
кий шорох' (СРЯ,794). Соответствующий им по семантике английский глагол 
rustle, помимо основного значения 'to make a soft crackling noise', приобретает 
также дополнительную семантику 'to steal cattle' (Н,467), т.е. 'воровать скот'.

Таким образом, исследуемые номиналии обозначают, как правило, ка
кое-либо физическое действие по его звучанию, по характерному звуку, ко
торое его сопровождает. В формальном выражении большинства таких гла
голов лежит звукоподражательная основа, причем в английских соответстви
ях она выражается более интенсивно.

М ОТИ В КРЫ ЛЬЕВ В ЛИРИКЕ Д. ВЕНЕВИТИНОВА  

Д.А. Яськои

Для творчества Дмитрия Веневитинова характерны бинарные оппози
ции "небо-земля " и "мечта-реальность", которые синонимичны друг другу. 
Доказательством тому является употребление поэтом одних и тех же понятий 
для описания обеих оппозиций. "Земля" и "реальность" сближаются в образ
ах «немая могила»1, "хладный мрак", "бездушная и пустая толпа", "мир суе
ты", "многолюдная пустыня", "скорбь земного житья" и "юдоль заточенья". 
Сближение "неба" и "мечты” происходит при помощи понятий "небесный 
жар", "печать небесной силы", "вечная радость обители небес", "небесный 
пламень", которые приравниваются в сознании Дмитрия Веневитинова к " 
пламенной мечте". В стихотворном переводе "Отрывки из Фауста" "реаль
ность", выраженная в образе "тело", противопоставлена "мечте": «Увы! Лета
ем мы мечтою, / но крылья телу не даны (С. 158). В этом же произведении 
«небо» противопоставлено "земле":

Недаром иногда пороемся в пыли,
И, право, отрывать случалось 
Такой столбец, что сам ты на земли,
А  будто небо открывалось. (159)
Объединяет "мечту" и "реальность", "небо" и "землю" образ крыльев. В 

античной мифологии крылатыми были сверхъестественные существа, как с 
отрицательной, так и с положительной символикой (например, горгоны и 
богиня Ника). В христианстве это антропоморфный тип ангела, обладающий 
защитными функциями, они могут выступать "в облике - ... львов, быков"2 и 
имею т шесть крыльев.

В романтизме данный образ использовался так часто, что стал общим 
местом. А.С. Пушкин в "Послании к Мордвинову" писал:

Он поднял к небесам и крылья и зеницы 
И с шумной радостью взыграл и полетел 
Во сретенье твоей денницы.
В творчестве Дмитрия Веневитинова "крылья" были одним из ведущих 

мотивов, который решался с помощью разных образных комплексов, приоб
ретая реальный или ирреальный характер и соо тветствующие оттенки значе
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ния. На реальном уровне мотив "крыльев" встречается в образах различных 
птиц. Например, в стихотворном переводе "Отрывки из Фауста":

Веселый Жаворонок вьется 
И тонет в зыбях голубых,
По ветру песни рассыпая!
Когда парит орел над высью скал крутых,
Широкие ветрила расстилая.
И через степь, чрез бездны вод 
Станица журавлей на родину плывет 
К весне полуденного края!.. .(157)
Представив "небо" и "землю", как две максимально удаленные в соз

нании Д. Веневитинова точки, можно разместить образы птиц между ними, 
учитывая специфическую символику каждой. Жаворонок в мифотворческом 
сознании находится "высоко -  высоко в небе. Ангелы держат его в руках... 
пока не блеснет первая молния и не оаскроются небеса, куда в это воемя жа
воронкам позволено бывает заглянуть".3 Поэтому в отрывках из Фауста жа
воронок наиболее близок к "небу": он "утопает в голубых зыбях". Орел имеет 
двойственную сущность, так как он символизирует "мощь, скорость ... спо
собность переносить души на небеса"4, но, тем не менее, является хищником, 
что располагает его в точке, равноудаленной как от "неба", так и от "земли". 
Образ журавля, широко распространенный во всем мире, как "символ телес
ного возрождения" , в творчестве Д. Веневитинова максимально приближен 
к земле, так как "плывет" "чрез степь, чрез бездны вод". Рассматриваемые 
понятия находятся в тесной взаимозависимости, Образ "журавля" подтвер
ждает это, являясь частью небесной сферы и одновременно приобретая черты 
земного существа, «Крылья» находится в центре этой взаимосвязи, обеспе
чивая ее стабильную и устойчивую струк туру.

Мотив крыльев приобретает ирреальный характер, если является алле
горическим символом важных для поэта понятий. Так, в стихотворении "По
эт и друг" автор говорит о своем идеале. Его высшая цель заключается в том, 
чтобы стать поэтом, в котором:

... ум и сердце согласились 
И мысли полные носились 
На легких крылиях мечты.
Для Дмитрия Веневитинова "поэзия -  это как бы вторая, лучшая жизнь, 

жизнь - мечта"6 Крылья в данном стихотворении являются символом воз
можности достижения этой мечты. В стихотворении "Крылья жизни" образ 
представляет собой предельно обобщенный символ всего жизненного пути 
человека, на котором возможны встречи, как с "резвой радостью", так и с 
"туманной печалью".

Таким образом, в синонимичных бинарных оппозициях "небо - земля" 
и "мечта - реальность" центральным стержнем является образ "крыльев", 
объединяющий их в единый символический и понятийный комплекс и соз
дающий внутри них прочные семантические связи. Это одна из характерных 
черт лирики Дмитрия Веневитинова.
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В.У, Агаштзва

Яшчэ В. Г’умбальт звяртау увагу на праблему суаднесенасщ мовы на
рода i унутранага стану чалавека. Анал1зук>чы узаемасувяз! “духа народа 1 
нацыянальнай моунай свядомасц!, даслсдчык nicay: “Мова ёсць як бы знеш- 
пяя гфаява духа народа, яго мова ёсць яго дух, i яго дух ёсць яго мова” . 
TIcixi4Hbi склад народа, яго думка, фшасоф1я, навука, мастацтва i лйаратура, 
г.зн. усё, што уваходзщь у паняцце “дух народа” , вызначае светапогляд наро
да, як! знаходзщь адбггак у мове. [1] У  сваю чаргу “ народны дух” , а гэта не 
толью свядомасць, але i дйхалапчны стан, в ель Mi цесна узаемазвязаны з на
роднай творчасцю, фальклорам, у яшм “пабудавана цэласна-мастацкая кан- 
цэпцыя чалавека нацьн у яго разнастайных адносшах да сябе, людзей, пры- 
роды i грамадства у цэлым” . [2].

Як вядома, фальклор -  гэта ешкрэтычны вщ мастацтва, у якiм 
аб’яднаны паэтычны, музычны i драматычны пачаткь Напэуна найбольш 
яркгм праяуленнем такога ешкрэтызму з’яуляюцца народныя абрады i абра- 
давая паэз1я, i, бадай, найбольшай выключнасцю у гэгых адносшах вызнача- 
ецца абраднасць вясельная.

Вяселлс -  гэта “народная опера са спакойным эпасам, цудоунай 
л!рыкай, щкавым дыялогам” [3]; якая характарызуецца шчырай весялосцю, 
жартаул1васцю, з аднаго боку, i у большай ступен! глыбоым драматызмам, 
нават трапзмам i душэуным, пс1халапчным напружаннем, з другога боку.

Адным з найбольш пашыраных сродкау выражзння душэунага стану 
з’яуляецца шырока прадстаулсиая у вясельным фальклоры разнастайная 
амволжа: ружа, Kanina, вяроза -  амвалы дзяучыны i яс прыгажосгп; голуб i 
галубка, сонейка i месячык -  амвалы маладых; явар, дубочак Ымвал1зуюць 
маладога хлопца i шмат imribTX.

Нсабходна сказаць, што имвалы уяуляюць сабой канкрэтна-бачную 
выяву тых ni iHiiibix щэй i щэалау як вышэйшых капттоунасцей i сэнсау, ятя 
абумо)Ьпваюць развщцё i функцыянаванне культуры. 3 глыбшь масгацкага
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