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Аннотация. В текстах, опубликованных на страницах англоязычных средств массовой информации, часто 

встречаются цветонаименования. Особый интерес представляет лексема «green» («зеленый»). Она обозначает 

один из самых популярных базовых цветов, которые человечество стало различать на ранних этапах своего 

развития. Данный цвет издавна ассоциировался с природой, растительностью, но восприятие его было 

различным во многих культурах. Изучение особенностей использования концепта «green» в англоязычных 

текстах интернет-издания «The Guardian» («Гардиан») стало целью данного исследования, а задачами – 

выявление предложений и словосочетаний с искомой лексемой, составление корпуса лексических единиц и их 

упорядочивание, в основу которого были положены темы статей. Методами исследования стали метод 

контекстуального анализа, сплошной выборки, описательный, сравнительно-исторический, сопоставительный и 

прием интерпретации. В результате был собран корпус из сорока единиц с лексемой «green», а словосочетания 

упорядочены по своему значению: «спорт», «экономика», «экология», «политика», «культура», 

«градостроительство и архитектура», «кулинария». Рассмотрены особенности употребления лексемы «green» и 

восприятия зеленого цвета в англоязычной культуре. Замечена тенденция употребления выражений с лексемой 

«green» в переносном значении, что вызывает трудности перевода, определена роль концепта «зеленый» в 

акцентировании внимания читателей на определенном материале, например, на статьях, посвященных 

проблемам экологии. Найдены идиоматические выражения, в которых использовано цветонаименование 

«green». При анализе собранных словосочетаний был сделан вывод о том, что концепт «green» сохранился 

неизменным. 
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Abstract. Colour names can often be found in the texts published in English-language media. The lexeme ‘green’ is 

of a particular interest. It denotes one of the most popular basic colours that mankind began to distinguish at the early 

stages of its development. People have long associated this color with nature and vegetation, but its perception is differ-

ent in many cultures. The aim of this research is to study the specifics of using the concept ‘green’ in the texts of the 

Guardian online edition, and the objectives are to identify sentences and word combinations with the target lexeme, to 

compile a corpus of lexical units and to arrange them thematically. The methods used were contextual analysis, contin-

uous sampling, description, comparison, historical research, contrast, and interpretation. As a result, the study presents a 

corpus of forty units with the lexeme ‘green’, and the word combinations are arranged according to their meaning: 

‘sport’, ‘economy’, ‘ecology’, ‘politics’, ‘culture’, ‘urban planning and architecture’, ‘ cooking’. The author considers 
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the specifics of using the lexeme ‘green’ and the perception of the green colour in English-speaking cultures. There is a 

tendency to use expressions with the lexeme ‘green’ in figurative meaning, which causes difficulties in translation; the 

concept ‘green’ is also used to focus readers' attention on certain material, for example, on articles about environmental 

issues. Some idiomatic expressions that contain the colour name ‘green’ have been found. When analysing the collected 

collocations, the author concludes that the concept «green» has remained unchanged. 

Key words: concept of colour; green; national and cultural specifics; mass media; newspaper discourse; colour; lexi-

cal unit 
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Введение 

Восприятие цвета представителями разных 
культур отличается не только вследствие физиоло-

гических причин, но и из-за психологических 
установок. Семантизация цвета в рамках культур-

ной парадигмы может выражаться разными спо-
собами, а несходное «прочтение цветовой симво-

лики, представленной в национальном языке», 
создает препятствия в процессе межкультурной 

коммуникации [Гунарёва, 2015]. Следовательно, 

изучение функционирования цвета в языке помо-
гает понять представителей иных культур, а овла-

дение лексикой, связанной с цветом, является 
важной задачей при изучении иностранного язы-

ка. 
Англоязычные средства массовой информации 

(СМИ) в пространстве интернет часто используют 
наименования базовых цветов и их оттенков как 

выразительное средство, воздействующее на чи-
тателя. Зеленый цвет относится к базовым цветам. 

Слово «green» («зеленый») появилось в ан-
глийском языке от праиндоевропейского корня 

g’hel-, означающего «желтый», «зеленый», «си-
ний», «серый» [Спиридонова, 2009, с. 120]. 

По мнению немецкого филолога-лингвиста 
Л. Гейгера (1829–1870), люди начали различать 

зеленый цвет на пятом этапе эволюции цвета по-

сле черного, красного, желтого и белого. Проана-
лизировав труды древних греков, ведические гим-

ны и древние трактаты, ученый определил, что 
существует универсальная последовательность 

создания основных цветовых терминов в языке 
[Berlin, 1969, p. 136]. 

Антрополог Б. Берлин и лингвист П. Кэй при-
держивались иной точки зрения на проблему по-

следовательности возникновения цветов в языке. 
Они утверждали, что существует одиннадцать ос-

новных цветовых категорий. Зеленому цвету они 
отвели четвертое место, так как люди стали раз-

личать его после белого, черного и красного цвета 
[Berlin, 1969, p. 2]. 

Являясь важной составляющей природы, зеле-
ный цвет оказывает влияние на жизнь живых су-

ществ и опыт людей, имеющих цветовое видение. 

Раннее различение зеленого цвета, возникшее в 
процессе эволюции, объясняется его непосред-

ственной связью с окружающим миром. Тем не 
менее, раннее появление лексемы «green» в ан-

глийском языке не привело к ее частому употреб-
лению. 

И для нее, и для лексем «brown», «blue», 
«grey/gray», «yellow» характерна средняя частота 

употребления в англоязычных текстах, а наиболее 

распространенными цветолексемами стали 
«white», «black» и «red» [Захарова, 2020, с. 137]. 

Цвет как феномен входит в сферу интересов не 
только специалистов, работающих в области есте-

ственных наук, но и тех ученых, которые занима-
ются проблемами лингвистики [Гуз, 2009, с. 46]. 

Концепт «green» широко используется в газетном 
дискурсе, его изучение помогает постичь скрытые 

смыслы англоязычных текстов, и в этом заключа-
ется актуальность настоящей работы. 

«Концепт зеленого цвета <…> ассоциируется 
со всем, что связано с понятием „природа”» [Ми-

шенькина, 2011, с. 292]. Под концептом понимает-
ся значение словесного знака, описывающее ум-

ственную, духовную, материальную сферу жизни 
людей, закрепленное «в общественном опыте 

народа» и связанное с другими словесными зна-

ками [Шведова, 2005, с. 603]. К концептам отно-
сят «лексемы, значения которых составляют со-

держание национального языкового сознания», 
формирующие «наивную картину мира» [Ангело-

ва, 2004, с. 7]. 
Цветонаименования и цветообразы функцио-

нируют в политическом интернет-дискурсе и вли-
яют на читательскую аудиторию. Так, с помощью 

цветообраза партия может выделиться на фоне 
других партий, в то же время цвет играет роль 

«конструктивного элемента» метафоры, «фона-
сопроводителя для партийного дизайна» и «пар-

тийного идентификатора» [Никифорова, 2014, с. 
20]. 

Целью настоящего исследования является изу-
чение особенностей применения концепта «green» 

в англоязычных текстах, опубликованных на стра-
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ницах интернет-издания «The Guardian» («Гарди-
ан»). Задачи: 1) проанализировать статьи «The 

Guardian» для выявления предложений и словосо-
четаний, в которых использован концепт «green»; 

2) упорядочить собранный корпус по значению и 
областям использования входящих в него лекси-

ческих единиц. 
Проблема исследования заключается в том, что 

до настоящего времени не проводилось сравнение 
традиционного восприятия зеленого цвета в ан-

глоязычной культуре, запечатленного, например, в 
идиомах, и восприятия концепта «green» в совре-

менном обществе, то есть не рассматривалось из-
менение отношения к данному цвету в историче-

ском аспекте. Исследователи сфокусировались на 

изучении вопроса зависимости видов источников 
и жанровых особенностей текстов от частотности 

употребления лексем, обозначающих цвета (В. А. 
Захарова [Захарова, 2020]), отличия цветовоспри-

ятия представителей разных культур (Ю. В. Гуз 
[Гуз, 2009], Е. В. Мишенькина [Мишенькина, 

2011]). Особый интерес для лингвистов представ-
ляло рассмотрение цветообозначения «green» в 

английских идиомах (О. В. Ведута) [Ведута, 
2019], в английском суеверном дискурсе (С. А. 

Халеева) [Халеева , 2013; Халеева, 2016], а также 
нахождение и описание выразительных средств 

речи с цветовым компонентом в массмедийном 
тексте (Н. В. Покровская) [Покровская, 2021]. 

Гипотезой исследования является предположе-
ние о том, что восприятие зеленого цвета предста-

вителями англоязычной культуры изменчиво, так 

как «цветовая картина мира имеет свое выражение 
не только в цветообозначениях, пословицах, пого-

ворках, фразеологизмах, но и в вербальных ассо-
циациях, вызванных тем или иным цветообозна-

чением», возникших у человека как результат его 
жизненного опыта [Гуз, 2009, с. 46]. 

Концепт цвета считается противоречивым, по-
скольку его восприятие зависит от многих факто-

ров, главным из которых является культурная 
принадлежность человека. В то же время цвет – 

это психический феномен, порождаемый мозгом и 
зрительным аппаратом индивида. Цветовая карти-

на мира, которая есть у человека, основана на цве-
те и на индивидуальных, профессиональных, 

культурных, возрастных и временных особенно-
стях [Kartashkova, 2022, p. 203]. 

Как указывал П. В. Яньшин, «не существует 

неких универсальных значений цветов, проявля-
ющихся во всех ситуациях одинаково», так как 

символ приобретает значение исключительно в 
определенном контексте [Яньшин, 2021, с. 30]. 

Научная новизна исследования заключается в 
сопоставлении традиционной интерпретации зе-

леного цвета, наблюдаемой в английских идиома-
тических выражениях, и восприятии современной 

символики зеленого цвета авторами статей интер-
нет-издания «The Guardian», в том числе на при-

мере неологизмов с лексемой «green». 

Методы исследования 

При поиске материала исследования использо-
вался метод сплошной выборки, который состоял 

в том, что анализу подвергался весь массив тек-
стов, из которого были выбраны все языковые яв-

ления, выступающие объектом изучения [Шев-
ченко, 2018, с. 10], в данном случае, словосочета-

ния с лексемой «green». 

Для анализа выявленных слов и словосочета-
ний применялся описательный метод (метод линг-

вистического описания), прием интерпретации, 
сравнительно-исторический метод и сопостави-

тельный метод для классификации выявленных 
лексем. 

Метод контекстуального анализа был исполь-
зован при анализе микроконтекста, под которым 

понимается «one syntagma (phrase, sentence), 
wherein the analysed element occurs» [Бортников, 

2020, с. 17] // «одна синтагма (фраза, предложе-
ние), в которой встречается анализируемый эле-

мент» (здесь и далее перевод автора статьи).  
Источниками исследования стали статьи, 

опубликованные на сайте британской ежедневной 
леволиберальной газеты «Гардиан» [The 

Guardian], вышедшие в свет в период с декабря 

2023 г. по август 2024 г. 

Результаты исследования 

На материалах заголовков статей и текстов га-
зеты «The Guardian» был собран корпус, состоя-

щий из сорока единиц с лексемой «green». Рас-
смотрим группы лексем, упорядоченные по их 

значению. 
При описании событий из области спорта ав-

торы статей часто обращаются к цветонаименова-
нию «green». Например, встречается название ан-

глийского профессионального футбольного клуба 
«Forest Green» // «Форест Грин». Оно произошло 

от названия района города Нейлсворт «Forest 
Green» // Зеленый лес [Map of …]. 

«The Australian Professional Leagues (APL) has 
already given the green light for a franchise in Auck-

land to participate in next year’s competition, while a 

deal for an ALM side in Canberra is nearing comple-
tion» // «Австралийская профессиональная лига 

(APL) уже дала зеленый свет франшизе в Окленде 
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для участия в соревнованиях следующего года, в 
то время как сделка с командой ALM в Канберре 

близится к завершению». Здесь выражение «has 
already given the green light» // «уже дан зеленый 

свет» означает разрешить сделать что-то. 
Приведем еще один пример использования вы-

ражения «green light»// «зеленый свет» в статье, 
посвященной спорту: «<…> he has been given the 

green light to leave the club <…>« // «<…> ему да-
ли зеленый свет на уход из клуба <…>». 

«But Pochettino has started to see the green shoots, 
especially in last Saturday’s 1-1 Premier League draw 

at Manchester City, which followed the away wins over 
Aston Villa (in the FA Cup) and Crystal Palace» // 

«Однако Почеттино начал замечать первые при-

знаки успеха, особенно в прошлую субботу, когда в 
Премьер-лиге со счетом 1:1 он сыграл вничью с 

«Манчестер Сити», последовавшую за выездными 
победами над «Астон Виллой» (в Кубке Англии) и 

«Кристал Пэлас». В данном отрывке фраза «to see 
the green shoots» // «замечать первые признаки 

успеха» дословно переводится «видеть зеленые 
ростки», «видеть зеленые побеги». 

Далее рассмотрим отрывок, также относящий-
ся к теме «спорт»: «The 17-year-old from County 

Durham starred on the game’s biggest stage and local 
hero provided green shoots of joy» // «17-летний 

парень из графства Дарем сыграл главную роль на 
самой большой сцене игры, а местный герой при-

нес им много радости». Фраза «provided green 
shoots of joy» переводится как «принес много ра-

дости». 

В статье, описывающей процессы, происходя-
щие в настоящее время в экономике Великобрита-

нии, было замечено словосочетание «green 
shoots»: «UK retailers given hope of ‘green shoots of 

recovery’ after Easter pickup» // «Британские ри-
тейлеры надеются на „признаки оживления” по-

сле пасхальных распродаж». Выражение «green 
shoots of recovery» означает «признаки восстанов-

ления». 
В заголовке «EU to delay new green rule in bid to 

appease protesting farmers» // «ЕС отложит вве-
дение нового зеленого правила в попытке успоко-

ить протестующих фермеров» есть словосочета-
ние «green rule» (дословно «зеленое правило») – 

это «Зеленые правила ЕС», как называют транс-
граничный налог. 

В результате проведенного исследования был 

найден ряд выражений с лексемой «green», кото-
рые использованы для описания экологической 

ситуации в Великобритании. Например, в заго-
ловке статьи «The green hooligans menacing our 

parks» // «Зеленые хулиганы, угрожающие нашим 

паркам» фраза «green hooligans» // «зеленые хули-
ганы» имеет значение «попугаи». Так автор статьи 

называет зеленых лондонских попугаев из-за их 
окраса и повадок. 

Использована фраза «green challenges» («эколо-
гические проблемы»): «From water to wood-burning 

stoves: 11 green challenges Labour must solve» // 
«От водоснабжения до дровяных печей: 11 эколо-

гических проблем, которые должны решить ра-
ботники». 

«Green space could be even better for young 
brains than we realized» // «Зеленые насаждения 

могут быть даже полезнее для молодых мозгов, 
чем мы предполагали». «Green space» // «зеленые 

насаждения», «зеленое пространство» – так 

называют площадки у школ, где ученики могут 
отдохнуть на свежем воздухе и пообщаться с при-

родой. Такая фраза встретилась еще в одном заго-
ловке: «Locals hit back at Spurs’ football plans for 

‘green and biodiverse’ space» // «Местные жители 
реагируют на планы „Шпор” по созданию „зеле-

ного и биоразнообразного” футбольного про-
странства». 

Синонимичное выражение «green oasis» // «зе-
леный оазис» тоже имеет положительное значе-

ние: «Hamburg’s wartime bunker is reinvented as an 
unlikely green oasis» // «Военный бункер в Гамбурге 

превратился в необычный зеленый оазис». 
Авторы статей «The Guardian» обеспокоены 

вопросом, как сохранить баланс в природе и по-
лучить дешевую энергию. Например, заголовок 

«Is Science Museum’s green power gallery tainted by 

fossil-fuel cash?» // «Запятнана ли галерея зеленой 
энергетики Музея науки деньгами от ископаемого 

топлива?» содержит выражение «green power» // 
«экологически чистая энергия», «зеленая энер-

гия», которое описывает безопасность получаемой 
энергии для окружающей среды. В статье исполь-

зуется похожая по значению фраза «green 
energy» // «зеленая энергия», «зеленая энергети-

ка»: «But the new Science Museum gallery, Energy 
Revolution, the Adani Green Energy Gallery, has 

gone down badly – with environmentalists» // «Но 
новая галерея музея науки «Энергетическая рево-

люция», галерея зеленой энергии Адани, была 
встречена критикой со стороны экологов». 

В названии другой статьи есть вид топлива 
«green hydrogen» («зеленый водород»): «Is Andrew 

Forrest’s energy dream in peril? The future of green 

hydrogen in Australia explained» // «Неужели меч-
та Эндрю Форреста об энергии в опасности? 

Объяснено будущее зеленого водорода в Австра-
лии». 
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Для обозначения безопасного получения энер-
гии было образовано словосочетание «green 

generation» («зеленая генерация», «зеленая гене-
рация электроэнергии»): «The extra electricity de-

mand would be matched by new investments in green 
generation, he said on Thursday, which would more 

than compensate for the use» // «Дополнительный 
спрос на электроэнергию будет сопровождаться 

новыми инвестициями в зеленую генерацию, за-
явил он в четверг, что более чем компенсирует 

потребление». 
На страницах «Гардиан» обсуждается влияние 

человека на окружающую среду, в связи с чем 
уместно упомянуть выражение «green jobs» // 

«„зеленые” рабочие места», описывающее трудо-

вую занятость, которая помогает сохранить и вос-
становить окружающую среду: «Ed Balls says 

Starmer should perform ‘big U-turn’ and drop £28bn 
as size of green jobs plan – as it happened» // «Эд 

Боллс говорит, что Стармеру следует совер-
шить «большой разворот» и сократить план со-

здания «зеленых» рабочих мест на 28 млрд фун-
тов стерлингов: как это произошло». 

Выражение «green transition» // «переход к зе-
леной экономике», «зеленый переход», «переход к 

экологичности», «зеленый переходный период» 
появилось в английском языке как результат обес-

покоенности людей влиянием их деятельности на 
природу: «My clothes are secondhand and I invest 

money in totally sustainable companies working for a 
green transition» // «Я покупаю одежду из секонд-

хенда и инвестирую деньги в полностью устойчи-

вые компании, работающие над переходом к зеле-
ной экономике». 

Выражение «green economy» // «зеленая эконо-
мика» также встречается в рассмотренных стать-

ях: «Green economy could generate 3.3m jobs across 
Africa by 2030 – report» // «Зеленая экономика мо-

жет создать 3,3 млн рабочих мест по всей Афри-
ке к 2030 году – отчет». 

Фраза «green image» означает «экологический 
имидж», «зеленый имидж»: «Climate hero or 

villain? Fossil fuel frenzy challenges Norway’s green 
image» // «Климатический герой или злодей? Безу-

мие на ископаемом топливе бросает вызов эколо-
гическому имиджу Норвегии». Концепт «green» 

есть также в следующем предложении: «In the short 
term, AI has been problematic for Microsoft’s green 

goals» // «В краткосрочной перспективе ИИ (ис-

кусственный интеллект) создает проблемы для 
достижения экологических целей Microsoft». Здесь 

«green goals» означает «экологические цели». 
Выражение «green pledge» («зеленые обяза-

тельства») описывает инициативу по уменьше-

нию влияния арбитражной практики на окружа-
ющую среду: «Labour formally drops £28bn green 

pledge and blames Tories for ‘crashing the 
economy’ – as it happened» // «Лейбористы офици-

ально отказываются от „зеленых обязательств” 
на 28 млрд фунтов стерлингов и обвиняют тори в 

„крахе экономики”: как это произошло». 
Зеленый цвет, который у слушателей вызывает 

представления, связанные с растительностью, 
упоминается в словосочетании «green volcanoes» 

(«зеленые вулканы»): «‘We hiked green volcanoes 
near Barcelona’: readers’ favourite day trips from cit-

ies» // «„Мы побывали на зеленых вулканах близ 
Барселоны”: любимые однодневные поездки чи-

тателей из городов». 

Что касается использования лексемы «green» 
для описания политической коммуникации, сле-

дует отметить, что «колорема чаще всего реализу-
ет идеологическую функцию», а зеленый цвет, 

который ассоциируется с партией зеленых, «ин-
дицирует их борьбу за экологическое здоровье 

планеты» [Астафурова, 2014, с. 37]. 
Например, название партии зеленых присут-

ствует в заголовке: «Green party’s ‘progressive poli-
tics’ leaves members out in the cold» // «„Прогрес-

сивная политика” партии зеленых оставляет ее 
членов в стороне». «Green party» – «партия зеле-

ных». Другой вариант названия этой партии – 
«Greens» («зеленые»): «Greens say Labour should 

focus more on building council homes and that new 
housing plan is flawed – as it happened» // «Зеленые 

говорят, что лейбористам следует больше сосре-

доточиться на строительстве муниципальных 
домов, и что новый план жилищного строитель-

ства несовершенен: как это случилось». 
О деятельности партии зеленых рассказывает-

ся в статье «Green party losses in EU elections raise 
concerns over Green Deal» // «Потери партии зе-

леных на выборах в ЕС вызывают обеспокоен-
ность по поводу „Зеленого соглашения”». Здесь 

«Green Deal» – «Зеленое соглашение», под кото-
рым понимается пакет природоохранных мер. 

Словосочетание «green win» («победа „зеле-
ных”») сообщает читателю об успехах представи-

телей данной партии в их деятельности: «A nucle-
ar plant’s closure was hailed as a green win. Then 

emissions went up» // «Закрытие атомной станции 
было воспринято как победа „зеленых”. Затем 

выбросы возросли». 

Для описания инновационных процессов в 
британском сельском хозяйстве использован тер-

мин «green revolution» («зеленая революция»): 
«‘We’re facing a critical shortage’: why UK’s green 

revolution urgently needs skilled workers» // «„Мы 
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сталкиваемся с критической нехваткой”: почему 
британская „зеленая революция” срочно нужда-

ется в квалифицированных работниках». 
Выражение «green policy» («зеленая полити-

ка», «экологическая политика») использовано для 
описания действий политика, не наносящих вред 

окружающей среде: «Scuttling his flagship green 
policy, Sir Keir Starmer has imperilled his 

credibility» // «Отказавшись от своей ведущей зе-
леной политики, сэр Кир Стармер поставил под 

угрозу свой авторитет». 
Слово «green» встречается не только в статьях, 

связанных с деятельностью партии зеленых, но и 
в текстах, описывающих работу других партий и 

политиков. Например, в статье «‘Kamala IS brat’: 

Harris campaign goes lime-green to embrace the 
meme of the summer» // «„Камала – девчонка”: 

кампания Харрис становится лимонно-зеленой, 
чтобы поддержать летний мем» рассказывается 

об использовании цвета «lime-green» («лимонно-
зеленый», «лаймово-зеленый», «желто-зеленый», 

«салатовый») в качестве фона официальной стра-
ницы кампании американского политика Камалы 

Харрис в Twitter. Именно такой цвет был на об-
ложке альбома популярной британской певицы 

Charli XCX. Данный цвет также называют «brat 
green» // «слизисто-зеленый», «радиолюминес-

центный зеленый». Использование такого редкого 
цвета в предвыборной кампании К. Харрис пока-

зывает, что политик стремится привлечь молодежь 
к участию в политической жизни США с помо-

щью понятного ей цветосимвола и опираясь на 

популярность и авторитет кумиров молодого по-
коления. 

Экоактивисток в одной из статей называют 
«green women» // «зеленые женщины»: «Raging, 

radical and ready for change: France’s angry green 
women are an inspiration to us all» // «Неистовые, 

радикальные и готовые к переменам: разгневан-
ные зеленые женщины Франции вдохновляют всех 

нас». Такое наименование невольно заставляет 
читателя вспомнить фольклор и вызывает двоякое 

отношение к этой группе женщин. 
В шотландском, валлийском и английском 

фольклоре существует персонаж «Green Lady» // 
«Зеленая Леди». Это традиционное и доброжела-

тельное привидение, обитающее во многих домах 
и замках [Sutherland], но существует и иная точка 

зрения, что Зеленая Леди способна причинить 

вред повстречавшему ее человеку. Возможно, ав-
тор статьи использовал словосочетание «green 

women», чтобы показать, что экоактивистки при-
носят пользу обществу, однако их способы дости-

жения целей не всегда просты, а их выступления 
иногда раздражают общественность. 

Известно, что представители англоязычной 
культуры положительно относятся к зеленому 

цвету, так как в их сознании он связан со сча-
стьем, теплом, новым началом, однако существу-

ют суеверия с цветонаименованием «green», в ко-
торых зеленый цвет приносит неудачу [Халеева, 

2013, с. 185]. 
Лексема «green» встречается в тексте о куль-

турной жизни Великобритании. Так, большой по-
пулярностью пользуется «Green Man» // «Зеленый 

человек» – музыкальный фестиваль в Уэльсе, ко-
торый ежегодно проходит «в долине, окруженной 

живописными холмами Национального парка 

Брекон Биконс» [Музыкальный фестиваль …]: 
«Green Man festival review: Sherelle sets the tone, 

Big Thief are a big hit and Sampha closes in style» // 
«Обзор фестиваля Green Man: Sherelle задает 

тон, Big Thief пользуется большим успехом, а 
Sampha стильно завершает».  

Словосочетание «green leaves» («зеленые ли-
стья») используется в заголовке статьи, посвя-

щенной паблик-арту – современному виду искус-
ства в городской среде: «From Banksy’s green 

leaves to Miami’s pink islands, public art’s a party – 
and everyone’s invited!» // «От „зеленых листьев” 

Бэнкси до „розовых островов” Майами – паблик-
арт – это вечеринка, и приглашены все желаю-

щие!». 
Поиск текстов с лексемой «green», посвящен-

ных градостроительству и архитектуре, увенчался 

успехом. Например, была найдена статья о совре-
менных архитектурных проектах под заголовком: 

«AI drive brings Microsoft’s ‘green moonshot’ down 
to earth in west London» // «Искусственный интел-

лект воплощает „зеленый лунный проект” Mi-
crosoft в западном Лондоне». Здесь «green moon-

shot» означает «зеленый лунный снимок». 
Словосочетание «green belt» («зеленый пояс», 

«зеленые насаждения») используется в тексте, 
посвященном современным проблемам застройки 

новых территорий в Великобритании: «England’s 
green belt can’t stay entirely untouched for ever, 

building design tsar says» // «Зеленый пояс Англии 
не может вечно оставаться нетронутым, гово-

рит король строительного дизайна». 
Выражение «green future» («зеленое будущее») 

описывает план устойчивого развития градостро-

ительства: «‘Britain’s joiners, welders, engineers, 
technicians and construction workers are the people 

who are going to deliver a green future for this coun-
try,’ Miliband says» // «„Британские столяры, 

сварщики, инженеры, техники и строители – это 
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те люди, которые собираются построить зеле-
ное будущее для этой страны”», – говорит Ми-

либэнд». 
Словосочетание «green standards» («зеленые 

стандарты») применяется для того, чтобы описать 
требования к проектированию и строительству 

зданий, которое приводит к минимальному по-
треблению энергии, ресурсов и использованию 

материалов, безопасных для окружающей среды. 
Примером с таким словосочетанием является за-

головок: «Labour must resist housebuilders’ pleas to 
weaken green standards, experts say» // «Эксперты 

считают, что лейбористы должны противосто-
ять призывам застройщиков ослабить „зеленые 

стандарты”». 

На страницах «Гардиан» опубликованы рецеп-
ты блюд, в описании которых есть лексема 

«green». Так, встретилось словосочетание «green 
tea» – «зеленый чай»: «Cocktail of the week: Down 

Hall’s green tea martini – recipe» // «Коктейль неде-
ли: Мартини с зеленым чаем от Down Hall – ре-

цепт». 
Популярный ингредиент многих английских 

блюд – «green bean» («зеленая фасоль»): «Rachel 
Roddy’s recipe for baked chicken with tomatoes, and 

a green bean salad» // «Рецепт запеченной курицы с 
помидорами и салатом из зеленой фасоли от Рэй-

чел Родди». 
Лексема «green» означает не только зеленый 

цвет, но и «зелень», «овощи», что может вызвать 
трудности при самостоятельном переводе статей у 

студентов: «Green is good: Alice Zaslavsky’s winter 

pie with brussels sprouts, leeks and cheesy potato – 
recipe» // «Зелень – это вкусно: зимний пирог Али-

сы Заславски с брюссельской капустой, луком-
пореем и нежным картофелем: рецепт». 

В заголовке одной из статей использовано сло-
восочетание «green vegetable stew» («тушеные 

зеленые овощи»): «Nigel Slater’s recipes for green 
vegetable stew with basil pesto toasts, and asparagus 

with melted cheese» // «Рецепты рагу из зеленых 
овощей Найджела Слейтера с тостами в соусе 

песто из базилика и спаржей с плавленым сы-
ром». 

Заключение 

Анализ статей с сайта «Гардиан» позволил со-

брать корпус и разделить его на семь смысловых 
групп: «спорт», «экономика», «экология», «поли-

тика», «культура», «градостроительство и архи-

тектура», «кулинария». 
Собранный корпус выражений с лексемой 

«green» дает возможность утверждать, что в 
большинстве случаев наблюдается употребление 

прилагательного, обозначающего цвет, в перенос-
ном значении. Образуются словосочетания, «зна-

чения которых не всегда связаны с основными 
(прямыми) значениями исходного прилагательно-

го», поэтому возникают трудности их перевода 
[Городецкая, 2008, с. 44]. Таким примером может 

послужить выражение «green belt» («зеленый по-
яс»), используемое в переносном значении («зеле-

ные насаждения»). 
В процессе работы с источниками были выяв-

лены идиоматические выражения, которые могут 
вызвать особый интерес исследователей, так как в 

них наиболее ярко проявляются «национальные 
особенности» жителей Великобритании [Ведута, 

2019, с. 12.]: «green shoots of recovery» («признаки 

восстановления»), «green light» («зеленый свет»). 
В найденных словосочетаниях концепт «green» 

исторически не претерпел изменений. В качестве 
примера было приведено сравнение словосочета-

ний «green women» и «Green Lady». Это свиде-
тельствует о том, что гипотеза об изменении вос-

приятия зеленого цвета англоязычным обществом 
не нашла своего подтверждения. В случае если 

наблюдается несоответствие в восприятии зелено-
го цвета в контексте определенного выражения, 

можно утверждать, что имеет место уникальная 
ассоциация. 

Нельзя не согласиться с исследователем 
Е. Я. Городецкой, которая утверждала, что те сло-

восочетания, в которых использованы прилага-
тельные, обозначающие цвет, помогают привлечь 

внимание читателя. Они являются особым стили-

стическим средством, помогающим оказывать 
сильное психологическое и эмоциональное воз-

действие на население [Городецкая, 2008, с. 44]. 
Это дает возможность предположить, что в англо-

язычных средствах массовой информации будут 
появляться новые словосочетания с лексемой 

«green» для описания актуальных событий, про-
исходящих в мире. 
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