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В статье исследуется концептуализация снега в поэтическом дискурсе 

В. Брюсова. Рассматриваются традиционные и индивидуально-авторские представ-

ления о снеге. Анализируются лексемы-репрезентанты снега, раскрывающие специ-

фику поэтического мира В. Брюсова. Выявляются метафорические репрезентации 

снега в поэтических контекстах художника слова. Утверждается значимость реализа-

ций снега в воплощении образа зимы в поэзии В. Брюсова, в отражении специфики 

русского языкового сознания. 
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The article examines the conceptualization of snow in the poetic discourse of 

V. Bryusov. Traditional and individual author’s ideas about snow are considered. The 

lexemes representing snow are analyzed, revealing the specifics of the poetic world of 

V. Bryusov. Metaphorical representations of snow in the poetic contexts of the artist of the 

word are revealed. The significance of the realization of snow in the embodiment of the 

image of winter in the poetry of V. Bryusov, in reflecting the specifics of Russian linguistic 

consciousness, is affirmed. 
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Богатство языка поэзии определяется разнообразием грамматиче-

ского и лексического строя художественного пространства. Рассмотре-

ние творчества художника слова сквозь призму взаимодействия мышле-

ния, сознания и языка во многом определяет в современной лингвистике 

актуальность анализа концептуального наполнения поэтического дис-

курса автора. Ученые исследуют образ зимы, в частности, снега в фило-

софском, лингвокультурологическом, лингвокогнитивном аспектах [1, 2, 

3]. До сих пор концептуализация снега в поэтическом дискурсе 
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В. Брюсова не являлась предметом пристального внимания исследовате-

лей. Поэтому целью данной работы является исследование концептуали-

зации снега в поэтическом дискурсе В. Брюсова, рассмотрение традици-

онных и индивидуально-авторских представлений о снеге в картине мира 

поэта и русском языковом сознании. 

Материалом исследования послужили 337 контекстов, содержащих 

описание снега, извлеченных из поэтических текстов собрания сочине-

ний В. Брюсова в 7 томах [4; 5; 6]), а также данные Национального кор-

пуса русского языка (поэтический корпус) [7]. 

Количественное словоупотребление (далее с/у) лексем-

репрезентантов снега [7] свидетельствует об актуальности реализации 

данных лексем в осмыслении специфики поэтического мировосприятия 

В. Брюсова: 

1) снег – 151 с/у, снежинки – 3 с/у, сугроб – 4 с/у, иней – 8 с/у; лед – 

51 с/у, ледник – 4 с/у, льдинка – 3 с/у, наст – 1 с/у; вьюга – 18 с/у, ме-

тель – 14 с/у, метелица – 1 с/у, пурга – 1 с/у; 

2) снежный – 43 с/у, белоснежный – 11 с/у; ледяной – 15 с/у, льди-

стый – 2 с/у; мерзлый – 1 с/у, обмерзлый – 2 с/у; метельный – 2 с/у; 

3) оснеженный – 2 с/у. 

В ходе исследования поэтических произведений В. Брюсова выяв-

лены и синонимические репрезентанты снега: снег, снежинки, сугробы, 

белизна, белый прах, снежный дождь, снежные хлопья и т. д. 

Значимость реализаций снега в воплощении образа зимы в поэтиче-

ском дискурсе В. Брюсова и раскрытии авторского мировоззрения под-

тверждается употреблением  лексем-репрезентантов в сильной позиции 

текста («Снега», «Первый снег», «Как царство белого снега», «Вечер 

среди снегов», «Снежинки», «Снежная Россия» и др.). 

В поэзии В. Брюсова снег имеет традиционные и индивидуально–

авторские осмысления. Традиционное значение ключевой лексемы–

репрезентанта снег «атмосферные осадки – белые пушинки, хлопья, 

представляющие собой кристаллики льда, а также сплошная масса этих 

осадков, покрывающая землю зимой» [8, с. 737] реализуется в разнооб-

разных контекстах: Была зима; лежали плотно / Снега над взрыто-

стью полей («Солнцеворот»); Под землей, под слоем снега, / Верит сон-

ное зерно, / Что весной воде, с разбега, / Разбудить поля дано («Перед 

маем»); По берегу – снег, и песок, и кусты («Вдоль моря») и т. д. 

Снег у В. Брюсова ассоциируется не только со смертью (пред-

смертный снег, по последнему снегу, покров <…> мертвых снегов, в 

безжизненном инее), но и с бессмертием (бессмертные снега, вечными 

снегами, святыни снега), что говорит о включенности образа снега в 
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концептуальную диаду «жизнь – смерть» о наполнении данного образа 

сакральными коннотациями ценности бытия и мироздания. 

Существенную роль в реализации авторских мироощущений играет 

метафоризация снега. В ходе исследования выявлены концептуальные 

метафоры (далее К-метафоры), которые определяются как пары, конкре-

тизирующие языковые и культурные соответствия между источником и 

целью, являются средством познания семантической структуры лексем–

репрезентантов снега. Так, в поэтических текстах В. Брюсова снег эксп-

лицируется через образ ткани посредством К-метафор снег – бархат: И 

церемониймейстер, с мебели бархат снега спарывая, / Расстилает пар-

чу зелени вдоль поречий («Ультиматум весны»), снег − парча: И снится 

луг, зеленые холмы, / И горные мятежные проходы, / И блеск парчи на 

пологе зимы («Подземные растения»), снег − ткань: Гляжу: лишь тень 

моя, одна, / На ткани снежного покрова («Снега»). Данный образ снега 

связан с философским осмыслением зимы как части мироздания, которое 

«снуется», сплетается из снежных нитей. 

Брюсовское представление о снеге раскрывается через природные 

стихии. Огонь репрезентируется К-метафорой снег − искры: Ветер го-

нит искры снега / Мимо окон, застя снег; («От виска и до виска»), вода 

– К-метафорой снег (сугробы) – ручьи: Журча, по наклонам сбежали ру-

чьями сугробы, («Апрельский хмель»), земля – К-метафорой снег – кло-

чок земли: Сгинь, клочок последний снега! («Майский дождь»), воздух – 

К-метафорой снег – вихрь: Вот дунул ветер, поднял вихри снега («Юж-

ный крест»). Синкретизм стихий воздух и вода манифестируется К-

метафорой снег – тучи: А когда застонет буря, снег подымется, как 

тучи; («Пышны северные зимы, шестимесячные ночи!...»). 

Зимняя природа в поэтических текстах В. Брюсова то замирает (сон 

снегов), то оживает, становится непредсказуемой. Например, снег у поэта 

метельный, он действует агрессивно: Дома сугробами задавлены, / 

Плетни под снегом не видны («Снежная Россия»), а вьюга ликует, бу-

шует, поет, трубит, пляшет, свистит и смеется: В свисте вьюги взрывы 

смеха («От виска и до виска»). Перцептивными признаками наделяется и 

метель (под шумный гул метели, за ропотом снежной метели). 

Пространство снега необъятно, оно поглощает Россию и наполняет 

мир молчанием: За полем снежным – поле снежное, / Безмерно-белые 

снега; / Везде молчанье неизбежное, / Снега, снега, снега, снега! 

(«Снежная Россия»). Концептуальная диада «снег – молчание», реализо-

ванная в приведенном контексте, отражает авторское эмоционально-

оценочное восприятие зимней России. Россия у поэта – это снежная 

страна, это царство белого снега. К-метафора снег – вместилище до-

полняет данное представление о России: Зубчатый хребет, озираясь на 
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море, / За ними белеет, в снегах погребен («Вдоль моря»). К тому же, 

для В. Брюсова характерна вертикаль «низ – верх», которая раскрывается 

через К-метафору снег (белизна) – бездна: Деревья кое-где расставлены, 

/ Как пятна в безднах белизны («Снежная Россия»). 

В некоторых контекстах отражены предметные признаки снега, ко-

торые репрезентируются К-метафорами снег – глыба: Бессильно тают 

глыбы снега, / Река разламывает лед, («В. И. Прибыткову»), снег – стог: 

Не память, − зов, хмельней вина, − / К стогам снегов, к весенним нивам, 

/ Где с Волгой делит дол Двина! («Не память»), снег – дым: Миги застит 

дымный снег («На лыжах»). 

Авторское восприятие зимней природы раскрывается через каче-

ственные характеристики снега (холодный снег, под рыхлым снегом, меж 

льдистых снегов, влажный снег, истаявший снег, тающий снег, призрач-

ный снег, хруст снега). Снега у В. Брюсова статичны и подвижны, пере-

дают эмоциональное восприятие лирического героя (мучительный снег, 

угрюмый сугроб). Кроме этого, концептуальное наполнение снега репре-

зентируется посредством колоративной лексики. Белый цвет у поэта 

символизирует чистоту и красоту возлюбленной: Белая, на белом снеге / 

Предо мной смеешься ты («На санках»), подчеркивает контрастность 

мира: Черные тени узорной решетки / Ясно ложатся по белому снегу 

(«Черные тени узорной решетки»). Синий цвет снега ассоциируется с 

небесной чистотой и родиной: Давних далей сбываньем тревожимы, / 

Все ж мы ждем у былых берегов, / В красоте наших нив над Поволжья-

ми, / Нежных весен и синих снегов! («Родное»). В поэтических произве-

дениях В. Брюсова палитра красок снега изменчива. Снег у поэта одно-

цветный, белеющий, потемневший. В преддверии новогодних праздни-

ков декабрьский снег серебряный: Но с лазури будут звезды те же / 

Снег декабрьский серебрить во мгле («В ночь под Новый год»), а весной 

городской снег серый: Городская весна подошла, растопила / Серый 

снег, побежали ручьи («Городская весна»), в мае снег алый: Если утром 

нежно жалить / Должен алый луч снега («Перед маем»). Богатство кра-

сок зимней природы раскрывается посредством синкретизма цвета и све-

та: Под ветром зыблемые нивы / Бессчетных отсветов полны, / И знают 

дивные отливы / Снега под отблеском луны («Пока есть небо»); Снача-

ла в белый блеск снегов / Земля невестой облачится («Предвещание»); 

Твой снег сияньем розоватым / На кручах каменных горит («К Арара-

ту»). Пора цветения у поэта уподобляется снегу: Акации, опьянены зака-

том, / Льют нежный дух, клоня свои листки, / К ним ветер льнет, и вих-

рем беловатым, / Как снег, летят пахучие цветки («Цветы роняют роб-

ко лепестки…»); Не весенний снег / Убелил весь горный скат: / Это 
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вишни цвет! («Не весенний снег»); Ландыш милый, ландыш нежный, / 

Белый ландыш, ландыш снежный, / Наш цветок! («Ландыш»). 

Таким образом, традиционные и индивидуально-авторские пред-

ставления о снеге в поэтическом дискурсе В. Брюсова свидетельствуют о 

целостности картины мира художника слова. Метафорические репрезен-

тации снега подтверждают значимость образного восприятия зимней 

природы. Выявленные концептуальные реализации снега играют важную 

роль в воплощении образа зимы в поэзии В. Брюсова, в отражении спе-

цифики русского языкового сознания. 
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