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Цветовая символика в романе Ш. Бронте 
«Джен Эйр»

О. С. Шурупова

Статья выполнена в рамках такого относительно нового и интенсивно развивающего-
ся направления науки о языке, как лингвокультурология. Актуальность исследования 
объясняется необходимостью анализа произведения Ш. Бронте, который может быть 
признан одним из наиболее популярных среди русскоязычных читателей произве-
дений зарубежной литературы. Целью данной работы стало исследование того, как 
в концептосфере романа проявляется его цветовая символика, анализ которой по-
зволяет постичь как скрытые в тексте культурные смыслы, так и особенности англий-
ской языковой картины мира в целом. Объект исследования – совокупность цветовых 
концептов, получающих репрезентацию и интерпретацию в тексте романа Ш. Бронте 
«Джен Эйр». Для достижения цели исследования использованы описательный метод, 
метод анализа словарных дефиниций и метод компонентного анализа. В статье выяв-
лены ключевые для данного текста концепты, получающие репрезентацию в названиях 
цветов: red (красный); pink (розовый); green (зеленый); grey (серый); black (черный). Од-
нако в пределах текста данные концепты реализуют не свойственные им в английской 
лингвокультуре признаки. Традиционно положительно оцениваемые цвета (красный 
и розовый) становятся зловещими символами фальши, лжи и показной роскоши, за ко-
торой скрываются эгоизм и холодность. В то же время серый и черный цвета указывают 
в пределах романа на простоту и подлинную элегантность. Черный и зеленый связаны 
с цветом глаз главных героев и подчеркивают их несоответствие внешним канонам кра-
соты, принятым в окружающем их английском обществе, а вместе с тем искренность 
героев и их нежелание следовать светским условностям. Система цветовых концептов 
позволяет выразить свойственное романтизму понимание мира как места, полного лжи 
и суеты, где одаренный, резко отличающийся от остальных человек всегда мучительно 
одинок. Кроме того, особенности репрезентации и интерпретации данных концептов 
в тексте способствуют пониманию двойственности окружающего мира, в котором ис-
тина нередко скрыта или подменяется более привлекательной ложью. Результаты ис-
следования позволяют утверждать, как с помощью цветовой символики раскрывается 
мироощущение героев романа и проявляется авторское отношение к ним, и могут ис-
пользоваться в дальнейших исследованиях произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Сделаны выводы о роли цветовых концептов в создании смыслового про-
странства романа. Намечены перспективы дальнейшего исследования.
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Роман Ш. Бронте «Джен Эйр» можно с уверенностью 
включить в число произведений зарубежной литера-

туры, которые оказали мощное влияние на русских читате-
лей. Достаточно упомянуть, что М. И. Цветаева называла этот 
текст «настольным романом всех наших бабушек и матерей» 
[23, с. 267]. В то же время роман, бесспорно, остается одним 
из ключевых произведений английской литературы. Так, со-
временный американский исследователь У. Дерезевиц, вспо-
миная, как, будучи аспирантом он должен был подготовить 
лекцию по наиболее интересному для него произведению 
ХIX века, отметил, что «почти все аспиранты предпочли… 
“Джен Эйр”…» [9, с. 95]. Исследователь с уверенностью заяв-
ляет: выбирая для анализа роман Ш. Бронте, молодые люди 
«декларировали свою веру, личные убеждения…» [9, с. 95].

В пределах данной статьи представляется важным сде-
лать попытку исследования цветовой символики романа, 
которая может послужить своеобразным ключом к «пони-
манию текста», то есть к тому, что, как считает И. А. Есаулов, 
«автор сам часто не может вполне удовлетворительно объ-
яснить» [11, с. 579]. 

Задачи нашего исследования связаны с выявлением кру-
га значимых для романа цветовых концептов, изучением 
особенностей их интерпретации в английской языковой 
картине мира, а также определением особенностей их ре-
презентации в данном тексте и анализом их роли в созда-
нии образов героев романа, в котором достаточно подроб-
но описаны цвет глаз, волос, одежды ключевых персонажей 
и окружающих их предметов. Научная новизна статьи связа-
на с обращением к концептосфере романа Ш. Бронте, ранее 
не подвергавшейся систематическому изучению в отече-
ственной науке.

Материалы и методы
Изучение концепта берет свое начало в работах С. А. Ас-

кольдова, который в 1928 г. впервые вводит в научный оби-
ход термин «концепт» [1], и Д. С. Лихачева, впервые в отече-
ственной науке прибегнувшего к термину «концептосфера» 
[17, c. 505]. В настоящее время ряд российских ученых из-
учает концепт с позиций лингвокультурологии как науки 
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«о живой связи языка и культуры» [15, c. 60]. Так, Ю. С. Сте-
панов определяет концепты как «сгустки культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека», и одновременно «то, посредством чего че-
ловек… сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влия-
ет на нее» [20, c. 43]. Для становления лингвокультурологии 
многое делает В. А. Маслова [18], в трудах которой предпри-
нята попытка «объяснить, каким образом реализуется одна 
из фундаментальных функций языка – быть хранителем 
и ретранслятором культурных кодов» [16, c. 135]. 

В работах современных ученых определенным образом 
сближаются семантико-когнитивный и лингвокультуроло-
гический подходы к исследованию концепта [1; 4–7]. Так, 
С. Г. Воркачев говорит о необходимости лингвокультурной 
концептологии [5; 7]. В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин выделя-
ют ключевые черты лингвокультурного концепта, который, 
по мнению ученых, отличается «ценностностью, условно-
стью и изменчивостью, многомерностью и поликвалифи-
цируемостью» [14]. В. И. Карасик, помимо этого, занимает-
ся классификацией лингвокультурных концептов, выделяя 
параметрические (пространство, время), универсальные 
(добро) и этноспецифические концепты (тоска); институ-
циональные концепты (власть), регулятивные концепты 
(дружба); архетипические концепты (вражеский заговор); 
а также концепты – лингвокультурные типажи (чудак) [13]. 
В. И. Заботкина исследует, как в репрезентантах концепта 
происходит движение культурного смысла, из-за которого 
сходные концепты могут реализовать различные признаки 
в различных текстах, предоставляя богатый материал для 
лингвокультурологического наблюдения [12]. 

Сейчас актуальность приобретают исследования особен-
ностей лингвокультуры через различные единицы языка [8; 
10; 22]. Продолжается изучение и того, как лингвокультура 
воплощается в концептосферах, которые непрерывно мо-
дифицируются носителями языка. Так, цветообозначению 
в литературном тексте посвящены работы О. А. Мещеряко-
вой [19]. 

Материалом данного исследования послужил текст ро-
мана Ш. Бронте «Джен Эйр». Объект исследования – сово-
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купность цветовых концептов, получающих в его пределах 
репрезентацию и интерпретацию. Для достижения цели 
и решения задач исследования использованы описательный 
метод, метод анализа словарных дефиниций и метод ком-
понентного анализа.

Результаты
Уже в первой главе романа появляется упоминание крас-

ных штор, за которыми маленькая героиня пытается укрыть-
ся от враждебного мира: “…Having drawn red moreen curtain 
nearly close, I was shrined in double retirement… Folds of scar-
let drapery shut in my view” [26, p. 3] / «Я… задернула почти 
вплотную красные штофные занавесы и оказалась, таким об-
разом, отгороженной с двух сторон от окружающего мира» 
[3, с. 4]. В античности красный цвет символизировал бога вой-
ны Марса, означал страсть, чувственность и жизненную силу. 
В средневековой христианской традиции красный представ-
лял собою «цвет цветов», которому были свойственны поло-
жительные признаки: этот цвет связывали с самопожертво-
ванием Христа, мученичеством, верностью и Божественной 
любовью. В XIX веке он продолжает символизировать жизнь, 
активность, мужское начало, а также бурные эмоции, страсть, 
любовь, радость, праздник, силу, здоровье, молодость [19; 23]. 
Тем не менее, по данным словарей, этот цвет может также 
означать огонь, войну, энергию, агрессию, опасность и даже 
колдовство и дьявола [27; 28]. 

Красный цвет буквально преследует Джен Эйр, причем, 
если в первой главе красная занавеска в определенной сте-
пени заменяет маленькой сироте семейное тепло, которого 
она лишена, то несколько позже красное убранство комнаты 
приобретает зловещий оттенок. В начале романа не любя-
щая Джен тетка уютно устраивается на диване перед ками-
ном в окружении своих родных детей, тогда как бедная вос-
питанница лишена «всех радостей, которые предназначены 
для скромных, почтительных деток» [3, с. 3]. Девочке нет 
места у семейного очага, и она пытается не только отгоро-
диться красной занавеской от тети Рид, но и устраивает для 
себя своеобразное подобие огня, хотя за оконным стеклом 
«надвигаются зимние сумерки» [3, с. 4], которые красные 
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шторы не могут сделать ни теплее, ни светлее. Однако девоч-
ку обнаруживают и после того, как она осмеливается противо-
стоять кузену, ударившему ее, Джен силой запирают в красной 
комнате – лучшей, наиболее роскошно убранной комнате дома, 
где, тем не менее, ребенок боится оставаться. “The red-room 
was a square chamber, very seldom slept in, I might say never… 
A bed supported on massive pillars of mahogany, hung with cur-
tains of deep red damask…; the carpet was red; the table at the foot 
of the bed was covered with a crimson cloth” [26, pp. 8–9] / «Крас-
ная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, 
вернее – никогда… В центре, точно алтарь, высилась кровать 
с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцо-
вым пологом…; ковер был красный, стол в ногах кровати был 
покрыт алым сукном» [3, с. 8–9]. Девочке страшно находиться 
в роскошно обставленной комнате, где, как она считает, оби-
тает призрак ее умершего дяди. Красный, торжественный цвет 
обстановки здесь символизирует опасность, угрожающую ре-
бенку. Опасность эта, тем не менее, связана не с призраком, 
как верит маленькая героиня романа, а с холодностью и чер-
ствостью ее близких. В роскошном, по-праздничному красном 
помещении неслучайно стоит «промозглый холод» [3, с. 9] / 
“chill” [26, p. 9]. С помощью красного цвета писателю удается 
передать глубокое противоречие между красивым внешним 
видом имения Ридов, за которым прячутся холодный эгоизм 
и жестокость. 

«Джен Эйр» – текст, который можно признать одним из наи-
более заметных произведений английского романтизма, в цен-
тре которого традиционно находится яркая, исключительная, 
но, как правило, одинокая личность, вступающая в конфликт 
с окружающим миром, противостоящая его жестоким и не-
справедливым законам. Именно в красной комнате, среди ро-
скошных пунцовых драпировок, которые вновь не могут заме-
нить отсутствия огня в камине, страдающий одинокий ребенок 
с особенной остротой ощущает несправедливость того мира, 
в котором ему приходится жить и под который, как считают все 
окружающие, надо подстраиваться. 

Красной будет и обстановка гостиной в доме мистера Ро-
честера, где выросшей Джен Эйр придется работать: “It was 
merely a pretty drawing-room, and within it a boudoir, both 
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ceiled with snowy mouldings…, beneath which glowed in rich 
contrast crimson couches and ottomans; while the ornaments 
on the pale Parian mantelpiece were of sparkling Bohemian 
glass, ruby red; and between the windows large mirrors repeat-
ed the general blending of snow and fire” [26, p. 90] / «…Это 
была просто нарядная гостиная с будуаром…; белоснежный 
потолок… прекрасно гармонировал с пунцовыми диванами 
и оттоманками; на камине бледного паросского мрамора 
стояли сверкающие хрустальные вазы цвета темного рубина, 
а большие зеркала между окнами отражали это ослепитель-
ное сочетание снега и пламени» [3, с. 86]. В столовой Тор-
нфильда девушку привлекают «пунцовые кресла и занаве-
ски» (“purple chairs and curtains” [26, p. 90]) и «высокие вазы 
из прекрасного пурпурного камня» [3, c. 85] (“vases of fine 
purple spar” [26, p. 90]). 

Как можно видеть, концепт red получает в тексте романа 
репрезентацию в многочисленных прилагательных: red, ruby 
red, crimson, а также в словах purple (фиолетовый, хотя в тек-
сте романа данное прилагательное скорее обозначает «ба-
гровый» или «пурпурный») и amber (янтарный), которые мо-
гут обозначать другие цвета, но в контексте романа нередко 
выступают как синонимы слова red, а также в слове ember 
(уголь, головешка), значение которого включает сему “red-
hot” / «огненно-красный» [27, p. 447]. Красный цвет в этом 
романе символизирует роскошь, богатство и жестокость. 
Неслучайно одежда наиболее несимпатичных богачей, как 
правило, красная. Так, на миссис Ингрэм, которая неуловимо 
напоминает героине миссис Рид, «красное бархатное пла-
тье» [3, c. 143] / “a crimson velvet robe” [26, p. 150], а, когда ее 
надменная дочь играет с мистером Рочестером в шарады, ее 
бедра опоясывает «широкий алый шарф» [3, c. 153] / “a crim-
son scarf tied sash-like” [26, p. 160]. Пурпурные амазонки но-
сят и Бланш, и Розамунда – девушки из богатых и родови-
тых семей. Но за яркостью этого цвета скрываются мрачные 
тайны. И если за красным плащом цыганки, предложившей 
открыть Джен Эйр ее судьбу, скрывается мистер Рочестер, 
то за яркими одеяниями его гостей прячется их бездушие, 
а роскошные драпировки гостиной и столовой маскиру-
ют страшную тайну поместья, которое мистер Рочестер на-
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зывает «проклятым местом, мерзостным склепом, в котором 
живое воплощение смерти вопиет к небу» [3, c. 253] / “this ac-
cursed place…, this insolent vault, offering the ghastliness of liv-
ing death to the light of the open sky” [26, p. 265]. 

Красный к тому же является цветом огня, о котором безу-
спешно мечтает одинокий ребенок. Даже описывая гостиную 
в усадьбе, Джен Эйр замечает, что зеркала отражают контраст 
снега и пламени, белых ковров и алых диванов. И.  Шайта-
нов отмечает, что уют в английских викторианских рома-
нах – «скорее мечта, почти недостижимая, почти сказочная 
для одинокого скитальца, застигнутого ночью и непогодой, за-
смотревшегося с улицы на огонь в чужом камине» [25, с. 382]. 
Сначала Джен не пускают к камину в доме тети Рид, затем 
в Ловудском приюте она мерзнет и мечтает о «свете и тепле 
яркого камина» (“light and heat of a blazing fire”) [3, с. 48], но пе-
ред его «багровым пламенем» [3, с. 44] (“dim glare of the embers” 
[26, p. 46]) выстраиваются старшеклассницы, оттесняющие 
маленьких девочек от тепла и света. Однако мечты о домаш-
нем уюте у огня кончаются печально. Надежды на обретение 
домашнего очага оборачиваются для героини романа разби-
тыми иллюзиями, а пламя «страстей мистера Рочестера пере-
брасывается на его дом, воочию являя свою роковую силу» [25, 
c. 382]. Огонь не только привлекает, но и пугает Джен Эйр. Уже 
в детстве, пережив страшное душевное потрясение в красной 
комнате, она просыпается и с ужасом наблюдает «жуткое ба-
гровое сияние, перечеркнутое широкими черными полосами» 
[3, c. 13] / “a terrible red glare, crossed with thick black bars” [26, 
p. 13], которое оказывается «всего-навсего ярким огнем в ка-
мине» [3, c. 13] / “the nursery fire” [26, p. 13]. Интересно отме-
тить, что в оригинальном тексте этот огонь назван «огнем дет-
ской». Тем разительнее будет различие между этим мирным, 
согревающим ребенка огнем в камине и тем огнем, который 
будет вновь и вновь разжигать полная ненависти Берта Мэзон. 
Впоследствии алые языки пламени выйдут из-под контроля: 
в первый раз Джен сумеет спасти мистера Рочестера от по-
жара, устроенного его сумасшедшей женой, во второй – Берта 
Мэзон, пробравшаяся в спальню Джен, сама погасит зажжен-
ный ею огонь свечи, а в третий – имение погибнет, а мистер 
Рочестер получит тяжелейшие травмы. 
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Мрачная символика красного цвета перекликается с сим-
воликой розового, который также оказывается в пределах 
романа не самым приятным цветом. Концепт pink, получаю-
щий, помимо слова pink, репрезентацию в словах rose, rosy, 
как правило, реализует свойственные ему признаки «де-
вушка», «юность», «невинность», «наивность», «свежесть», 
«здоровье» [20; 23; 27; 28]. Розовый цвет здесь, как правило, 
связан с образами детей и юных девушек. Так, в розовое 
платьице одевается Адель, готовясь появиться перед знат-
ными гостями мистера Рочестера: “She had… her pink satin 
frock put on” [26, p. 148] / «…Розовое атласное платье было 
надето» [3,  с.  141]. Недовольная простотой своего наряда, 
она просит гувернантку дать ей розу – цветок, название ко-
торого тоже может служить репрезентантом для данного 
концепта: “I took a rose from a vase and fastened in her sash” 
[26, p. 149] / «Я вынула из вазы одну розу и прикрепила ее 
к поясу девочки» [3, с. 142]. Розы и розовый цвет появляются 
и при упоминании других молодых девушек. Одну из них, 
легкомысленную и не слишком умную красавицу, в которую 
тайно влюблен рассудительный кузен Джен Эйр, зовут Ро-
замундой, и молодой человек, хотя и пытается одолеть свое 
чувство, признает, что прекрасная внешне девушка заслужи-
вает наименования «Роза мира». Именно с розой Джен Эйр 
изображает Бланш Ингрэм, пытаясь вырвать из своего серд-
ца любовь к мистеру Рочестеру, а когда эта юная и прекрас-
ная леди появляется в имении, она, изображая свою свадь-
бу с хозяином усадьбы, надевает венок из роз. Описывая 
первое появление Бланш в Торнфильде, экономка мистера 
Рочестера упоминает, что в волосах у нее был янтарный 
цветок (“amber-coloured flower” [26, p. 139]). По всей видимо-
сти, Бланш украсила свою прическу именно розой, причем 
ее цвет связан в тексте романа с концептом red. Этими же 
цветами хочет украсить Джен Эйр и влюбленный мистер 
Рочестер, заявляющий: “I will attire my Jane in satin and lace, 
and she shall have roses in her hair” [26, p. 228] / «Я разоде-
ну мою Джен в кружева и шелк и украшу ее волосы розами» 
[3, с. 218]. В лавке он выбирает ей в подарок розовый атлас 
(“a superb pink satin” [26, p. 236] / «…Он остановился на вели-
колепном темно-розовом атласе» [3, c. 226]), и девушка поч-
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ти с негодованием отказывается шить платье этого цвета, 
предпочитая черную и серую материи. Роза является в пре-
делах текста символом аристократического общественного 
положения, недоступного для бедной гувернантки. Розовое 
для Джен Эйр также становится символом суетности, кото-
рой полна жизнь богачей, но которая чужда скромной де-
вушке-сироте. Данный лингвокультурный концепт реализу-
ет здесь признак “фальшь”. 

Анализ словарей показывает, что такое восприятие ро-
зового не свойственно английской лингвокультуре в целом: 
“In the UK and US, pink is thought of as a pretty colour that 
is worn by women and girls” / «В Соединенном Королевстве 
и США розовый считается красивым цветом, подходящим 
для женщин и девочек» [27]; фразеологизм in the pink озна-
чает “in a first-rate state of health; flourishing” / «в наилуч-
шем состоянии здоровья; в цветущем состоянии» [28, p. 873]. 
Однако в романе «Джен Эйр» этот цвет связан не только 
со здоровьем и юностью, но и с ложью. Неслучайно лгунья 
Джорджиана, которую служанки когда-то ставили в пример 
маленькой Джен, обладает румяным личиком с розовыми 
щечками и выглядит, «как будто накрасилась» [3, c. 20] (“as if 
she was painted [26, p. 20])”. Розовый здесь – искусственный, 
фальшивый цвет, маскирующий внутреннюю пустоту. 

Как ни странно, положительные признаки реализуют 
в данном тексте концепты black (черный) и grey (серый). Чер-
ные платья носят наиболее уважаемые героиней женщи-
ны: директриса школы Ловуд и полковница Дэнт. У первой 
на пурпурном платье «отделка из черного бархата» [3, c. 38] / 
“a sort of Spanish trimming of black velvet” [26, p. 39], смягчаю-
щая его яркий цвет, вторая одета в черное атласное платье, 
которое делает ее «менее эффектной, но… гораздо более ари-
стократичной» [3, c. 143] / “Her black satin dress… pleased me 
better than the rainbow radiance of the titled dame” [26, p. 150] 
У самой Джен всего несколько платьев: черное шерстяное, 
черное атласное и лучшее – жемчужно-серое, которое она 
надевает к приезду гостей. Серый цвет, как правило, связы-
вается в английской лингвокультуре с самоотречением, сми-
рением, безразличием, скукой и даже меланхолией [20; 23; 
27; 28]. Однако Джен Эйр предпочитает серое и незаметное 
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яркому и розовому. Свое платьице она называет квакерским, 
намекая на его простоту, однако, даже получая возможность 
приобрести богатые наряды, Джен хочет сохранить свой 
прежний строгий и скромный облик. Она отвергает розовые 
и аметистовые ткани и настаивает на покупке черного атла-
са и серебристо-серого шелка.  

Бесспорно, концепт black, получающий в пределах ро-
мана репрезентацию в словах “black” («черный»), “dark” 
(«темный»), “jetty” («угольно-черный, черный как смоль»), 
является одним из ключевых цветовых концептов романа. 
За данным концептом в английской культуре закрепились 
следующие, как правило, негативные признаки: «несчастье, 
темнота, ночь, зло, ведьма, дьявол, ад, смерть, траур, неве-
жество, отчаяние, горе, желание, скорбь, низшие уровни 
мироздания, зловещие предсказания» [20; 23; 27; 28]. Так, 
в произведениях Ч. Диккенса репрезентанты этого кон-
цепта встречаются в описаниях неприятных событий, дур-
ных намерений и чувств, траурных одеяний и т.д. Однако 
в романе Ш. Бронте черный цвет связан со строгой и эле-
гантной одеждой главной героини и уважаемых ею людей. 
Кроме того, это цвет глаз мистера Рочестера – у него «чер-
ные густые брови» [3, c. 99] / “broad and jetty eyebrows” [26, 
p. 104] и черные глаза. Характерно, что в романе цвет этих 
глаз передается не привычным для английского языка сло-
вом “dark”, а именно прилагательным “black”, которое прак-
тически никогда не сочетается со словом “eyes” (глаза): “… 
His own eyes… – large, brilliant, and black” [26, p. 400] / «…Его 
глаза – большие, черные, блестящие» [3, с. 380]. Его внеш-
ность не соответствует принятым в обществе стереотипам, 
касающимся мужской красоты. Так, внешне прекрасен кузен 
героини Сент-Джон, «высокий блондин с прекрасными го-
лубыми глазами и греческим профилем» [3, с. 372] / “tall, fair, 
blue-eyed, and with a Grecian profile” [26, p. 391], но мистер 
Рочестер способен по-настоящему любить, что, как убеж-
дает нас автор, дано далеко не каждому человеку. У многих 
красивых персонажей романа: Джорджианы, Розамунды, 
Сент-Джона – глаза голубые, однако не соответствующие 
стереотипам, связанным с красотой, резкие черты мистера 
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Рочестера подчеркивают подлинность его чувства к герои-
не, хотя чувство это и является запретным. 

Важно отметить, что глаза самой Джен, зеленые, тоже 
не могут, согласно английской лингвокультурной традиции, 
принадлежать положительной героине чувствительного 
романа. Зеленый, по данным Лонгмановского словаря ан-
глийского языка и культуры (Longman Dictionary of English 
Language and Culture), является не только цветом природы 
и юности, но и символизирует зависть и ревность. Крыла-
тое выражение “green-eyed monster”, впервые появившееся 
в произведениях У. Шекспира, используется для обозначе-
ния ревнивого человека [27]. Кроме того, в Англии верили, 
что зеленый является цветом ведьм и эльфов. Так, даже 
любящий мистер Рочестер, подсмеиваясь над Джен Эйр, 
говорит, что ее сородичи, очевидно, «человечки в зеленом» 
[3, c. 101] / “the men in green” [26, p. 106], то есть эльфы, кото-
рые могут принести смертному человеку несчастье. В пер-
вое утро после помолвки счастливый жених заявляет, что 
у нее «розовый рот» [3, c. 217] (“rosy lips” [26, p. 227]) и карие 
глаза [3, c. 217] / “hazel eyes” [26, p. 227], и Джен вынуждена 
поправить его: «У меня зеленые глаза, читатель, но вы уж из-
вините его за ошибку. Для него они сегодня имели другой 
цвет» [3, c. 217] / “I had green eyes, reader; but you must excuse 
the mistake: for him they were new-dyed, I suppose” [26, p. 227]. 
Глаза положительной героини викторианского романа, ко-
торая получила предложение выйти замуж за любимого 
человека, никак не должны быть зелеными и напоминать 
о зависти, ревности, колдовстве и т.д. Так, зеленые глаза 
Ребекки Шарп из романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
подчеркивают неоднозначность обладающей ими героини. 
Позднее зеленые глаза будут намекать и на неоднозначность 
характера Скарлетт О’Хара, героини романа американской 
писательницы М. Митчелл «Унесенные ветром». Однако 
у вполне положительно оцениваемой автором Джен Эйр 
именно зеленые глаза, что не мешает ей оставаться доброй 
и честной, хотя внешность девушки не соответствует приня-
тым в лживом и порочном обществе стереотипам, связан-
ным с женской красотой. 
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Обсуждение и выводы
Цветовые концепты романа получают в его тексте не-

сколько иную интерпретацию, чем в английской лингвокуль-
туре в целом. Так, традиционно оцениваемые положительно 
красный и розовый цвета в пределах романа приобретают 
довольно зловещий оттенок. Концепты red и pink реализуют 
в тексте признаки, связанные с фальшью, неискренностью, 
излишней роскошью, а также с бурными страстями, которые 
могут погубить человека. В свою очередь, негативно оцени-
ваемые в английской культуре концепты grey и black, а так-
же имеющий двойственную оценку концепт green, получают 
в романе интерпретацию, связанную с чистотой и искрен-
ностью главной героини, не похожей на порочных людей, 
окружающих ее. Наиболее частотную репрезентацию полу-
чает в романе концепт red, что позволяет Ш. Бронте выразить 
свойственное для романтизма миропонимание. Человек, 
по мысли писательницы, должен противостоять порочному, 
лживому миру, в том числе навязываемым этим миром стере-
отипам. По убеждению Ш. Бронте, страсть, сильная привязан-
ность к богатству, как у Бланш Ингрэм, к нарядам, как у ма-
ленькой Адели, к светским развлечениям, как у Джорджианы 
Рид или у Розамунды, или даже к любимому человеку (через 
испытание такой страстью проходит именно главная герои-
ня) – греховна. Джен Эйр, в отличие от многих персонажей 
романа, сознательно борется с грехом, и ее отказ от яркого 
и алого в пользу скромных темных оттенков приобретает 
особое значение. Анализ особенностей интерпретации цве-
товых концептов в пределах романа «Джен Эйр» показывает 
серьезность роли, которую они играют в организации смыс-
лового пространства текста.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются 
в детальном изучении концептосферы романа Ш.  Бронте, 
а также других произведений как зарубежной, так и отече-
ственной литературы, что позволит, как утверждает И. А. Еса-
улов, вести речь «о принципиально ином типе гуманитарного 
понимания, который <…> отличается от внешнего объясне-
ния» [11, c. 571].
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Colour Symbos in the Novel "Jane Eyre"  
by CH. Bronte 

Olga S. Shurupova

The article was made within the framework of such a relatively new 
and rapidly developing area of language science as linguoculturol-
ogy. The relevance of the study is explained by the need to study 
the work by Ch. Bronte, which can be recognized as one of the most 
popular works of foreign literature among Russian-speaking read-
ers. The purpose of this work was to study how the color symbol-
ism of the novel manifests itself in the concept sphere, the analy-
sis of which allows us to comprehend both the cultural meanings 
hidden in the text and the features of the English language picture 
of the world as a whole. The object of the study is a set of color 
concepts that are represented and interpreted in the text of “Jane 
Eyre” by Ch. Bronte. To achieve the goal of the study, a descriptive 
method, a method of analyzing dictionary definitions and a method 
of component analysis were used. The article reveals the key con-
cepts for this text, which are represented in the names of colors: 
red; pink; green; grey; black. However, within the text, these con-
cepts implement features that are not characteristic of them in 
English linguoculture. Traditionally positively evaluated colors (red 
and pink) become ominous symbols of falsehood, lies and ostenta-
tious luxury, behind which selfishness and coldness are hidden. At 
the same time, grey and black indicate simplicity and true elegance 
within the novel. Black and green are associated with the main 
characters’ eye colour and emphasize their inconsistency with 
the external canons of beauty accepted in the surrounding English 
society, as well as their sincerity and unwillingness to follow secu-
lar conventions. The system of colour concepts allows us to express 
the understanding of the world inherent in romanticism as a place 
full of lies and fuss, where a gifted person who is sharply differ-
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ent from the rest is always painfully lonely. In addition, the fea-
tures of the representation and interpretation of these concepts in 
the text contribute to the understanding of the duality of the sur-
rounding world, in which the truth is often hidden or replaced 
by a more attractive lie. The results of the study allow us to state 
how the worldview of the characters of the novel is revealed with 
the help of color symbolism and the author's attitude towards them 
is manifested, and can be used in further studies of works of do-
mestic and foreign literature. Conclusions are drawn about the role 
of colour concepts in creating the semantic space of the novel. 
Prospects for further research are outlined.
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