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Цветовая характеристика предмета играет важную роль в языке 

и культуре. Слова со значением цвета обладают значительным символическим 

потенциалом, помогают выявить авторский замысел и обеспечить 

своеобразный эстетический диалог между писателем и читателем. Для человека 

цвет становится носителем определенной информации и побуждает 

к различным действиям. В современной лингвистической науке 

цветообозначение художественного текста является одним из самых 

актуальных вопросов. Цвет несет в себе и первое впечатление, 

и психологическое восприятие, зависимое от душевного состояния человека, 

пробуждает внутренние переживания. Цвета воздействуют на душу: они 

способны вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, они успокаивают 

или волнуют, заставляют грустить или радоваться. 

Живописцы и писатели пользуются цветами не только ради описания, за 

ними они подразумеваютнечто иное, о чем хотят сказать миру. Так как 

предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной 

семантики языковых знаков, которые формируются при взаимодействии языка 

и культуры, цветообозначения способны выполнять функцию языка культуры, 

выражаются в способности языка отображать культурно-национальную 

ментальность его носителей, культурно-ценностные ориентиры, а также их 

смену в ту или иную историческую эпоху [3]. Цветообозначения, выступая 

в качестве единиц языка, несут в себе культурную информацию, так как язык 

тесно связан с культурой, он «прорастает» в нее, выражает ее, является 

обязательной предпосылкой развития культуры в целом [4]. Прилагательные 

цвета, отражают в своем значении длительный процесс развития культуры 

народа, передают и фиксируют от поколения к поколению культурные 

установки, символы и эталоны. 
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Средства массовой информации играют немаловажную роль в нашей 

жизни. Исследование газетного текста, языка прессы всегда привлекало и 

привлекает внимание лингвистов. Через газеты и статьи в интернете мы узнаем, 

о происходящем в мире. Для того, чтобы заинтересовать читателя и повлиять 

на эффективность восприятия информации, журналисты используют средства 

речевой выразительности. В этой связи лексика газетно-публицистического 

стиля отличается разнообразием, в ней происходят постоянные процессы 

стандартизации, изменения и обновления. При этом часто встречаемые слова 

и устойчивые сочетания превращаются в газетные стандарты и нередко 

становятся штампами. 

Речевыми штампами называются избитые выражения, которые настолько 

часто употребляют, что их лексическое значение и экспрессивность 

потускнели. Подобные слова, словосочетания и даже целые предложения, были 

новизной в речи, но в результате частого употребления утратили 

первоначальную образность, например, горячая поддержка, живой отклик, 

резкая критика прозвучала в адрес, в целях распространения, наведение 

элементарного порядка, лес рук и т.д. Штампом может стать всякое часто 

повторяемое речевое средство, например метафоры, определения, потерявшие 

свою образную силу из-за постоянного обращения к ним [1]. 

Второй вид штампов – парные слова, или слова-спутники, использование 

одного из них обязательно подсказывает и употребление другого: проблема – 

нерешенная, назревшая; мероприятие – проведенное; размах – широкий и т.д. 

Становясь штампами, такие сочетания превращают речь в тусклую и 

невыразительную, утрачивают экспрессивно-оценочное звучание. Они 

избавляют от необходимости искать нужные, точные слова, лишают речь 

конкретности. Например: Нынешний сезон провели на высоком 

организационном уровне – это предложение можно вставить в отчет и об уборке 

сена, и о сборе винограда, и о спортивных соревнованиях, и о подготовке 

жилого фонда к зиме [2]. 

Штампом может быть даже конструкция, состоящая из предлога с и 

концовки слова -инкой: с хитринкой, со смешинкой. 

Основной областью распространения речевых штампов являются 

административная и газетно-публицистическая сферы. Если для 

административной сферы употребление штампов является удобным, т. к. 

помогает быстрому составлению деловых бумаг и передачи информации, то 
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сфера средств массовой информации и публицистики должна опасаться 

увеличения количества речевых штампов в своих текстах. Часто используют 

такие выражения журналисты, речь которых должна быть яркой и интересной. 

Когда репортеров критикуют за стереотипный «привкус» их статей, они 

говорят, что это происходит из-за постоянного дефицита времени [3]. 

Практически в любом издании вы найдете такие штампы, как белая смерть 

(наркомания), стражи правопорядка (милиция), черное золото (нефть), белые 

халаты (врачи), голубое золото, голубое топливо (газ), артерия голубого 

топлива (газопровод). Использование готовых оборотов в текстах, которым 

необходима образность и яркость, снижает качество подачи информации. 

Обилие речевых штампов часто влечет за собой неспособность 

журналистов донести самые интересные факты и актуальные вопросы. Для 

читателей газет и слушателей новостей переизбыток штампов ведет к утрате 

информативности, следовательно, к снижению популярности и 

востребованности издания. 

Клише – стереотипные выражения, устойчивые обороты, используемые в 

качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах, 

несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Некоторые 

журналисты собрали большую коллекцию общих фраз, используемых ими в 

каждой статье, когда не знают, чем закончить текст: 

Поживем – увидим. 

Как дальше будут развиваться события – покажет время. А мы будем 

информировать вас о развитии событий. 

Мы продолжаем следить за развитием событий 

От речевых штампов нужно отличать языковые стандарты. Стандарты – 

это готовые, воспроизводимые в речи средства выражения, соотнесенные 

с определенной ситуацией. Используются для передачи готовой информации: 

растущие духовные потребности, встреча в верхах. Они значительно 

облегчают общение, поэтому они удобны в средствах массовой информации, 

дают возможность быстро получить и усвоить информацию [4]. К ним 

относятся такие сочетания, как работники бюджетной сферы, служба 

занятости, международная гуманитарная помощь, коммерческие структуры, 

силовые ведомства, ветви власти, служба быта, служба здоровья и др. Такие 

речевые единицы широко используются журналистами, так как невозможно 

в каждом конкретном случае придумать новые средства выражения [5]. 

Набор речевых штампов с годами изменяется: одни постепенно 

забываются, другие становятся «модными», поэтому невозможно перечислить 

и описать все случаи их употребления. Можно избежать большинства газетных 

штампов, если журналисты и редакторы будут следовать разговорному стилю. 

То есть они должны спрашивать себя: «Сказал бы я так или нет?» и если нет, то 

что-то поменять. Разговорная речь более свободна и не настолько подчинена 

грамматическим правилам, как письменная, потому что автор менее раскован 

и более осторожен, чем оратор. В то же время разговорная речь полна 

фразеологизмов и менее чопорна, чем письменная. Следовательно, чтобы 

статья привлекала внимание, была популярной и востребованной, а главное –



134 

оказывала на читателя желаемое воздействие, необходимо уменьшать 

количество речевых штампов. Важно уяснить, что речевые штампы лишают 

речь образности и выразительности, и препятствовать их возникновению и 

распространению. 
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Медицина представляет собой слабо структурированную область знания, 

что создает серьезные трудности при построении систем процесса принятия 

решений. В то же время, в практической деятельности врач выстраивает 

логическую последовательность, опирающуюся на представления о связи 

наблюдаемых у больного признаков с определенным диагнозом. В одних 

случаях, характеризующихся классическими проявлениями болезни, гипотеза 

или даже окончательное решение возникает уже в процессе осмотра, в других – 

только после обследования. Быстрота принятия решения зависит как от 

квалификации врача, так и от особенностей проявления заболевания у 
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