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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ГОТИЧЕСКОГО КОЛОРИТА В НОВЕЛЛАХ Э.А. ПО  

И ИХ ПЕРЕВОДАХ XIX И ХХ ВЕКОВ 

В статье анализируются лексико-семантические средства, которые встре-
чаются при описании обстановки в новеллах Э.А. По и их переводах. Особое 
внимание уделено исследованию роли черного цвета в новеллах, в частности 
его использованию в качестве средства символизации и живописания. 
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Новеллы Э.А. По относятся к готическому типу литературного произведе-
ния, для которого характерна, прежде всего, разработка мотивов и тем, связан-
ных с потусторонними, мистическими явлениями, а также философское вос-
приятие упадка, страха и смерти как возвышенных состояний. 

Существование готической литературы как отдельного жанра, позволяет 
говорить о существовании определенного набора лексических средств, служа-
щих для цветового оформления как оригинальных новелл, так и их переводов, 
и имеющих, как правило, в своем составе сему «черный». 

Отметим, что цвет всегда имел первостепенную важность для культуры че-
ловека и применялся, в первую очередь, как средство символизации и живопи-
сания действительности. 
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В новеллах Э.А. По преобладает черный цвет, что способствует погруже-
нию читателя в пугающую атмосферу готического произведения.

Очевидно, что для создания мрачной палитры действительности новелл ав-
тор использует, прежде всего, нейтральную лексему black и ее производную 
blackness, передающие значение «the very darkest colour owing to the absence of 
or com�lete absor�tion of light; the o��osite of white» [7]:

«Upon the broad •	 black marble flagstones at the entran�e of the pala�e, and a 
few steps abo�e the water, stood a fig�re…� [2, p.38]

«Her small, bare, and sil�ery feet gleamed in the •	 black mirror of marble be-
neath her�. [2, p.38]

Примечательно, что автор употребляет именно лексему bla�k для описания 
мраморной поверхности, так как согласно результатам исследования цветовой 
лексики, проведенного М. Пастуро [6, c.26 ], она некогда включала в себя сему 
«блестящий»: таким образом, Э.А. По подчеркивает сияние черного цвета, за-
ставляя его выглядеть необычно и притягательно. 

Переводчики обеих эпох одинаково передали анализируемую лексему в 
силу ее однозначности и наличия ее эквивалента в ПЯ:

«На •	 черных мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура…�  
[4, c.35]

«На широких, •	 черных мраморных плитах у дворцового входа стояла фи-
гура...� [5, c.256]

Другой, не менее важной единицей, участвующей в создании цветового 
оформления новелл в исходном тексте, является единица sable, которую мож-
но считать полным синонимом лексемы black, но подразумевает наличие кон-
нотаций красоты, так как ее происхождение связано с обозначением темного 
меха куницы, считавшегося атрибутом богатства; более того, она имеет отрица-
тельную коннотацию, связанную с ее третьим значением, а именно «mourning 
garments» [7], так как «ткани, окрашенные в глубокий, насыщенный черный 
цвет, с начала XIII столетия будут называть sobelins или sabelins», то есть нали-
цо ассоциативный перенос названия ткани на траурные одежды, изготовляемые 
из нее. Э. По сохраняет некую традиционность использования этой лексемы 
для обозначения тканей и описывает с ее помощью занавеси, а также ковры: 

«Gently I �plifted the sable draperies of the ��rtains.� •	 [1, p.18]
«There was a sharp �ry --and the dagger dropped gleaming �pon the •	 sable 

�arpet, �pon whi�h… fell prostrate in death the Prin�e Prospero.� [2, p.197]
Наиболее очевидно коннотация траура и смерти прослеживается в исполь-

зовании лексемы sable в первом примере, так как с ее помощью автор описы-
вает полог над кроватью почившей героини новеллы �ereni�e. Другого рода 
случай использования той же лексемы встречается в новелле The Masq�e of the 
Red �eath: автор настойчиво употребляет ее для описания одной из комнат в 
замке главного героя, в результате чего у читателя возникает недоброе предчув-
ствие, которое затем оправдывается, так как именно в этой комнате происходит 
убийство.
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В шести случаях из семи, включающих в себя переводы обеих эпох, в ка-
честве аналога к лексеме sable была подобрана единица «траурный», что несо-
мненно помогло сохранить мрачный колорит помещения и передать мрачные 
коннотации и ожидания, связанные с ним. 

Последней по порядку, но не по значимости, лексемой, используемой для 
описания интерьеров в новеллах, является единица ebon: 

«It was in this apartment, also, that there stood against the western wall, a •	
giganti� clock of ebony.� [2, p.195]

«On the table beside [the lamp] lay •	 a little box of ebony.� [1, p.19]
По своему значению лексема ebon синонимична лексеме black, так как озна-ebon синонимична лексеме black, так как озна- синонимична лексеме black, так как озна-black, так как озна-, так как озна-

чает «dark brown or black; ebony» [7], но обладает и другим значением «heavy 
blackish or very dark brown timber» [7], что помогает выстроить два зрительных 
образа в отношении одного и того же предмета, которые дополняют друг друга 
и даже сливаются в один. В одном из значений содержится сема «тяжелый», 
поэтому автору удается создать ощущение массивности окружающей среды и 
одновременно малозначительности человека, что приводит к угнетению пси-
хического состояния как героя, так и читателя. 

В русском языке прилагательное «эбеновый» обладает единственным зна-
чением «прил., по знач. связанное с древесиной некоторых дорогих и прочных 
сортов, преимущ. черного дерева» [8], то есть сема «черный цвет» присутству-
ет в его структуре имплицитно, поэтому переводчики обеих эпох отдали пред-
почтение выражению «черное дерево», как наиболее полно передающему зна-
чение, выраженное исходной лексемой ebony: 

«А еще в этой комнате, у западной ее стены, стояли гигантские часы •	
черного дерева.� [3, c.109]

«На столе подле меня горела лампа, а подле стоял ящичек из •	 черного 
дерева.� [8]

Преобладание черного цвета в новеллах связано с желанием автора затем-
нить окружающее пространство и вызвать ощущение страха, что осуществля-
ется за счет использования лексем bla�k, sable и ebony, имеющих в составе сему 
«черный» и приобретающих негативные коннотации, связанные с их этимоло-
гией или контекстом. Переводчикам XIX и XX веков удалось воссоздать мрач-XIX и XX веков удалось воссоздать мрач- и XX веков удалось воссоздать мрач-XX веков удалось воссоздать мрач- веков удалось воссоздать мрач-
ные картины, описанные в оригинальном тексте, в силу использования схожих 
методов и лексем «черный», «траурный» и «черное дерево», которые содержат 
в себе семы, входящие в состав исходных единиц ИЯ и обладают схожими с по-
следними символическими смыслами и коннотационными значениями.
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СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ В БРИТАНСКОМ КИНОДИСКУРСЕ

Целью данного исследования послужило изучение негативных эмоций в бри-
танском кинодискурсе в аспекте их языковой репрезентации. В британской 
лингвокультуре отбираются специфические языковые средства для отобра-
жения отрицательных эмоциональных состояний персонажей кинофильмов.

Ключевые слова: кинодискурс, креолизованный текст, языковая репрезен-
тация эмоций.

Кинодискурс в настоящее время активно изучается представителями раз-
ных научных областей. Он представляет собой связный текст, являющийся вер-
бальным компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами  
[1, с. 8]. Лингвисты используют понятие креолизованного текста, поскольку в 
воспроизведении разговорной речи персонажей фильма определенно наблюда-
ется стилизованность. В результате сравнения киносценария и собственно филь-
ма можно сделать вывод о достаточно высокой степени аутентичности и досто-
верности изучаемого нами материала. Исполняя написанную сценаристом роль, 
актер настолько вживается в образ персонажа, что очень часто импровизирует. 
Такие моменты импровизации были отмечены именно в области вербализации 
эмоций персонажа, особенно негативных.

Если сравнить понятия «кинодискурс» и «кинотекст», можно обнаружить, 
что кинодискурс понимается более широко и включает в себя как кинотекст, так 
и кинофильм, интерпретацию фильма кинозрителем и тот смысл, что вложили 
создатели кинофильма. В структуру кинодискурса включаются и широкие экс-
тралингвистические факторы, и он представляет собой «феноменологическое 


