
быть стержнем всего стихотворения, но этот троп характеризует не толь
ко и не столько идеостиль поэта (как показывают работы В. Полухи- 
ной), но его интерпретацию мира, помогает исследовать его макрокосм. 
Сам троп задает тип мышления поэта. Для Бродского это -  метафо- 
ризм.

Итак, с одной стороны, метафоризм -  один из видов поэтического 
мышления. С другой стороны, это -  часть философии творчества поэта, 
дающая возможность анализировать его мировоззренческие установки 
и тенденции. Мир, увиденный сквозь призму метафоры, не только диа
лектичен и объемен, он родственен метафизической трехмерности, но 
предпочтение отдается третьему измерению. Для каждого поэта с мета
форическим типом мышления это третье измерение будет индивидуаль
но, и позволит исследователям говорить не только о корнях и предпоч
тениях художника, но и о направлении трансформации поэтического 
мира в целом.

© Т.А . Голикова
Горно-Алтайск

АССОЦИАТИВНО-СМ Ы СЛОВАЯ СТРУКТУРА  
КОНЦЕПТА-СИМ ВОЛА «ВЕТЕР*

В П О ЭЗИ И  К. БАЛЬМОНТА

Рассмотрев существующие теоретические исследования сущности 
символа, можно заключить, что:

а) все лингво-семиотические системы ощущают свою неполноту, если 
не дают своего определения символа;

б) символ отождествляется либо с образом, либо со знаком;
в) значимыми для символа являются категории универсальности, 

многозначности, ассоциативности посредством аналогии, асимметричности 
плана выражения и содержания;

г) символ содержит в себе некую информацию, то есть является свер
нутой формой высказывания;

д) символ служит обнаружению чего-либо неявного.
Наше исследование выполнено в психолингвистическом аспекте, по

этому под концептом-символом предлагаем понимать структуру, состо
ящую из следующих компонентов: понятие, предметное содержание, ас
социация, миф, стереотип, эмоция, метафора, фоносемантический компо
нент.

В стихотворениях К. Д. Бальмонта доминантными являются кон
цепты-символы: огонь, океан, солнце, луна, ветер, представляющие собой 
явления природы. Нами был проведен концептуальный анализ стихот
ворений, выявлены ассоциативно-смысловые доминанты.

Одним из доминантных концептов-символов поэзии К. Бальмонта 
выступает «ветер».
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Для К. Бальмонта концепт «ветер» ассоциируется со «вздохами» 
(вздох -  «усиленный вздох и выдох (обычно как выражение какого -  
либо чувства) -  МАС,1. С. 166): «Ветра вечернего вздох замирающий» 
(Бал. С .39), «Вечер. Взморье. Вздохи ветра» (Бал. С .38). Сюда же 
отнесем и лексему «вздыхать» (вздыхать -  «делать вздохи» -  МАС,1. 
С. 167): «Как вздыхает вешний ветер меж цветов» (Бал. С .216), «Ты 
вздыхаешь полусонный» (Бал. С. 184).

Также для поэта «ветер» -  символ «независимости» (независимый -  
«не находящийся в чьей-либо власти, в чьем либо подчинении; не свя
занный в чем-либо обстоятельствами, чужой волей и т. п.» -  M AC,2. 
С .443). В текстах эта лексема репрезентируется следующим образом: 
«свободный» (свободный -  «независимый, располагающий собою по 
собственному усмотрению, не связанный ни с кем какими-либо обстоя 
тельствами, отношениями» -  MAC,4. С .531): «Я спросил у свободного 
ветра» (Бал. С. 185), «вольный» (вольный -  «ни от кого не зависящий, 
никому не подвластный; свободный, независимый» -  МАС,1. С .208): 
«Я вольный ветер, я вечно вею» (Бал. С .76).

Но «вольность» может перерасти в «бездомность» (бездомный -  «не 
имеющий жилища, пристанища» -  МАС,1. С.71). В тексте: «Нам ветер 
бездомный шепнул в полусне» (Бал. С .67), «Ветров и бурь бездомных 
странный брат» (Бал. С. 160).

Актуальность данных характеристик подчеркивает лексема «двигать
ся» (двигаться -  «совершать движение; передвигаться, перемещаться»
-  МАС,1. С .368), которая представлена в текстах языковыми репрезен
тантами: «носится» (нестись -  «очень быстро двигаться; мчаться» -  
MAC,2. С .483): «Только носится ветер холодный» (Бал. С .96), «Но
сишь тучи, манишь грома» (Бал. С. 184); «быстролетный» (быстрый -  
«скоро перемещающийся в пространстве; быстроходный» -  МАС,1. 
С. 130); летать -  «перемещаться, двигаться по воздуху или в безвоздуш
ном пространстве» -  MAC,2. С. 178): «Ветер быстролетный, тронув па
руса, /  Прочь спешит в испуге, мчится в небеса» (Бал. С .66); «спешит» 
(спешить -  «быстро идти, двигаться; стараться быстрее попасть куда -  
либо» -  MAC,4. С .222): «Прочь спешит в испуге, мчится в небеса» 
(Бал. С .66); «мчится» (мчаться -  «передвигаться с большой скорос
тью; нестись» -  MAC,2. С.316): «Прочь спешит в испуге, мчится в небе
са» (Бал. С.66); «летящий» (лететь -  «перемещаться, двигаться по воз
духу или в безвоздушном пространстве» -  MAC,2. С. 178): «Закурча
вился ветер, летит, налетает с размаха» (Бал. С .506); «уходишь» (уйти
-  «удалиться, переместиться» -  MAC,4. С.477); переместиться -  «пере
двинуться, занять другое место, изменить свое местоположение» -  МАС,3. 
С .78): «Носишь тучи, манишь грома -  /  И опять уходишь в тишь» 
(Бал. С .184).

Движение «ветра» обычно сопровождается «звуком» (звук -  «слухо
вое ощущение, вызываемое действием механических колебаний окружа



ющей среды; то, что мы слышим, воспринимаем нашим органом слу
ха» -  МАС,1. С .603). В текстах лексема репрезентируется следующим 
образом: «петь» (петь -  «издавать протяжные звуки» -  МАС,3. С. 117): 
«Ветер в пролетах встает, /  Песню скучную поет» (Бал. С. 116), «Вет
ры певучие» (Бал. С. 182); «свистит» (свистеть -  «издавать, произво
дить свист» -  MAC,4. С .5 1 /;  свист -  «звук, возникающий при быст
ром движении воздушного потока в слоях атмосферы» -  MAC,4. С.51): 
«Ветер в пролетах свистит от стены до стены» (Бал. С .53); «шурша
щий» (шуршать -  «издавать легкий шум, шелест, шорох» -  MAC,4. 
С .7 3 7 /;  шум -  «совокупность неясных глухих звуков, сливающихся в 
однообразное звучание; гул» -  MAC,4. С .736): «Шуршащий ветр, ус
лышь меня, я твой» (Бал. С .436); «шелестишь» (шелестеть -  «изда
вать шелест» -  MAC,4. С .7 0 8 /;  шелест -  «легкое шуршание; шорох» -  
MAC,4. С .7 0 8 /;  шуршание -  «шуршать, а также звуки этого действия»
-  MAC,4. С .709): «Ты воздушно шелестишь» (Бал. С .184); «гудящий» 
(гудеть -  «издавать длительный протяжный низкий звук, гул» -  МАС,1. 
С .355): «Гудящий ветр средь сосен многозвенных» (Бал. С .436).

Дальнейшие характеристики являются менее частотными.
«Ветер» различается по своей силе и может быть «порывистым» (по

рывистый -  «резкий, внезапный, стремительный» -  МАС,3. С .309): 
«Ветер порывистый, воды холодные» (Бал. С .353). «Порывистость» 
порой превращается в «неугомонность» (неугомонный -  «такой, кото
рый не может угомониться, успокоиться» -  MAC,2. С.487): «Стой! Куда, 
неугомонный? /В ечн о  -  прямо, снова -  в путь» (Бал. С. 184).

«Ветер» у поэта ассоциируется с «суровостью» (суровый -  «крайне 
строгий, без снисхождения» -  MAC,4. С .308): «Суровый ветр страны 
моей родной» (Б ал . С .436), -  и «холодом» (холодный -  «имеющий 
низкую температуру, с низкой или относительно низкой температурой»
-  MAC,4. С .617): «Только носится ветер холодный» (Б ал . С .96).

Также К. Бальмонт характеризует «ветер» как «веющий» (веять -
«дуть» -  МАС,1. С. 161), близкой по значению является лексема «за
курчавился» (закурчавиться -  «начать курчавится; стать курчавым» -  
МАС,1. С .535), в которую поэт вкладывает несколько иной смысл: кур
чавиться -  образовывать завихрения.

Далее поэт с помощью метафор описывает «ветер», сравнивая его с 
человеком: «тронув» (тронуть -  «прикасаться к кому- »чему-либо, дот
рагиваться» -  MAC,4. С .413): «Ветер быстролетный, тронув паруса, /  
Прочь спешит в испуге, мчится в небеса» (Бал. С .66); «задремал» (зад
ремать -  «впасть в дремоту, заснуть легким сном» -  МАС,1. С.517): 
«Там, где ветер задремал» (Бал. С .85); «входишь» (войти -  «идя, дви
гаясь, проникнуть куда-л., в пределы чего-л.» -  МАС,1. С .203); «вста
ет» (вставать -  «начаться, подняться» -  МАС,1. С .235): «Ветер в про
пасти встает, /  Песню скучную поет» (Бал. С .116); «манишь» (манить
-  «привлекать, прельщать, соблазнять» -  MAC,2. С.227): «Носишьтучи,



манишь грома» (Бал. С. 184).
По результатам ассоциативного эксперимента мы выделили смысло

вые домина'нты лексемы «ветер». На первом месте у реципиентов стоит 
«движение» (движение -  «перемещение в пространстве б  каком-л. на
правлении; передвижение» -  МАС,1. С .368), которое представлено сле
дующими языковыми репрезентантами: «беспокойный» (беспокойный 
-  «лишенный покоя, находящийся в возбуждение, в движении и т. п.» -  
МАС,1. С .83); «носит» (нести -  «передвигать, увлекать силой своего 
движения» -  MAC,2. С.482); «летать» (летать -  «перемещаться, дви 
гаться по воздуху силой ветра, толчка и т. п.» -  MAC, 2.178); «дует» 
(дуть -  «нести, гнать струи воздуха, приводить воздух в движение (о 
ветре)» -  МАС,1. С .458); «веет» (веять -  «дуть» -  MAC, 1.161); «ды
шит» (дышать -  «веять, обдавать» -  МАС,1. С.459); «гуляет» (гулять -  
«перемещаться в разных направлениях; беспрепятственно распростра
няться» -  МАС,1. С .357).

Актуальность «движения» подтверждается наличием «звуков» при 
перемещении (звук -  «слуховое ощущение, вызываемое действием ме
ханических колебаний окружающей среды; то, что мы слышим, воспри
нимаем нашим органом слуха» -  МАС,1. С .603). Реципиенты дают та
кие характеристики звучания ветра: «воет» (выть -  «производить, из
давать звуки, похожие на вой» -  МАС,1. С .288); «свищет» (свистеть -  
«производить свист; свист -  «звук, возникающий при быстром движе
нии воздушного потока в слоях атмосферы» -  MAC,4. С.51); «шумит» 
(шуметь -  «издавать шум» -  MAC,4. С .736); «шум» (шум -  «совокуп
ность неясных глухих звуков, сливающихся в однообразное звучание; 
гул» -  MAC,4. С .736); «стон» (стон -  «заунывный, протяжный крик, 
гул» -  MAC,4. С .2 7 4 /; гул -  «не вполне ясный, сливающийся шум» -  
МАС,1. С .356); «шелест» (шелест -  «легкое шуршание; шорох» -  
MAC,4. С .708).

Далее дается характеристика «ветра» как «вольного» (вольный -  
«ничем не ограничиваемый, не стесненный; привольный» -  МАС,1. 
С .208), характеристика представлена следующими языковыми репре
зентантами: «вольность» (вольность -  «свобода, независимость» -  
МАС,1. С .208); «свобода» (свобода -  «отсутствие преград, затворов; 
воля, простор» -  MAC,4. С .52); «простор» (простор -  «свобода, раздо
лье» -  МАС,3. С .527).

Реципиентами указывается и характерная черта движения «ветра» -  
«порывы» (порыв -  «внезапное и резкое усиление ветра» -  MAC,2. 
С .309), сюда же отнесем лексемы: «пбрывистый» (порывистый -  «не
ровный, с резкими, внезапными усилениями» -  МАС,3. С.309), «шквал» 
(шквал -  «внезапный резкий порыв сильного ветра» -  МАС,3. С .720), 
«буйный» (буйный -  «бурный, порывистый» -  МАС,1. С. 122).

Актуальным для реципиентов является появление природных явле
ний, характеризующихся как «непогода» (непогода -  «плохая погода;



ненастье» -  MAC,2. C .463). Реципиентами указываются следующие 
разновидности «ветра»: «буря» (буря -  «ненастье, сопровождаемое силь
ным ветром, часто с дождем или снегом» -  МАС,1. С. 127), «буран» 
(буран -  «сильный зимний ветер, поднимающий массу сухого снега, снеж
ная буря, метель» -  МАС,1. С. 125), «ураган» (ураган -  «ветер необы
чайно разрушительной силы» -  МАС,3. С.510), «вьюга» (вьюга -  «силь
ная метель, снежная буря» -  МАС,1. С .293).

Затем реципиентами, с одной стороны, указывается, что «ветер» быва
ет «слабый» (слабый -  «небольшой по силе, напряженности» -  MAC,4. 
С. 128), «легкий» (легкий -  «незначительный, небольшой, слабый (по 
величине, силе, степени проявления _» -  MAC,2. С. 169), а с другой сто
роны, он «сильный» (сильный -  «большой, значительный по напряжен
ности, степени проявления, величине» -  MAC,4. С .93). Актуальность 
данной характеристики для реципиентов подтверждается лексемами: 
«крепчает» (крепчать -  «становиться более крепким» -  MAC,2. С. 126), 
«крепкий» (крепкий -  «достигающий очень сильной степени» -  MAC,2. 
С. 126), «злой» (злой -  «очень сильный по степени проявления (о ветре, 
морозе и т. п.)»  -  МАС,1. С .613), «могуч» (могучий -  «обладающий 
большой силой, мощью» -  MAC,2. С .285), «пронизывающий» (прони
зывающий -  «очень сильный, как бы проникающий внутрь» -  МАС,3. 
С .506).

Далее реципиентами фиксируется еще одно подтверждение двойствен
ности «ветра». Реципиенты указывают, что он может быть «теплым» (теп
лый -  «с повышенной температурой воздуха, без холодов» -  MAC,4. 
С .356), что подтверждается лексемами «знойный» (знойный -  «очень 
жаркий, пышущий зноем» -  МАС,1. С.619), «горячий» (горячий -  «жар
кий, знойный» -  МАС,1. С .337). Но в то же время фиксируют лексему 
«холодный» (холодный -  «имеющий низкую температуру, с низкой или 
относительно низкой температурой» -  MAC,4. С .616), которая пред
ставлена следующими языковыми репрезентантами: «холод» (холод -  
«низкая температура воздуха» -  MAC,4. С .615), «морозный» (мороз
ный -  «очень холодный» -  MAC,2. С .300), «прохладный» (прохлад
ный -  «умеренно холодный, освежающий» -  МАС,3. С .542).

Далее содержание доминантного смысла концепта «ветер» репрезен
тировано лексемой «влажный» (влажный -  «насыщенный влагой, про
питанный влагой; сырой, мокрый» -  МАС,1. С. 1 8 3 /; влага -  «жид
кость, вода» -  МАС,1. С .182), репрезентантами которой являются лек
семы «сырой» (сырой -  «имеющий значительную влажность» -  MAC,4. 
С .326) и «дождь» (дождь -  «атмосферные осадки, выпадающие из об
лаков в виде капель воды» -  МАС,1. С.417).

Таким образом, для К. Бальмонта «ветер» символизирует незави
симость, движение. Для реципиентов «ветер» амбивалентен; он пред
ставлен полярными характеристиками: сильны й-слабы й, теплы й- 
холодный.


