
Мы рассмотрим слова, которые выявляют в своем семном составе мотив 
узла и развивают любовно-брачную семантику. Закономерно, что вещи, кото
рые имеют непосредственное отношение к витью, вязанию, плетению, оказы
ваются символами любовных связей.

“С давних времен веревка, узел, узда, путы были видимым знаком того 
фактического обладания, которому человек подчинял дикое животное: кто на
кидывал на коня узду, тот и делался его господином”' .

Происходит сближение понятий “ловить, путать коня” и “любить, сватать 
девушку”. Многие переносные значения возникают в результате связи слов с 
конской упряжкой. Под влиянием мысли о связи запрягания с браком слово 
супруг от значения пары волов перешло к значению мужа и жены, взятых вме
сте, а затем каждого из них. Эти ассоциации возникают на основе понятий о 
магическом завязывании

Древнейшими символами брака являются венец и кольцо. Слово венец 
связано с глаголом вить; веник вица, вичка -  со словом ветвь, из которой 
плетутся венки и связываются веники. Венок является метафорою супружеско
го союза. “Кому мой вен, достанешься?” -  спрашивает девица в народной пес
не, т е. за кого-то я выйду замуж?

Венец может обозначать девичью головную ленту, как и венок, может 
быть символом девичества.

Перед венчанием молодой расчесывали волосы и заплетали на две косы, 
при этом завязывали их как можно покрепче -  узлами, чтобы союз был креп
ким.

При родах развязывали все узлы на одежде, снимали кольца, расплетали 
косы, чтобы облегчить роды.

“При рождении появлялись облачные девы, которые получили характер 
повивальных бабок. Они своею пряжею незримо привязывали человека к его 
бытию. Отсюда течение человеческой жизни стали уподоблять тянущейся нити, 
а затруднения, ожидающие человека на его жизненном пути, представлять уз
лами, которые надо распутывать”2.

Таким образом, можно сделать вывод, что мотив завязывания узла явля
ется очень значимым для постижения слова.

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ОГНЯ В СЕМАНТИКЕ РУССКОГО СЛОВА 

Е.А. Чаусова

“Древнее почитание огня, основанное на величайших услугах, оказанных 
им человечеству, и в настоящее время не совсем изгладилось из народной па
мяти Хотя это теперь лишь обломки чего-то целого, разбитые и не скреплен
ные в одну непрерывную цепь, но и по ним с полным основанием можно за-

1 Потсбня А.А. Слово и миф. -  М.: Правда. 1989. -  С.358.
2 АфанасьевА.Н. Древо жизни.: Избранные статьи. -  М.: Современник, 1982. -  С.310.
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юпочить, что эти обломки былого миросозерцания представляют собой ни что 
иное, как остаток древнего богопочитания”1.

С одной стороны, огонь для древнего человека -  это целебная, обнов
ляющая сила, связанная со здоровьем, любовью и красотой. В этом заключается 
положительная символика огня. С другой стороны, огонь имеет отрицательную 
символику. Это связано со страхом древнего человека перед стихией огня.

Рассмотрим слова, имеющие положительную семантику. Во-первых, это 
слова, связанные с красотой. Эту связь можно увидеть в словах красный ‘кра
сивый’ и кресать ‘вырубать огонь’.

Обратимся к сказке П.П. Ершова “Конек-горбунок ”. Известый герой рус
ских сказок Иванушка-дурачок, которого по приказу царя бросают в котел с 
кипящей водой (водой, которая нагрета с помощью огня), не умирает. Наобо
рот, стоит только герою искупаться в кипящей воде -  и тотчас он становится 
красивым, белым, румяным, словно кровь с молоком, и необычайно сильным. В 
сказке заключается народное поверье об очистительной, обновляющей силе ог
ня, дарующей человеку молодость и красоту.

Положительную семантику имеют и слова со значением цвета. Цветом 
огня считается красный цвет. Под огнём здесь подразумевается не только огонь 
костра, домашнего очага, но и “небесный огонь” -  солнце, его восход или за
кат, заря. Ведь красный цвет свойствен и заре, восходящему или заходящему 
солнцу.

На примере слов, имеющих семантику света, мы можем наблюдать эти
мологическое родство корней * kras-//*kres-.

Слово красный ‘красивый’ соотносится с солнечным светом в словах 
крес ‘солнцеворот’, кресник ‘купало, солнечный праздник’, красить ‘светить’.

В народе солнце ассоциировалось с колесом. “Кругловидная форма солн
ца заставляла древнего человека видеть в нем огненное колесо, кольцо

или щит. Впечатлительная фантазия древнего человека быстро схватыва
ла всякое сходство...”2.

Возжение колеса на весенние праздники являлось символом возрождения 
солнца после зимней смерти. Отсюда и слово воскресение. Во-первых, его се
мантика тесно связана с семантикой огня, во-вторых, - опять же с цветовой 
семантикой. Ведь весной природа воскресает, просыпается после зимнего сна, 
обновляется, становится красивой.

С символикой огня тесно связано понятие любви. Интенсивные эмоции 
мы часто представляем в виде вспыхнувшего огня, пламени, бушующего пожа
ра. Этим объясняются такие сочетания в языке, как пламя (жар, пыл, огонь, 
пожар) любви, пламенная (пылкая, жаркая, огненная, горячая) любовь, гореть 
желанием (любовью, ненавистью), любовь разгорается в сердце, страсть опа
ляет душу, сгорать от любви, раздувать страсть (огонь страстей), страсти 
испепеляют душу, чувства, подобно пламени, объемлют (охватывают) челове
ка, искрятся, гаснут.

1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. -  Кемерово, 1991. - С. 121. 
: Афанасьев А Н. Живая вода и вещее слово. -  М., 1988. -  С. 188
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Мы рассмотрели слова, отражающие культ огня и имеющие положи
тельную семантику. А с другой стороны, огонь имеет негативную символику. 
Это связано со страхом древнего человека перед силами природы. Ведь древ
ний человек был беззащитен перед стихией. А молния, ударяющая в дерево, 
лесной пожар вызывали у него страх.

“Составляя основу человеческой культуры на земле, огонь, вместе с тем, 
является и истребителем её: при неудачном и несчастливом применении он 
временами проявляет могучую и страшную силу, которая сметает с лица земли 
все, что попадается ей на пути...

Пламя, взлетающее по деревьям во время лесного пожара, ассоциирова
лось у древнего человека со змеем. Именно ассоциации со змеем привели к по
явлению в славянской мифологии Огненного змея. В заговорах Огненный змей 
призывается как волшебное существо, способное внушить страсть женщине. 
Здесь проявляется связь огня с чувством. Представления о разрушительной си
ле огня также нашли своё отражение в словах с любовной семантикой. В этих 
образах “акцентируется неконтролируемая сила эмоций, их стихийность, спон
танность, независимость от воли и сознания (разума) человека”2. Таким обра
зом, возникли сочетания с глаголами подниматься, разрушать, уничтожать, 
бушевать, разбушеваться, свирепствовать, разыграться, сметать, развеи
вать.

Культ огня нашел свое отражение в семантике русского слова. “Если б 
мы не знали, что божества огня и света занимали важное место в языческих ве
рованиях славян, то мы могли бы убедиться в этом из обилия слов, имеющих в 
основании представления огня и света”3.

ЭТЫМАЛАГ1ЧНЫ АНАЛ13 НА УРОКАХ МОВЫ 

А.А. Шуцнсава

Як вядома, этымалапчны анашз дазваляе устанавщь ранейшую марфа- 
л апчную  будову слова, крышцу i час узнжнення слова, яго мшулыя сло- 
ваутваральныя сувяз1, устанавщь, з якой мовы, праз яюя мовы прыйшло да нас 
слова. У практыцы навучання мове этымалапчны анал13 служыць сродкам 
защкауленасщ да вывучэння мовы i павышэння узроуню гасьменнасщ вучняу, 
агульнага i моунага развщця.

Этымалапчны анашз аказвае на школьюкау моцны эмацыянальны уплыу, 
гэта значыць стварае умовы для асэнсаванага запамшання слова, дапамагае 
сканцэнтраваць увагу вучняу на той або шшай моунай з ’яве. Адно слова, праа- 
нагазаванае з пстарычнага пункту погляду, уражвае вучняу зразумеласцю свай- 
го значэння i правашсу (прышжацца -  шзка), другое -  нечаканым1 роднасным)

1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. -  Кемерово, 1991. - С. 121.
2 Потебня А.А. Слово и миф. -  М., 1989. -  С. 291.
3 Тамже. -С.289.
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