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Аннотация: Предлагаемая работа посвящена цвету как одному из средств 
визуализации в креолизованном медиатексте. Символика цвета, являясь 
неотъемлемой частью культуры, часто становится объектом исследования 
в художественном и рекламном дискурсе. В данной статье выдвигается по-
стулат о цвете как об одной из семиотических систем креолизованного ме-
диатекста, которая дополняет вербальные и другие экстралингвистические 
средства выражения.
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Summary: The proposed work is devoted to color as one of the means of 
visualization in a creolized media text. The symbolism of color, being an 
integral part of culture, often becomes the object of research in artistic 
and advertising discourse. This article puts forward the postulate of 
color as one of the semiotic systems of creolized media text, which 
complements verbal and other extralinguistic means of expression.

Keywords: visualization, creolized media text, color designations, 
symbolism.

Введение

Визуализация – несомненный тренд последних де-
сятилетий в разных сферах человеческой жизне-
деятельности. Она оказала огромное влияние на 

современный уровень всей медиапродукции и прессы 
в частности. Говоря о визуализации, нельзя не отметить 
один из её «главных инструментов», а именно – цвет, ис-
пользованию которого в последнее время уделяется 
огромное внимание. Символика цвета является неотъем-
лемой частью нашей культуры, поэтому неудивительно, 
что цветообозначения исследуются как фрагмент язы-
ковой картины мира и её важная концептуальная часть 
[Алымова, 2007]. Анализируются также особенности 
функционирования цветообозначений в обыденном, ху-
дожественном и рекламном вариантах русской языковой 
картины мира [Астахова, 2014], особенности использова-
ния цветообозначений в рекламном дискурсе [Костюшки-
на, Ван Чжо, 2018]. В зарубежных исследованиях интерес 
к цветообозначениям также высок. Изучением цветовых 
представлений в культурах разных народов мира, вы-
делением базовых и периферийных цветовых категорий 
занимались Б. Берлин и П. Кей [Berlin, Kay, 1969], Роберт 
Э. МакЛори [MacLaury, 1997], язык цветообозначений рас-
сматривает в своих трудах З. Уайлер [Wyler, 1992].

Основная часть

Следует отметить, что цвет как предмет исследования 

относится не только к сфере точной науки, а именно фи-
зике, где первый фундаментальный вклад принадлежит 
И. Ньютону, но и психофизиологии и искусствоведению. 
Если физики занимаются тем, как именно возникает цвет 
и из чего он складывается, то нейро- и психофизиологов 
волнует механизм воздействия того или иного цвета на 
поведение человека. Наряду с теориями о цвете пред-
ставителей точных наук имеют место на существование 
исследования, основанные на историческом и лингво-
культурологическом аспектах. В этом смысле интересны 
работы классика немецкой и мировой литературы И.В. 
Гёте [Гёте, 2015], а также В.В. Кандинского [Кандинский, 
2016], И. Итенна [Иттен, 2011], подразделяющие цвета на 
тёплые и холодные, насыщенные и приглушённые, пер-
вичные и вторичные. Огромное значение в этих работах 
уделяется символике цвета.

Цвет как носитель информации обременен множе-
ством «объективных и субъективных значений и конно-
таций», накопившихся за многие века развития культу-
ры [Свитич, 2015]. Цвет ‒ это не только одно из свойств 
окружающего человека мира, но и важный фактор куль-
турогенеза, социогенеза и социализации индивида.

Цвет является эффективным каналом коммуникации, 
сложной знаковой системой, а также неотъемлемой со-
ставляющей визуальной картины мира человека. Кроме 
того цвет не только не уступает вербальному способу 
выражения значения, но и зачастую имеет более высо-
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кий информационный потенциал, поскольку обладает 
сразу несколькими функциями, а именно аттрактивной, 
выделительной и экспрессивной [Анисимова, 1999]. 

В свете исследования креолизованного медиатекста 
необходимо подчеркнуть его сущность как смыслового 
единства вербального и визуального, как содержатель-
ного целого, состоящего из разных семиотических ко-
дов. Цвет – это лишь одна из возможностей выражения 
смысла, он «работает» в комплексе с другими знаковыми 
системами. Любой иллюстративный элемент в креолизо-
ванном медиатексте можно рассматривать как семиоти-
чески-осложнённое визуальное сообщение. 

 Для того, чтобы реципиент правильно воспринимал 
визуальные сообщения, ему необходим набор знаний, 
которые условно можно разделить на три группы. Не-
смотря на то, что в современных печатных СМИ большую 
популярность получили креолизованные медиатексты, 
первостепенное значение вербального языка никто не 
оспаривает, поэтому читателю необходимы в первую 
очередь лингвистические знания языка, его оборотов и 
устойчивых выражений, которые позволяют понять вер-
бальную часть материала и визуальную часть в частно-
сти [Чаплыгина, 2006]. 

Поскольку мы говорим о креолизованном медиатек-
сте как смысловом сплаве вербального и визуального, 
то без владения графическими знаниями современному 
реципиенту тоже не обойтись. Под графическими знани-
ями в данном случае следует понимать знания об изо-
бражении в широком смысле: цвет, фон, размер, форма, 
отдельные элементы формы и их характеристики. 

Третья группа знаний объединяет, по нашему мне-
нию, первые две, являясь не только необходимой, но и 
незаменимой. Речь идёт об историко-культурологиче-
ских знаниях, которые позволяют использовать имею-
щуюся у читателя информацию об изображаемом пред-
мете или личности, событии, явлении.

Сравнивая необходимые условия для постижения 
визуального сообщения (языковые знания, графиче-
ские и культурологические) и особенности цвета как 
одного из факторов культурогенеза, социогенеза и со-
циализации индивида, напрашивается вывод о том, что 
во многом эти положения совпадают, а, следовательно, 
и картина мира, заключённая в цветные визуальные 
сообщения креолизованных медиаекстов будет об-
условлена сразу несколькими моментами. Во-первых, 
отношение к цвету заложено социогенезом, оно на-
ходится в нашей генетической памяти, поэтому можно 
говорить о существовании некоего общего отношения, 
общего понимания символики цвета. Во-вторых, эволю-
ционное развитие отношения к цвету обуславливает-
ся развитием конкретного общества в его конкретных 

культурно-исторических условиях. В-третьих, каждый 
из нас проходит своё личностное развитие, которое не 
может не оставить определённый след, в том числе и в 
отношении цветовых предпочтений. В-четвёртых, не бу-
дем забывать, что «место приложения» цвета тоже име-
ет огромное значение как в его выборе, так и в частоте 
использования: в нашем случае использование цвета 
опосредовано медиасредой. 

Визуальное сообщение в виде любого изображения, 
будь то рисунок, фото или графическая иллюстрация, ‒ 
это коммуникативный канал, в котором содержание сооб-
щения закодировано, но не привычным для нас вербаль-
ным знаком, а цветом. Н.А. Завьялова считает возможным 
выделить три группы цветовых знаков [Завьялова, 2006].

Во-первых, цвет сам по себе, т.е. изолированно от 
других цветов и форм. Этот тип цветового знака отлича-
ется многозначностью и противоречивостью. 

Вторым типом цветового знака исследователь счита-
ет цветовое сочетание, объединяющее несколько цвето-
вых оттенков, составляющих символическое целое, при 
этом смысл не сводится к сумме значений отдельно взя-
тых цветов. 

Соединение цвета и формы представляет, по мнению 
Н.А. Завьяловой, третий тип цветового знака ‒ симво-
лику цветных форм, как абстрактных геометрических 
фигур (круг, квадрат, треугольник), так и конкретных 
физических предметов. В данном случае цвет выступа-
ет как активизатор психических процессов, в первую 
очередь мышления. Таким образом, к названным ранее 
трём функциям цвета в процессе визуализации публици-
стического материала прибавляется ещё одна, не менее 
важная, а именно когнитивная функция, так как цвет – 
это не просто декор, это один из источников познания, 
активатор мышления. 

Мы не рассматриваем цветовые изображения, кото-
рые в креолизованном медиатексте по своей функцио-
нальной соотнесённости с вербальным текстом несут 
декоративную функцию (это, на наш взгляд, первый тип 
знака в терминологии Н. А. Завьяловой), а значит и цвет 
на данных изображениях не столько информативен, 
сколько декоративен. Нас интересуют изображения как 
самостоятельные визуальные сообщения или как визу-
альные вставки, находящиеся в комплементарном отно-
шении с вербальным текстом. 

Символика цвета, как правило, проявляется в ви-
зуальных стилистических тропах и фигурах, наиболее 
часто в креолизованном медиатексте можно встретить 
визуальную метафору.

В креолизованном медиатексте любая визуально 
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оформленная стилистическая вставка, образует знак 
четвёртого порядка, если отталкиваться от классифика-
ции цветовых знаков по Завьяловой. Этот тип знака не 
только объединяет цвет и форму, но ещё работает в тес-
ной связке с вербальными подписями, которые практи-
чески всегда в том или ином объёме сопровождают ил-
люстрацию. Кроме того, данный тип знака активизирует 
мыслительные процессы реципиента, вовлекая его фо-
новые лингвокультурологические знания, необходимые 
не только для восприятия непосредственно изображе-
ния, но и всего материала в целом. 

Далее на примерах мы постараемся показать, как цвет 
в креолизованном медиатексте проявляет себя в каче-
стве элемента не только медиакультуры, но и как неотъ-
емлемая часть социогенеза и культурогенеза отдельно 
взятой нации. Исследование проводилось на материале 
качественного немецкого журнала «Der Spiegel», анали-
зировались обложки непосредственно самого издания. 

1. Белый цвет обычно используется для того, чтобы 
передать чистоту, наводит на мысль о незапят-
нанности. Но он может означать и пустоту, от-
сутствие чего-либо, наводить на мысль о холод-
ности и жестокости. Всё зависит от того, как и где 
использовать этот цвет, в каких пропорциях. Так 
для обложки журнала «Der Spiegel», посвящённой 
печальному событию, уходу из жизни Г. Грасса, вы-
бран белый фон1. С первого взгляда это кажется 
нелогичным, ведь цвет траура – чёрный. Однако 
автор стремится передать совсем другое настро-
ение – мир опустел без этого выдающегося чело-
века, но печаль светла, потому, что он был и его 
помнят.

2015 starb Schriftsteller Günter Grass. Sein Debütroman 
«Die Blechtrommel» war das Buch, das ihm seinen Weltruhm 
und 1999 den Nobelpreis für Literatur einbrachte. (Писа-
тель Гюнтер Грасс умер в 2015 году. Его дебютный роман 
«Жестяной барабан» принес ему мировую известность и 
Нобелевскую премию по литературе 1999 года.)

2. Жёлтый цвет вовлекает в процесс обработки сиг-
нала большинство синаптических химических ве-
ществ человека. Человеческий глаз обрабатывает 
жёлтый цвет быстрее, чем другие. Такой цвет на-
водит на мысль об опасности. Поэтому, жёлтый 
цвет нужно использовать скупо, применять его 
как контрастный элемент, но как фон - никогда. 

Зелёный цвет наводит на мысль о свежести или о но-
вой жизни и широко используется, чтобы представлять 

здоровье и исцеление. Он символизирует богатство. 

Следующая обложка «Der Spiegel» более чем ме-
тафорична2. Над чёрным административным центром 
Берлина поднимается солнце. Пока ещё видно только 
жёлто-красные лучи на зелёном небе. Зелёный – цвет 
победившей на выборах в бундестаг в 1998 году партии, 
но и цвет новой жизни, надежды. Это подтверждается 
огромной красной надписью «Alles wird anders» («Всё 
будет по-другому»). Обложка выполнена в манере, на-
поминающей афишу, то есть автор и редакция хотят 
сказать, что пока есть только надежда на изменения, 
обещания политиков. Поэтому внизу обложки мы видим 
другую надпись «Aber wird es auch besser?» («А станет 
ли лучше?»). У людей присутствуют сомнения, опасения, 
выраженные не только вербально, но и визуально,  ̶ оби-
лием жёлтого цвета.

3. Красный цвет – это цвет страсти, огня, жара, гнева. 
Он используется, чтобы представить чёткие вы-
сказывания, расставить все точки над «i». Более 
тёмные, более мрачные оттенки представляют 
ярость, ненависть, кровь, войну.

Следующая обложка3 [«Der Spiegel», №6, 1998] – рез-
кая реакция общества на изменения Конституции. Эта 
обложка – предостережение и напоминание. Во-первых, 
красный цвет, символизируя огонь, прекрасно коррели-
рует с языками пламени в правом нижнем углу. Из-под 
сгорающего и опепелённого кусочка бумаги как бы не-
взначай открывается фраза «Grosse Koalition gegen den 
Rechtsstaat» (Большая коалиция против правового госу-
дарства).

Во-вторых, жёлтый (в язычках пламени), часто ассо-
циирующийся с опасностью, «работает в паре» с над-
писью «Lausch» (Будь осторожен, прислушайся!). Над-
писи на данной обложке представляют особый интерес 
и играют свою собственную немаловажную роль. Так, 
предыдущая надпись выполнена крупным чёрным 
шрифтом, но так, что создаётся впечатление, что пламя 
вот-вот поглотит её. Читатель будто бы слышит харак-
терный звук сгорающей бумаги, а к типографской визу-
альной игре шрифта и цвета прибавляется вербальный 
помощник – надпись с аналогичным семантическим 
значением «lauschen – прислушиваться, быть насторо-
же». Следующая надпись «Angriff auf die Presse Freihet» 
(Посягательство на прессу и свободу) выполнена тоже в 
очень интересной манере, поскольку из-за необычного 
орфографического решения может трактоваться двоя-
ко. Так, если существительные Presse Freihet соединить 
и написать одним сложным словом, то получится «пося-

1 URL: https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2015-17.html
2 URL:https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1998-43.html
3 URL:https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1998-6.html
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гательство на свободу слова». Если же между этими же 
существительными поставить союз «und», то перед нами 
уже «посягательство на прессу и свободу». Однако союз 
отсутствует и сделано это намеренно, а именно для того, 
чтобы придать заголовку большей экспрессивности и 
эмоциональности.

В-третьих, обложка журнала продумана так, что не 
вызывает никаких сомнений в том, кому она адресова-
на, – немцам и только им. Всё визуальное решение вы-
полнено в геральдических цветах Германии. Попрание 
Конституции, сожжение книг на центральных городских 
площадях – это и по сей день свежо в памяти многих жи-
телей страны.

Заключение

1. Цвет в системе визуальной коммуникации явля-
ется средством невербального сообщения и зна-
ковой системой с определённым количеством 
потенциальных значений в рамках как общечело-
веческой культуры, так и культуры конкретной на-
ции, актуализируемых в конкретном визуальном 
медиасообщении.

2. В креолизованном медиатексте цвет является 
одной из семиотических систем, дополняя со-
бой вербальные и другие экстралингвистические 
средства выражения.


