе 

рассматриваются многочисленные примеры намеренной апелляции авторов к 

слушателям/зрителям с целью продуцирования у них звуко-цветовых ассоциаций. При 

этом особенно значимо, что подобные соответствия изначально "программируется" в 

музыкальных или живописных произведениях. 

В исследованиях по поэтике начала XX века отмечалось, что синестетическая 

образность как особая Форма иносказания является НОРМОЙ для поэзии всех времен и 

народов: "Цвето-звуковые соответствия изначально заложены в каждом человеке, но 

только творческая личность» которая. находится в постоянном поиске Истины, 



способна увидеть их и рассказать об этом всем" [К.Бальмонт, 1917:4]. В этой фразе 

заключена не только и не столько декларация исключительности Художника» но и 

уверенность в том, что авторские ассоциации способны восприниматься 

читателем/слушателем/зрителем произведения искусства. Исходя из данного 

положения, сформулируем гипотезу, что ЦСЗ, сознательно продуцируемая автором, так 

же способна строить смысл произведения, как и ассоциации, вызываемые образной 

структурой текста. 

2 ГЛАВА "Экспериментальное исследование ЦСЗ в поэтическом тексте" 

посвящена изучению данного феномена как языкового явления, а также выявлению 

эффекта ЦСЗ в поэтическом произведении. 

Смысловая связь в поэзии приобретает особое свойство, позволяющее 

звукообразам слов заменять зрительные представления. Восприятие ПТ во многом 

связано со звуком, и роль "представления" берет на себя именно звук, хотя следует 

отмстить, что представление это не привычное слуховое или зрительное" а 

"умозрительное, звукосмысловое" [Е. Невзглядова,1968:93]. Форма в поэзии предельно 

обнажена, она глубинными связями соотнесена с содержанием - это утверждение стало 

признанным положением стилистики благодаря работам таких теоретиков, как 

Л.В.Щерба, Ю.Н.Тынянов, Б.А.Ларин, В.В.Виноградов, Ю.М.Лотман и мн. др. 

Развитие этих идей привело к осознанию того, что фонетическая форма в поэзии 

обогащает смысловое содержание, а иногда "может быть более ценной, нежели 

смысловое" [И.Р.Гальперин,1974:61]. 

Если принять поэтический текст за единую информационную систему, то он 

одновременно является и информационной программой.  Он "задает" поток 

ассоциаций,  эмоций,  мыслей в сознании  рецептора,  причем объективная эстетическая 

значимость стиха определяется  ценностью художественной информации для 

рецептора, обладающего оптимальным тезаурусом и способного к его 

беспрепятственному включению [М. Волькенштейн, 1970], что достигается лишь при 

наличии некоторого опыта получения такой информации. 

В последние десятилетия в стилистике утверждается точка зрения, что в языке 

поэзии на первый план выступает экспрессивная и апеллятивная Функции языкового 



знака, т. е. способность звуковых единиц соотносится с говорящим и слушающим; 

репрезентативная же функция, т. е. соотнесение с объектом или предметом 

высказывания, отходит на второй план [например, В.И.Маковский, 1987]. эта установка 

на восприятие все ate не противоречит большой активности интеллектуальной функции 

ПТ (по Б.А.Ларину), скорее она предполагает его семантическую осложненность. Все 

явления и предметы, благодаря которым реализуются функции текста, составляют его 

фоностилистические средства. Они разнообразны и хорошо описаны в литературе по 

стиховедению, Менее изучены приемы семантизации звука на основе ассоциативных 

связей (явления первичного ЗС, например, в виде ЦСЗ), Изучение данных приемов 

ведется в настоящем исследовании с использованием видоизмененной методики 

А.П.Журавлева: определяется частотность ЗБ, выделяются максимально частотные ЗБ и 

описываются их признаки по определенным шкалам; полученные результаты 

интерпретируются с точки зрения сходства/несходства со смыслом произведения. Эта 

©пробированная методика используется и в аспекте звуко-цветовых соответствий. 

Исследования психологов свидетельствуют, что направленность работы 

нервного  аппарата  человека  определяется  доминантой господствующим очагом 

возбуждения» который обладает свойствами инерции и суммирования. Иначе говоря, 

возбуждение сохраняется даже спустя некоторое время после прекращения воздействия 

стимула, и если оно подкрепляется новыми стимулами, то разрастается по мере их 

накопления. Повторы фонем как "фоноэстетический эффект часто представляют собой 

составную часть поэтической ткани" [С. Ульманн, 1980:230].  необходимым условием 

этого является образование системы звуковых повторов (ЗП). Только в этом случае 

информативность звуков может воплотиться в полноценную информацию. Основными 

способами звуковой организации с точки зрения их качества являются аллитерации 

(Ал) и ассонансы (Ас), понимаемые в настоящей работе как любые значимые повторы 

согласных и гласных в ПТ. 

Для проверки гипотезы, что ЗБ, организуясь в звукокомплексы, способны 

продуцировать цветовую информацию, преобразующуюся потом в семантическую, 

необходимо наличие целостной картины цветовых соответствий ЗБ русского языка. 

Подобная система гласных построена на основании данных А.П. Журавлева, согласные 



же с этой стороны практически не изучались. Однако надо отметить, что еще в работе 

Г.Н.Ивановой-Лукьяновой в эксперимент включались некоторые согласные звуки и 

получены устойчивые результаты. Традиция не принимать во внимание согласные 

идет, вероятно, от Р. Якобсона, который высказал предположение об их 

ахроматичности [Р.Якобсон, Г.М.Фант, М.Халле, 1962]. Для решения данного вопроса 

проведен эксперимент по выявлению цветовой ассоциативности ВСЕХ ЗБ и звуков 

русского языка. В нем приняли участие 2 группы инФормантов из 184 и 154 человек 

соответственно, которые оценивали предъявляемые им ЗБ (1 группа) и звуки (2 гр. ). 

Всего обработано более 13 тысяч ответов. Их анализ показал, что только 8 {25,8%} 

согласных оцениваются как ахроматические, у остальных присутствует четкая 

отнесенность к цветам спектра. Отмечается неоднородная значимость полученных 

результатов: достоверность данных по Л, Н, Ф, Щ ниже, чем по остальным ЗБ, но все 

же достаточна, чтобы ими можно было пользоваться при исследовании 

Функционирования ЦСЗ в ПТ. Обнаружено большое количество совпадений в оценке 

графонов и звуков, что свидетельствует об отсутствии резкой границы между цветовым 

восприятием этих единиц, может служить косвенным доказательством реальности 

выбора ЗБ как единицы носителя ЗС смысла. Отмечено, что разброс в оценках ЗБ 

гораздо меньше, чем в оценках звуков. 

Следующим этапом было решение вопроса, каким образом позиция ЗБ в слове 

влияет на его общее цветовое восприятие. Для этого проведена серия экспериментов по 

цветовому ассоциированию звукобуквенных комплексов. Информантам было 

предложено оценить по цветовому параметру квазислова, составленные из наиболее 

частотных ЗБ стихотворений К. Бальмонта и А. Белого; полученные результаты 

соотносились с расчетными вариантами "прогнозируемых" оценок на основании 

полученных данных о цветовых соответствиях ЗБ. Выявлено, что наибольшее 

соответствие между расчетными и полученным от информантов цветами квазислов 

достигается при увеличении веса начальной и ударной ЗБ в 2 раза» что отличается от 

поправок, принятых А.П. Журавлевым. Проведенный эксперимент также выявил четко 

выраженную зависимость оценок от информативности графонов (по таблице Н.Н. 

Соколова), что необходимо учитывать при анализе  ПТ [И.Г.Белоногов, Г.Д.Фролов, 



1963]. 

При создании компьютерной программы, унифицирующей обработку 

материала, мы опирались на апробированные методики выявления эффекта ЦСЗ в ПТ 

А. П. Журавлева и Е. Г, Сомовой. Анализ шел по следующей программе:  1) 

подсчитывалось общее количество ЗБ в  тексте; 2) выявлялась их текстовая частотность; 

3) полученные данные сравнивались со статистикой о средней встречаемости ЗБ в речи; 

4) определялась величина допустимого для данного текста отклонения частотности;  5)

 констатировались все значимые для данного  текста отклонения частотностей; 6)

 выявлялось наличие/отсутствие приема Ал и/или Ас; 7) определялась 

цветовая наполненность каждой ритмо-интонационной  единицы  (РИЕ) строки» 

строфы, целого стихотворения. 

Все 63 поэтических произведения прошли через программу. Полученная 

цветовая оценка ПТ представляет собой Формальный набор цветовых признаков, 

"запрограммированных" национальной спецификой русского языка. Соотнесение их с 

результатами аудиторского восприятия РИЕ этих текстов дало возможность проследить 

взаимодействие различных видов значений в поэтическом произведении. Например, в 

стихотворении В. Набокова "Кто меня повезет" обнаруживается взаимодополнение 

лексического и Фонетического значений в цветовом выражении. Из 16 строк 

стихотворения полные совпадения оценок и цветовых номинаций (ПН) выявлены в 5 

строках, частичные - в 9 строка. Общая оценка текста компьютером - БЕЛЫЙ, 

информантами - БЕЛО-ЧЕРНЫЙ (серый). В ПТ А. Блока "Б небе день - всех ночей 

суеверней" обнаружено явное преобладание лексической семантики над Фонетической 

- компьютерная оценка текста как ЗЕЛЕНОГО и БЕЛОГО лишь частично соотносится 

с оценкой его инФормантами как КРАСНОГО и БЕЛОГО. Совпадения связаны с 

наличием ЦН "день", "ночь", "вечер", ассонанса на о и аллитерации на И. Это пример 

текста, образная система которого подавляет Фонетическую. Звукопись выполняет 

здесь вспомогательную Функцию, что демонстрирует приводимый в работе подробный 

анализ. 

В результате проведенного исследования выявлены следующие закономерности: 

1. При цветовом восприятии ПТ непосредственное воздействие на читателя 



оказывает лексическая наполненность стихотворений в виде эксплицитно и 

имплицитно представленных цветовых номинаций ОВД и ИЦН). 

2. Значимость воздействия ЦН тем выше, чем меньше выраженность в тексте 

звуковых повторов.  

3.С появлением Ал/Ас значимость ЦН снижается, т. к.  на читателя воздействует 

не только лексическое  (уровень сознания), но и фонетическое (уровень подсознания) 

значение. 

4. При наличии разнородных ЦН на читателя в большей степени воздействуют 

цвета, подкрепленные ЦСЗ,  

5. При отсутствии ЦН цветовая ассоциативность сохраняется,  на читателя 

воздействует "чистое" Фонетическое значение.  При отсутствии же явных ЗП чаше 

всего наблюдается нейтральная БЕЛАЯ или серая оценки. 

6. При "конфликте восприятия",  когда ЦН и ЗП представлены одинаково 

значимо, читатель/слушатель получает либо смешанную цветовую информацию, 

совмещающую лексическую и Фонетическую оценки, либо они вовсе игнорируются. 

при этом возникает большой разброс в оценках, в которых невозможно обнаружить 

какую-либо закономерность. 

Выявлено, что роль гласных и согласных неоднородна: в ПТ,  где присутствуют 

Ал и Ас, более значимыми оказываются Ал,  при отсуствии ярких ЗП основную часть 

синестетического значения  берут на себя гласные, даже если они не организованы в Ас. 

Обнаружены закономерности, которые могут быть интерпретированы как 

проявление творческой манеры поэта. 

Информация о звуко-цветовых соответствиях воспринимается и 

перерабатывается на уровне подсознания с одновременным подключением 

сознательного и бессознательного уровней восприятия. Эмоциональное и 

символическое значение цвета, образующего Фон стихотворения, гипотетически 

должно тесно соприкасаться с его семантикой, поддерживая и даже раскрывая его. 

Проверить это можно с помощью таблицы символических значений цветов [Н. В. 

Серов, 1990]. Например, в стихотворении В. Набокова "Кто меня повезет" полученный 

в результате компьютерного анализа БЕЛЫЙ цвет символизирует духовность и 



чистоту, связанные с покинутой автором, но все еще горячо любимой Россией. В то же 

время все стихотворение проникнуто глубокой печалью, сознанием невозможности 

возвращения в счастливое время детства, любви. Это ощущение скорби и 

безотрадности символизирует СЕРЫЙ цвет, полученный в результате аудиторской 

характеристики целого текста.  Обе опенки -компьютерная и  аудиторская  -  

непосредственно  соотнесенные  с содержанием стихотворения, помогают глубже 

понять смысл стихотворения В. Набокова, 

В 3 ГЛАВЕ - "Цветовая символика звука в структуре художественного текста как 

проявление индивидуального стиля писателя" - изучаются особенности 

Функционирования и восприятия цсз с учетом поэтического мировосприятия и 

мироощущения А.Блока, К.Бальмонта, А. Белого, В. Набокова. 

Изучение фактов проявления ЦСЗ в языке и тексте показало, что исследователь 

имеет дело не только с явлением универсальным» существующим в психике 

реципиента изначально (хотя и в разной степени проявления), но и с явлением 

вторичного образования» накладывающимся на объективную языковую систему. В 

результате появляется бесконечное множество вариаций восприятия, которые, в 

совокупности и составляют идеальную объективную систему цсз. 

Системные результаты продемонстрировал анализ восприятия ПТ с 

закодированной авторской системой ЦСЗ. Способ декодировки информации сложен и 

не поддается интерпретации только средствами лингвистической науки, В силу 

вступают законы психологии восприятия, которые и обеспечивают Фиксацию 

установки автора. Субъект художественной деятельности в процессе создания ПТ 

стремится запечатлеть актуальное для него содержание - личностный смысл (ЛС). При 

этом реальные предметы и их отношения служат мотивом мыслительного процесса, 

толчком для него, а результатом является Фиксация ЛС в языковых единицах. 

Носителями их в даном аспекте являются доминантные для соответствующих РИЕ 

звукоповторы. Релевантными оказываются и ЗБ доминанты всего творчества поэта, т, е. 

в их выборе также проявляется своеобразие идиостиля. Такими доминантами для К. 

Бальмонта являются Л, Р, С, К; для A. Блока - В, Е, Ы [Е. Г. Сомова, 1991]; для А. 

Белого - Ы,  3,  У;  для B. Набокова - Я, У, Ю (данные получены с помощью 



компьютерного анализа большого корпуса текстов данных авторов). В этой связи 

можно говорить о ведущем в творчестве поэта цвете,  запрограммированном на уровне 

фоносемантики. Для Бальмонта это ЖЕЛТО-КРАСНО-СИНИЕ тона, для Белого -

красно-синие, для Набокова - темно-зеленые, для Блока - сине-зеленые. При 

соотнесении с данными о частотности цн в  их  творчестве обнаруживаются системные 

соответствия: у Блока это лазурь (синий), белый  и  зеленый  [3. Г. Минц, 1967],  у  

Белого  -  "пурпур   с лазурями" (красный и синий)  [Р. М. Фрумкина, 1984],  у 

К.Бальмонта - "золото в лазури" (желтый и синий) [Н.В. Банников,1989]. 

А. А. Блок разработал четкую концепцию цвета и последовательно воплощал ее 

в творчестве. Он обладал ярко выраженными синестезическими способностями, о чем 

свидетельствуют непосредственные указания на этот Феномен в дневниках поэта, а 

также большое количество синестетических тропов в его произведениях. Собственной 

системы звуко-цветовых соответствий письменно зафиксировано не было: в творчестве 

его вела обостренная интуиция. Об этом же свидетельствует тот Факт, что большая 

часть текстов Блока (63%) вошла в 1 и 2 группу типологии, где есть полные или 

частичные совпадения между "объективной" окрашенностью РИЕ и присутствующими 

там ЦН. Вероятно, что интуиция поэта воспринимает общеязыковую тенденцию к ЦСЗ 

на подсознательном уровне и продуцирует ее в творчестве. Результаты аудиторского 

восприятия его поэтических текстов свидетельствуют о большой степени Фиксации 

данного явления информантами, А, блок активно использует разнообразные приемы 

семантизации звуков, но практически никогда не делает их нарочитыми, это позволяет 

реципиентам проникаться "музыкой слова" поэта, при этом к процессу восприятия и 

понимания подключаются подсознательные импульсы, продуцирующие (среди 

прочих) синестезические ассоциации, 

К. Бальмонт не только включал в свои произведения синестетические тропы, но 

и сознательно ориентировался на реальную, по его  мнению, связь между цветом 

(светом) и звуком. В книге "Поэзия как волшебство*5 (1916) представлены его  

собственные  звуко-цветовые аналогии ЗБ русского языка. Около 70%  оценок к. 

Бальмонта совпадает с данными "объективного" анализа, что позволяет предположить, 

что общеязыковая тенденция к ЦСЗ "накладывается" на авторскую систему» которая 



все же гипотетически может воздействовать на читателя  и  корректировать восприятие 

ПТ. При соотнесении результатов анализа по ©пробированной методике с 

реконструированными "авторскими" оценками РИЕ выявлено около 20% случаев, 

которые могут быть интерпретированы с точки зрения ЦСЗ Бальмонта. Таким образом, 

обнаружено, что общеязыковая тенденция к ЦСЗ в творчестве К. Д. Бальмонта 

подвергается небольшой коррекции со стороны авторской системы, что зафиксировано 

экспериментально. 

А. Белый известен не только как поэт, но и как блестящий Филолог. По словам 

Н.А.Кожевниковой (1992), Белый-поэт и Белый-ученый не только дополняют друг 

друга, но и мешают друг другу.  Его  произведения отличает своеобразная "закрытость" 

Формы, что и определяет особое отношение к читателю/слушателю со стороны автора. 

Белый требует от читателя собственной активности. В то же время он дает ему ключ к 

прочтению своих текстов, что, по его мнению, может помочь пониманию, адекватному  

авторскому.  Таким  образом,  поэт  проявляет  себя исследователем не только 

творчества других авторов,  но и своего собственного, В аспекте ЦСЗ таким ключом 

стала книга "Глоссалолия" (1922), явившаяся манифестом звукосмысловой системы А, 

Белого.  В ней даны уже не отдельные ассоциации звуков и цветов,  но СИСТЕМА, 

составленная в соответствии с собственными представлениями. 

Художественный смысл возникает для читателя как  реализация определенной 

идеи в рамках идиостиля.  Его целостность сохраняется вследствие применения 

своеобразных принципов отбора, комбинирования и МОТИВИРОВАННОГО 

использования элементов языка,  Однако эстетическая структура, как правило, является 

сложной и далеко не всегда легко обнаруживается цель намеренной организации того 

или иного уровня ПТ. Проанализированный   корпус   текстов   А. Белого   показал,   что 

синестетическая информация, закодированная поэтом в ЗП, воспринимается в тех 

случаях, когда коррелирует с общеязыковой системой ЦСЗ; поддерживается 

лексически с помощью цветовым номинаций; организована в ЗП определенной 

мощности,  не избыточной с точки  зрения  воспринимающего.  Условным  показателем   

подобной "дозволенности" смысловым  заданием является количество Ал и  Ас, 

выделенных в графе Прием распечаток компьютерного анализа (б*).  Когда мощность 



звуковой информации превышает "норму", процесс "расшифровки" Пт затруднен (в 

этом случае  оценки  информантов  совпадают  с компьютерными) или даже 

невозможен ("Фоновый шум" не дает возможности обращения к подсознанию, и РИЕ 

интерпретируется как нейтрально БЕЛАЯ). В исследованных ПТ А. Белого обнаружено 

около 15% таких случаев.  Таким образом, в его произведениях наблюдается четкая 

зависимость количества совпадений разных видов оценок 

("объективная"/аудиторская/"авторская") от мощности звуковой информации и 

соотнесенности с ЦН  текста. Немаловажную роль при этом играет факт обильного 

употребления поэтом цветообозначений: 196 слов на 10 тыс. слов текста при норме 45,7 

[А. П. Василевич, 1981]. 

Наиболее значительной коррекции подвергается общеязыковая тенденция к ЦСЗ 

в творчестве В. Набокова. Это, несомненно, связано с наличием у него четкой и полной 

индивидуальной системы цвето-звуковых соответствий, а также широкой 

доступностью ее для читателя:  она эксплицитно представлена в романах "Дар" и 

"Другие берега". В случае знакомства с ней, психолингвистические и 

психофизиологические закономерности, обуславливающие адекватность восприятия, 

получают сильную поддержку со стороны вторичной по отношению к обшеязыковой 

звуко-цветовой ассоциативности. Дополнительное воздействие оказывает и то, что у 

Набокова мало ЦН (23 на 10 тыс, слов), следовательно, лексическая семантика не 

препятствует Фонетической, "перетягивая" на себя цветовые ассоциации реципиентов. 

Присутствующие же ЦН авторской волей приведены в соответствие с собственной 

системой ЦСЗ, Вероятно, этот процесс не столь прямолинеен - писателем скорее 

движет творческая интуиция, а не чистый разум. Свое регулирующее воздействие 

оказали также Ал и Ас, гармонично поддерживающие семантику,* они часто 

организуют параллельные со-смыслы. Иллюстрацией этого положения служит анализ 

стихотворения "Зимы ли серые смыли", демонстрирующий возможность выхода в 

интерпретации на новый смысловой уровень при помощи авторской системы ЦСЗ, 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ изложены основные обобщения и выводы,  важнейшие из 

которых таковы: 

1. Синестезическая об общеязыковой системе подобных соответствий, 



заложенных в самом языке и психофизиологии его носителей. Полученная в работе 

таблица цвето-звуковых соответствий русского языка составляет основу такой 

СИСТЕМЫ. 

2. Наличие обобщенной схемы ЦСЗ не отрицает,  а предполагает наличие 

индивидуальных проявлений данного Феномена.  Можно наметить условную 

типологию подобных реализаций: а) полное  их  отсутствие; б) находящиеся в  

повседневном общении  латентном состоянии,  но актуализирующиеся при  особых  

условиях  (восприятие  музыкальных произведений с установкой на цветовые 

ассоциации или живописных работ с акустическими со-ошушениями); в) 

гиперактивное восприятие даже без специальных установок. 

3. Ярко отражается тенденция к СЗ в творчестве авторов,  четко сознававших 

свои систему ЦСЗ и обосновавших эти впечатления в  эксплицитном,  доступном для    

читателя-реципиента  виде. Проанализированные ПТ А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта,  

в, Набокова свидетельствуют о значительной степени Фиксации "цветового фона" 

стихотворений 

4. Обнаруживается системная связь разных видов значений в РИЕ. При наличии 

ярких ГО обычно на первый план выходит лексическое значение, поддерживаемое 

фонетическим, при отсутствии ЦН всю нагрузку по формированию цветового ореола 

РИЕ берет на себя ее звуковая организация. 

5. Выявились особенности проявления ЦСЗ в текстах анализируемых авторов. 

самое четкое и последовательное отражение языковая тенденция нала в поэзии А. 

Блока, Творчески обостренная интуиция продуцирует гармонично соотвествующие по 

цвету ЗП и лексическую наполненность стиха. Система ЦСЗ К, Бальмонта оказывает 

некоторое воздействие на цветовое восприятие его произведений, но отсутствие 

целостности ассоциаций не позволяет говорить о полной адекватности намерения и 

результата. Увлечение А. Белого экспериментами с 3Н большое количество ярких ЦН 

нарушает гармонию разных видов значений и "сбивает" информационный настрой 

реципиентов. В результате на первый план выходит Фактор случайной 

ассоциативности. На примере текстов в. Набокова стало возможным прикосновение к 

той части семантики произведения, что не поддается простому процессу "понимания", а 



требует "интерпретации" с учетом авторской системы мировосприятия [Е. С. 

Кубрякова,1989]. 

6. Полученные различия в Функционировании  явления  ЦСЗ  в поэтических 

текстах разных авторов свидетельствуют о его активной роли в реализации 

индивидуального стиля писателя. 

7. Намечена типология разновидностей проявления звуко-цветовой 

символики в ПТ,  а также типология авторов  по  синестезическим критериям. 
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