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Т ворчество Л еси  У краи н ки  (Л арисы  П етровны  К осач, 1871 -1913 гг.) заним ает особое 
место в славянской  литературе рубеж а X IX  -  X X  веков. Д анная работа является попы ткой оп
ределения особенностей  реали заци и  эсхатологического аспекта м ировоззрения Л еси У краинки 
на материале поэтических произведений  1880 -  1890-х годов. В д ан ном  исследовании в качест
ве основного м етода и спользовались элем енты  структурного анализа.

П редставление о ж и зн ен н ом  потоке как  пути является тради ци он ны м  в культурф илосо- 
фии. Это обусловлено и стори чески м  характером  ж и зн и  как  п роцессом  эм ан ац ии  врем ени от 
рож дения к см ерти . В худож ественн ом  мире лирики Л еси  У краи н ки  кон ц а 19-го века врем ен
ной вектор, на наш  взгляд, н аправлен  из точки  настоящ его в будущ ее. П ри этом  категория «на
стоящ ее» соотносится с реальн остью , будущ ее ж е представляется как  мир м ечты , что позволяет 
нам говорить о бин арн ой  оп пози ц ии  «мир реальности» -  «м ир м ечты » как  одной  из образую 
щ ей худож ественного  м ира ли ри ки  поэтессы  рассм атриваем ого  нам и периода. В качестве ме
диума, связую щ его д ва  п олю са противопоставления, вы ступает категори я «надеж да».

О тнощ ение к ком плексу  настоящ его  определяется в сти хотворен иях  У краинки , в первую  
очередь, соц иальной  н еудовлетворенностью , переж иванием  си туац и и  отсутстви я свободы . П ри 
текстуальной  реализации  этого  отнош ения постоянно присутствует м отив «недоли»: горя, 
страдания. В ран н их  стихотворны х опы тах  поэтессы  реф реном  звучит отож дествление про
странства ж изни  с м огилой.

П оэтом у н еслучайны м  является то , что при оп ределении  м и ра реальн ости  в лирики Леси 
У краинки д ом и ни рую т образы , тради ци он но характерны е для ком плекса см ерти . О дной из та
ких характери сти к н астоящ его  становится «мрак», отсутствие света. Т ьм а реальности  противо
поставляется свету  будущ его . Н о так  как свет этот н едоступен  д ля  человека, ж ивущ его  в рам 
ках настоящ его, то  п оявляется  образ путеводной  звезды  как  отраж ен ия этого  света. Н а наш 
взгляд, образ звезды , в культурф и лософ ской  тради ци и  вы ступаю щ ий в качестве м едиум а м еж 
ду м ирами, в дан ном  кон тексте обретает ф ункции своего рода вари ан та м отива надеж ды .

Нередко в текстах Л еси У краинки используется антитеза «ночь» -  «утро». Т ак стихотворение 
«П редрассветные огни» («Д освітні огні, 1892») представляет ситуацию  ож идания зари; солнце ещ е 
не встало, но первые лучи его становятся предвестниками утреннего света.

Близок образу утра мотив весны. П одобно тому, как утро является началом нового дня, весна 
воспринимается как время возрождения природы, ее пробуж дения после зимнего сна смерти. В по
этических текстах Л еси У краинки план настоящ его чащ е всего помещ ен в осенний период годич
ного цикла, приход весны  ассоциируется с приближение чего-то нового, ж еланного.

В одном ряду с образам и тьмы, ночи, осени как праобразами см ерти в определении катего
рии «настоящ ее» в текстах Л еси У краинки находит реализацию  мотив сна. С он представляется как 
следствие обессиленности, усталости человека и нередко становится своего рода метафорой чело
веческого равнодуш ия, «онемения» сердца. Поэтому пробуж дение ото сна связывается с пробуж
дением человеческого духа, что, несомненно, сопряж ено с категорией «творчество».

Таким  образом , в л и ри чески х  текстах  Л еси У краинки, на наш  взгляд , категория «реаль
ность» (н астоящ ее) обретает  характеристики , присущ ие ком плексу  см ерти . Д остиж ение мира 
мечты  (будущ его) представляется как своего рода переход  от см ерти  к  ж изни , о т  тьмы  к свету. 
П оэтому в худож ественн ом  м и ре текстов интересую щ его нас п ери ода творчества поэтессы  ка
тегория «см ерть» лиш ается своего  устраш аю щ его характера. В стихотворен ии  «F iat N ox» 
(1896) см ерть вы ступает как  своего  рода наказание за  стрем лен ие к  свободе. В д ругих  текстах  
см ерть нередко представляется как попы тка добровольного  ухо д а  о т  реальности  («С аф о», 1884, 
«О стання ПІСНЯ М аріі С тю арт» , 1 8 8 8 ), ли бо  как альтернатива ж и зн и  при  условии, что мир меч
ты  окаж ется недоступны м  («С льози-перли», 1891).

201


