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Аннотация. В статье представлен анализ структурно-стилистических особенностей немецких фразеоло-
гизмов с компонентом-колоронимом и обосновано своеобразие отношений между компонентами данной 
конструкции. Исходной является установившаяся в лингвистике точка зрения, что устойчивые словосоче-
тания с прилагательными, выражающими основные цветовые понятия, представляют собой разновидность 
фразеологических словосочетаний. Автором выделены и структурированы именная и глагольная группы 
фразеологизмов с компонентом-колоронимом. Представлен анализ связи между компонентами устойчивых 
словосочетаний, содержащих цветообозначение. В качестве основных функций прилагательных-колорони-
мов внутри устойчивого словосочетания обозначены классифицирующая и усилительная функции. Теоре-
тическая и практическая значимость исследования состоит в обосновании своеобразия структурно-стили-
стических особенностей немецких фразеологизмов с прилагательным-колоронимом, которое обусловлено 
степенью спаянности и характером переосмысления компонентов структуры. Доказана возможность ис-
пользования прилагательного в качестве семантически стержневого слова в устойчивом словосочетании.
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Abstract. The article presents an analysis of the structural and stylistic features of German phraseological units 
with a coloronym component and considers the peculiarities of the relations between the components of these con-
structions. The point of view established in linguistics is that stable phrases with adjectives expressing basic color 
concepts are phraseological units. The author identifies and structures nominal and verbal groups of phraseologi-
cal units with a coloronym component, presents an analysis of the relationship between the components of stable 
phrases containing a color designation. It was found that the functions of classification and amplification stand out 
as the main functions of coloronym adjectives within a stable phrase. The theoretical and practical significance 
of the study consists in substantiating the originality of structural and stylistic features of German phraseological 
units with coloronym adjectives, which is due to the degree of cohesion and the nature of rethinking the components 
of the structure. The possibility of using an adjective as a semantically pivotal word in a stable phrase is proved.

Keywords: stable phrase, phraseologism, German language, coloronym component, color adjective, structural and 
stylistic features

© Каргина Е. М., 2024



Каргина Е. М.

Elena M. Kargina6

For citation: Kargina EM. Structural and stylistic features of German phraseological units with a coloronym compo-
nent. Bulletin of Chelyabinsk State University. 2024;(1(483):5-11. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2024-483-1-5-11

Введение 
Анализ лингвистической и методической лите-

ратуры свидетельствует об актуальности изучения 
проблемы структурно-стилистических особенно-
стей фразеологизмов, содержащих компоненты 
различных семантических полей, в частности: 
компонент-зооним (И. В. Беляева, Н. А. Киндря, 
Е. В. Терешко, Д. А. Тишкина), числовой или 
нумерологический компонент (С. Г. Каримо-
ва, Т. Б. Пасечник, В. В. Теганюк, Е. В. Телегина, 
В. В. Шевченко, Б. Шондуг), компонент-соматизм 
(З. А. Лайпанова, Дж. Мрикария, С. Э. Саидова, 
Д. С. Скнарев, М. А. Хоссейн), компонент-техно-
ним (Д. О. Никонов), компонент-фитоним (К. Т. Га-
фарова, Е. В. Крепкогорская), компонент-вестоним 
(С. В. Непомнящая), ономастический компонент 
(В. В. Ловянникова, О. К. Мжельская), компонент-
топоним (М. В. Осыка, А. В. Уразметова,), эмотив-
ный компонент (Н. А. Хомякова), компонент-орни-
тоним (М. В. Кутьева, Н. Д. Пименова), компонент-
маринизм (Л. Н. Шигабутдинова) и др.

С точки зрения исторических и национальных 
традиций языковых культур особый интерес для 
сравнительно-исторического языкознания, типо-
логии, лингвокультурологии и теории перевода 
составляют фразеологические единицы с компо-
нентом-прилагательным, выражающим обозначе-
ние цвета [3; 5; 6]. 

Данная проблематика находит широкое отраже-
ние как в исследованиях, посвященных фразеоло-
гии русского языка (А. А. Кайбияйнен, Я. Мерзук, 
Е. В. Недельчо и др.), так и в работах по фразео-
логии языков мира, в частности: английского, ис-
панского, итальянского, немецкого, французско-
го, шведского, таджикского, турецкого, японского 
и других языков (Н. А. Завьялова, Р. Р. Закиров, 
С. Л. Кирьянов, Л. Т. Мифтахутдинова, М. Нази-
рова, И. А. Поддячая, Н. Н. Репникова, Г. С. Свеш-
никова, К. А. Соколова, Л. А. Хоменко и др.).

При решении данной проблемы в качестве 
компонентов фразеологизмов рассматриваются 
следующие концепты: «цвет» (Е. В. Шевченко, 
Е. Н. Алымова), «цветонаименование» (Н. Р. Ло-
патина, Н. М. Охрицкая), «цветообозначение» 
(С. В. Кулинская, Т. Ю. Светличная), «цветолек-
сема» (Л. Байрамова), «цветовая культурема» 
(Л. А. Запевалова, М. Б. Талапина), «светоцвето-
вая концептосфера» (Э. Р. Миассарова), «колора-
тив» (Ю. В. Лопарева, И. Н. Яковлева), «колоро-
ним» (Д. Н. Полякова, С. Л. Кирьянов).

За основу исследования нами взят концепт «ко-
лороним» как обозначение всех первичных, вто-
ричных, неопределенных цветов и их оттенков, 
включая неопределенно-ассоциативные единицы 
разных типов (И. В. Калита [6]). 

Основополагающим методом исследования 
стал метод лингвистического наблюдения и ана-
лиза, в частности метод фразеологического ана-
лиза А. В. Кунина [8]. Материалом исследования 
послужили данные сплошной выборки из немец-
ко-русских фразеологических словарей Л. Э. Би-
нович, Н. Н. Гришина, О. А. Семеновой, Б. П. Ше-
касюк.

Структурная классификация  
фразеологических единиц  
с прилагательным цвета  

и анализ связи компонентов  
внутри устойчивого словосочетания

В исследовании структурно-стилистических 
особенностей фразеологизмов с компонентом-
колоронимом следует исходить из уже уста-
новившейся в лингвистике точки зрения, что 
устойчивые словосочетания с прилагательны-
ми, выражающими основные цветовые понятия, 
представляют собой разновидность фразеологи-
ческих словосочетаний [1].

С грамматической точки зрения все фразеоло-
гические единицы принято классифицировать на 
именные и глагольные [12], что детерминируется 
стержневым словом. 

Именное фразеологическое сочетание «в целом 
имеет предметное значение, обладает признака-
ми существительного и выступает во всех его 
функциях. Единственным структурным типом 
оказывается «прилагательное — существитель-
ное»» [9] (иногда это может быть имя собственное 
в нарицательном значении): gelber Onkel — хлыст 
для наказания, grüner Wagen — полицейский ав-
томобиль, grünes Fleisch — свежее (несоленое) 
мясо, rote Rüben — свекла, rote Äpfel — грана-
ты (фрукты), weißer Sport — теннис, schwarze 
Marie — снаряд тяжелой мортиры.

В лексическом отношении эта группа фразеоло-
гических единиц неоднородна [15]: она включает 
понятия из различных сфер общения — от пред-
метов домашнего обихода, географических назва-
ний до научных и профессиональных терминов.

Во фразеологических единицах с действенной 
семантикой в качестве стержневого и опорного 
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слова выступает глагол, который «оформляет все 
словосочетание и от грамматико-синтаксических 
свойств которого зависит структура всей фразео-
логической единицы» [9]. 

На основе функциональной семантики прила-
гательного, входящего в состав глагольной фра-
зеологической единицы, принято выделять сле-
дующие их виды:

 – глагольное устойчивое словосочетание с при-
лагательным в предикативной функции: gelb 
und grün werden — позеленеть от злости; 
blau machen — прогуливать работу; sich grün 
machen — много позволять себе; 

 – глагольный фразеологизм с прилагательным 
в атрибутивной функции: sich kein graues 
Haar wachsen lassen — не беспокоится, не 
расстраиваться; einen blauen Affen haben — 
быть навеселе; den grauen Rock anziehen — 
пойти в монахи, солдаты;

 – глагольное фразеологическое выражение 
с прилагательным-колоронимом в функции 
лексически самостоятельной фразеологиче-
ской единицы: blaue Bohnen — пули, blaue 
Bohnen essen — быть убитым, j-m blaue 
Bohnen ins Herz pflanzen — убивать; blauer 
Fleck, blaues Auge — синяк, sich blaue Flecke 
holen, blaues Auge schnappen — уйти с синя-
ком, подбитым глазом; blaues Auge — пу-
стяк, ein blaues Auge davon tragen — уйти 
ни с чем, ein blaues Auge wagen — рискнуть; 
blauer Montag — нерабочий день, прогул, 
blauen Montag machen — не работать, про-
гуливать; weiße Weste — чистая совесть, 
безупречная репутация, eine weiße Weste ha-
ben — иметь чистую совесть, незапятнан-
ную репутацию. 

Грамматико-семантический анализ связей ком-
понентов внутри фразеологизма позволяет выде-
лить следующие виды их взаимодействия:

 – колороним сопряжен с глаголом и подчер-
кивает особенности реализации действия: 
j-n braun und blau schlagen — избивать, vor 
Ärger grün im Gesicht werden — позеленеть 
от огорчения; blau sein — быть навеселе, j-m 
nicht grün sein — иметь зуб против кого-либо; 

 – колороним связан с именным элементом 
и выражает качество и свойство предмета: 
die gelbe Gefahr — желтая опасность, roter 
Hahn — огонь, пламя, grünes Korn — хлеб на 
корню; schwarze Stunde — роковой час.

Уровень интеграции составных элементов фра-
зеологизма различен [14] и обусловлен степенью 
их ассимиляции.

Семантическая ассимиляция возможна как 
у прилагательного-колоронима (grüner Hering — 
свежая селедка, grüner Witz — обидная, неудач-
ная острота, gelbe Gewerk schaften — продаж-
ные профсоюзы, schwarze Gedanken — мрач-
ные мысли, weiße Lüge — невинная ложь), так 
и у стержневого компонента (brauner Zwirn — 
пиво, schwarze Diamanten — каменный уголь).

Особый интерес представляют именные фра-
зеологизмы, сочетающие прилагательное в пря-
мом и имя собственное в нарицательном значе-
нии: der blaue Peter — сигнал к отплытию (по 
цвету флага), die gelbe Minna — газовая граната 
(по желтоватому цвету газового облака), blauer 
Heinrich — молочный суп (по цвету снятого мо-
лока). За полицейскими автомобилями для пе-
ревозки арестованных в разных городах закре-
пились разные названия. Прилагательное цвета 
в каждом случае зависит от принятой в данном 
городе первоначальной окраски автомобиля. 
Оно является основой для возникновения фра-
зеологической единицы, хотя в различные пери-
оды цвет окраски мог и изменяться: der grüne, 
blaue August (Берлин, Гамбург), die grüne Min-
na (Берлин), der grüne Heinrich (Вена); все сло-
восочетание: blauer Dunst — небылица, вымы-
сел, weißer Rabe, Sperling — редкость, дикови-
на, der grüne Tisch — символ бюрократизма, auf 
der grünen Heide fischen — воровать, roten Rock 
verdienen, sich weiß brennen — пытаться оправ-
даться.

Переосмысление прилагательного приводит 
к полному отходу его значения от понятия цве-
та; оно начинает выражать иные понятия: weiß 
означает в составе некоторых словосочетаний — 
честный, нравственно безупречный: sich weiß 
brennen, waschen — оправдаться, доказать свою 
правоту; sich einen weißen Fuß brennen — пред-
ставиться невиновным. Schwarz получает значе-
ние незаконный либо преступный, мрачный, ко-
варный, злой [4]: schwarz arbeiten — работать не-
законно, schwarz fahren — совершать незаконные 
поездки, schwarz handeln — торговать на черном 
рынке, die schwarze Börse — черная биржа, eine 
schwarze Tat — преступное дело, schwarz sehen — 
видеть все в мрачных красках, schwarze Gedan-
ken — злые, коварные мысли.

В выражениях einem (nicht) grün sein, (nicht) ge-
sinnt sein у прилагательного grün проявляется зна-
чение благосклонный, расположенный. Употре-
бленное по отношению к живым существам, при-
лагательное grün означает неопытный: grüner Jun-
ge, Jüngling — неопытный юнец (разг. молокосос, 
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зеленый), grüne Jugend — неопытная (зеленая) 
молодежь, grünes Volk — молодежь. 

Анализируя структурно-стилистические осо-
бенности устойчивых выражений с компонен-
том-колоронимом, следует отдельно рассмотреть 
их функционалитет [7] и выделить следующие 
функции прилагательных с цветовым обозначе-
нием внутри фразеологизма:

 – классифицирующая функция, направлен-
ная на дифференциацию предметов или яв-
лений одной видовой группы на основе от-
личительного признака, каковым является 
цветовое обозначение: weißer Wein — бе-
лое вино, roter Wein — красное вино; rote Rü-
ben — свекла, weiße Rüben — брюква; weißes 
Brot — белый хлеб, schwarzes Brot — черный 
хлеб; grüner, weißer, brauner Kohl — различ-
ные сорта капусты; weiße Steine — сорт 
камня, rote Steine — кирпич; weißes Glas — 
стекло высшего качества, grünes Glas — 
стекло низкого качества; gelbe Metalle — 
золото, weiße Metalle — белые металлы, 
серебро, rote Metalle — золото, медь; wei-
ße Kohle — белый уголь, braune Kohle — бу-
рый уголь, weiße Wolken — облака, schwarze 
Wolken — тучи; weißer Hase — заяц-беляк, 
grauer Hase — заяц-русак. 
Иногда подобным образом достигаются рез-
кие качественные противопоставления: rote 
Presse — передовая, революционная пресса, 
gelbe Presse — бульварная, желтая прес-
са; schwarze Gedanken — мрачные, тем-
ные мысли, blaue Gedanken — светлые, ра-
достные мысли; schwarzer Hahn — злой дух, 
нечистый, weißer Hahn — светлые силы; 
weißer, blauer Tag — светлый, радостный, 
счастливый день, schwarzer Tag — тяже-
лый, черный день, graue Tage — безрадост-
ные будни;

 – усилительная функция, позволяющая ак-
центировать интенсивность передаваемого 
признака [2]: blaues Donnermaul — прокля-
тая болтунья, zum grünen Teufel — к черту, 
keinen blauen Teufel von etw. verstehen — ни-
чего не понимать в чем-либо, keinen blauen 
Teufel wert sein — не иметь никакой цены, 
ничего не стоить. 

Подчеркивание интенсивности становит-
ся возможным на основе отсутствия смыс-
ловой связи между колоронимом и опорным 
словом [13. С. 119], что придает дополнитель-
ную экспрессивность фразеологической еди-
нице. При этом причины закрепления данного 

прилагательного внутри устойчивого словосоче-
тания этимологически неясны.

Результаты и обсуждение
Выше были рассмотрены структурные разно-

видности фразеологических единиц с прилага-
тельным цвета, произведен анализ связи компо-
нентов внутри устойчивого словосочетания. 

Далее возникает вопрос о том, может ли прила-
гательное цвета явиться семантической основой 
для образования устойчивого словосочетания.

Указывая пути возникновения фразеологиче-
ских единиц, можно выделить такие, в основе ко-
торых лежит «семантически стержневое и фразео-
логически господствующее слово» [11. С. 43]. 

Для многих из них таким становится колоро-
ним в непосредственном или метафорическом 
значении. Иногда базой для переноса является 
конкретный исторический факт.

В современном немецком языке прилагатель-
ное grün имеет значение неопытный, слишком 
молодой, которое развилось метафорически из 
значения неспелый, незрелый. На основе этого пе-
реносного значения появляются такие устойчи-
вые словосочетания, как grünes Volk — незрелая 
молодежь, grüne Jugend — юнец. Это же значе-
ние незрелый является основой для возникнове-
ния идиомы sein Korn grün essen — проживать 
заранее свои доходы, свое состояние.

Идиома j-m (nicht) grün sein возникает на осно-
ве значения прилагательного grün — благосклон-
ный, развившегося под влиянием этимологиче-
ского значения прилагательного grün. Появле-
ние этих устойчивых словосочетаний оказалось 
возможным лишь тогда, когда соответствующее 
прилагательное получило переносное значение 
(иногда переносное значение оказывается огра-
ниченным рамками лишь нескольких фразеоло-
гизмов), что подчеркивает ключевую роль коло-
ронима внутри фразеологизма.

В некоторых фразеологизмах подобную функ-
цию выполняет целое словосочетание «колоро-
ним + существительное» [10].

В устойчивых словосочетаниях: an einem grü-
nen Tisch sitzen — быть оторванным от жизни, 
etw. vom grünen Tisch aus entscheiden — решить 
вопрос бюрократически — таким стержнем яв-
ляется устойчивое словосочетание grüner Tisch, 
которое, в свою очередь, на основе метонимиче-
ского переноса (канцелярские и карточные сто-
лы покрывались зеленым сукном в силу некото-
рых особенностей зеленого цвета) превратилось 
из свободного словосочетания в устойчивое, 
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со значением канцелярский стол, а затем в сим-
вол бюрократизма. Der grüne Zweig — свежая, 
цветущая ветка превратилось в устойчивое сло-
восочетание — символ процветания — на основе 
метафорического переноса. 

Под влиянием реально существовавшей ранее 
традиции втыкать в землю при ее продаже зеле-
ную ветвь как символ достатка и благоденствия 
возникает идиома auf den grünen Zweig kom-
men — добиться благополучия, процветания.

В такого рода этимологически обусловленных 
фразеологизмах стержневым компонентом явля-
ется, как правило, глагол. Однако «семантическое 
ядро может существовать как самостоятельная 
языковая единица и вне этого устойчивого слово-
сочетания, возникнув, в свою очередь, на основе 
одного из значений прилагательных» [9].

Заключение
Таким образом, произведя анализ структур-

но-стилистических особенностей немецких фра-
зеологизмов с компонентом-колоронимом, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Актуальность изучения фразеологических 
единиц с компонентом-прилагательным, 
выражающим обозначение цвета, обосно-
вана с точки зрения исторических и нацио-
нальных традиций языковых культур. Осо-
бый интерес данная проблема представляет 
для сравнительно-исторического языкозна-
ния, типологии, лингвокультурологии и те-
ории перевода, что находит широкое отра-
жение как в исследованиях, посвященных 
фразеологии русского языка, так и в рабо-
тах по фразеологии языков мира.

2. Устойчивые словосочетания с прилагатель-
ными, выражающими основные цветовые 

понятия, представляют собой разновидность 
фразеологических словосочетаний. Под кон-
цептом «колороним» понимается обозначе-
ние всех первичных, вторичных, неопреде-
ленных цветов и их оттенков, включая нео-
пределенно-ассоциативные единицы разных 
типов.

3. С точки зрения стержневого слова-детерми-
нанта, все фразеологические единицы клас-
сифицируются на именные и глагольные 
устойчивые выражения. Уровень интеграции 
составных элементов фразеологизмов разли-
чен и обусловлен степенью их ассимиляции.

4. Именное фразеологическое сочетание, един-
ственным структурным типом которого яв-
ляется «прилагательное — существитель-
ное», обладает предметным значением и вы-
ступает во всех его функциях. Внутри имен-
ной фразеологической единицы колороним 
может выполнять классифицирующую 
функцию, направленную на дифференциа-
цию предметов или явлений одной видовой 
группы, и усилительную функцию, позволя-
ющую акцентировать интенсивность пере-
даваемого признака.

5. Во фразеологических единицах с предика-
тивной семантикой в качестве стержневого 
слова выступает глагол, грамматико-син-
таксические свойства которого определяют 
всю структуру фразеологической единицы. 
На основе функциональной семантики при-
лагательного, входящего в состав глаголь-
ной фразеологической единицы, выделяют-
ся следующие его функции: предикативная 
функция, атрибутивная функция, функция 
лексически самостоятельной фразеологиче-
ской единицы. 
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