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Аннотация: 

Понятие «мечты», входившее в  активный словарь  русской поэзии первой 

трети XIX века, занимает существенное место в художественном мире 

Д.В. Веневитинова, что соответствует духу романтизма, однако ее 

функционирование в текстах поэта имеет свои особенности, обусловленные 

структурой образа лирического героя.   

Ключевые слова: русская поэзия, XIX век, Д.В. Веневитинов, мечта, 

мечтатель. 

 

Культ мечты был типичен для целого ряда поэтов начала XIX века. 

Однако судьба этой категории непростая. В конце XVIII вв. значение понятия 

«мечта» имело свои особенности. Изначально данному слову было свойственно 

отрицательное значение: в Словаре Академии Российской (1789–1794 гг.) 

указано, что «мечта» – это «1) привидение, призрак; пустое, ложное, обманчивое 

видение, явление;  2) тщетная мысль, пустое воображение» [1; 55].  Как легко 

заметить, это идет в разрез с современным значением. Кроме того, в словаре 

фиксируется смысловое пересечение понятий «мечта», «греза» и «сон» – они 

могли быть взаимозаменяемы. 

На рубеже XVIII – XIX вв. происходят изменения: в поэтических текстах 

«мечта» расширяет свое значение за счет приращения положительных смыслов. 

Этот процесс берет свое начало в произведениях, посвященных теме 

поэтического творчества.  

Н.М. Карамзин утверждает «мечту» как особую ценность творческого 

мира, противопоставленную несовершенствам реальности. В послании «К 

бедному поэту» (1796) он советует: 

Мой друг! существенность бедна: 

Играй в душе своей мечтами, 

Иначе будет жизнь скучна. 

И далее – называется основная функция мечты: делать поэта счастливым: 

В мечтах, в желаниях своих 

Мы только счастливы бываем. 
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[2; 63] 

Приращение положительных смыслов способствует увеличению 

частотности употребления данного понятия.  

В одном из стихотворений Д.В. Веневитинова есть фраза: «душа 

сроднилася с мечтою».  Это, с одной стороны, достаточно традиционная фраза, 

однако она очень значима для понимания его творчества. 

Поэтический язык Веневитинова, как неоднократно отмечалось 

исследователями, по большей части состоит из традиционного языкового 

материала, типичных для романтизма выражений. Но, несмотря на стандартность, 

они, складываясь вместе, могут передавать цельный смысл.  

Появление «мечты» (и в целом процесса мечтания)  у Веневитинова  вполне 

естественно, т.к. эпоха романтизма культивировала подобные состояния, «мечта» 

входила в активный поэтический словарь того времени. Данное слово 

воспринималось как сугубо романтическое. Веневитинов  "получает в наследство"  

сформировавшуюся к  20-м гг. расширенную трактовку «мечты»: от «обмана», 

«иллюзии», т.е. значений, несущих негативную оценку,  до мечты творческой, 

которая, будучи связанной с поэзией, всегда воспринимается положительно, 

между ними – нейтральные значения (например, «мечта» как «мысль», «дума»). 

В  одном из последних произведений «Поэт и друг» (датируется 1827 г.) 

Веневитинов  размышляет о ключевых для него вопросах жизни поэта, его 

сущности.  Слово «мечта» встречается пять раз, и его значение в тексте постоянно 

меняется, что обусловлено гибкостью и многогранностью самого понятия.  

Герои стихотворения – Поэт и Друг – ведут спор о жизни и смерти, об 

искусстве, о судьбе поэта, причем  характер спора постепенно меняется от 

частного к общему. Вопросы, касающиеся жизни первого героя, переходят в 

вопросы о судьбе творческого человека вообще. Диалог начинается с того, что 

Друг упрекает Поэта в том, что тот «питает» «мечту коварную» о скорой смерти, 

а ведь жизнь для него только начинается (нестандартный, с нашей точки зрения, 

случай словоупотребления, но типичный для того времени). В данном случае 

слово «мечта» выступает в значении «мысль». Однако Поэт, привыкший доверять 

своей интуиции («Не лгут мне чувства <…>  их пророчества мне ясны»),  уже 

знает будущее: «Душа сказала мне давно: / Ты в мире молнией промчишься! / 

Тебе все чувствовать дано, / Но жизнью ты не насладишься». Друг пытается 

переубедить Поэта, и в его речи вновь появляется «мечта», но уже в 

«позитивном» варианте: природа не так строга, как видится Поэту, она «на 

радость юных лет / Дает надежды нам с мечтами», она «желание святое / Сама 

зажгла» в его крови  и «в грудь для сладостной любви / Вложила сердце молодое» 

– т.е.  обращает внимание на простые радости жизни. В ответной реплике Поэта 

звучат мысли, которые выводят диалог на новый уровень: «потеря жизни не 

утрата» для «пламенного жреца искусства», которому судьбой приготовлен 

особый дар, недоступный другим: «рано умереть, / Но жить за сумрачной 

могилой».   

Для Друга все это «ветреные мечты», «обман» («дважды жизнь нас не 

лелеет»), ведь ценность имеет лишь то, что существует в здешнем мире при 

жизни, а «что за гробом, то не наше».  

Но взгляд его собеседника  устремлен в будущее.  Мысли о смерти, которую 

он предчувствует, сменяются мечтой о вечной жизни в своих творениях:  

Душа сроднилася с мечтою; 
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Она надеждою благою 

Печали озаряла дни, 

Мне сладко верить, что  со мною 

Не все, не все погибнет вдруг, 

…. 

И смелый стих не раз встревожит  

Ум пылкий юноши во сне, 

И старец со слезой, быть может, 

Труды нелживые прочтет –  

Он в них души печать найдет. 

[3; 76] 

Поэт надеется, что его стихи будут оценены потомками, и они скажут: «В 

нем ум и сердце согласились, / И мысли полные носились / На легких крылиях  

мечты».  Это не только надежда на понимание, но и на то, что он действительно 

создал нечто стоящее и его произведения будут достойны пройти сквозь время.  

В речи Друга «мечты» меняют свое значение как в положительную, так и в 

отрицательную стороны, это обусловлено их связью с миром земной, реальной 

жизни. У Поэта «мечта» наделяется исключительно положительными 

характеристиками (мечта о будущей славе озаряет его дни, легкокрылая 

поэтическая мечта содействует  творчеству), т.к. соединена с поэтической сферой. 

Это еще раз подтверждает многогранность данного понятия, однако важно 

отметить, что у «мечты» Веневитинова есть своя специфика. 

Интересно отметить, что в стихотворениях Веневитинова не встречается 

лексема «мечтатель». Лирический герой не получает такой характеристики, 

несмотря на то, что «мечта» в разных смысловых вариациях  (и как часть 

творчества, и как часть обыденности) присутствует в его жизни  и занимает 

существенное место в его художественном мире, т.е. он является мечтающим 

человеком. Главным образом, его можно назвать таковым, когда речь идет об 

обыденных мечтаниях. В текстах, посвященных проблемам творчества, поэзии, 

понятие «мечта» может выступать двойственно: иногда – как образ, результат 

работы воображения (в этом случае правомерно говорить о мечтающем человеке),  

иногда – становиться собственно самой творческой фантазией, тогда определение 

мечтающий представляется не совсем уместным.  

В первую очередь,  лирический герой Веневитинова  – поэт-мыслитель. Так, 

в стихотворении «Поэт» (1826) Веневитинов создает идеальный образ творца: это 

таинственный «любимец муз и вдохновенья» «с раздумьем на челе суровом», в 

его взоре  – «луч высоких дум», «его мечты, его желанья, / его боязни, упованья, / 

Все тайна в нем, все в нем  молчит: / В душе заботливо хранит / Он неразгаданные 

чувства» [3; 37-38].   

По мысли Веневитинова, именно поэту доступны две важнейшие для 

человека вещи: первое – ему дано познать мир, и второе – дана способность к 

самопознанию (через поэтическое слово).  Познание мира осуществляется путем 
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философии. Задача поэта – «проникнуть в сущность бытия, сделав орудием своим 

глубокую мысль», поэтому «художественный образ мысли» становится одной из 

главных деталей портрета героя [4; 136]. Реализация себя для истинного поэта  

невозможна без реализации себя в качестве философа. Эти ипостаси тесно слиты.  

Самопознание заключается в осознании своих духовных и творческих сил.  

Именно поэзия позволяет в полной мере совершить это, поэтому она ставится 

выше других искусств. С ее помощью поэт осуществляет передачу своей мысли 

миру. В свою очередь способность к мечтанию имеет важное значение в 

творческом процессе, т.к. по сути знаменует работу воображения, т.е. реализацию 

творческих сил. Сама мечта участвует в преобразовании мысли в поэтическое 

слово. Поэтому в стихах Веневитинова значимо именно употребление слова 

«мечта» в значении «думы», «мысли», что еще больше усиливает их 

взаимодействие. В  связи с этим еще раз обращает на себя внимание строка из 

стихотворения «Поэт и Друг»: «И мысли полные носились / На легких крылиях  

мечты». 

Но если поэт-философ идет к пониманию жизни, устанавливая контакт с 

внешним миром, то деятельность того, кого можно назвать «мечтателем», 

замкнута на его внутреннем мире, хотя может иметь истоки и стимулы извне.  

Кроме того, в 20-е гг. уже сложился определенный облик мечтателя, в частности, 

в стихах Батюшкова и ранних произведениях Пушкина.  К примеру, у Пушкина 

одной из характеристик мечтателя оказывается лень, которая может выступать 

источником творчества. Подобный сценарий в поэзии Веневитинова абсолютно 

невозможен. «Ленивая беспечность» становится поводом для самокритики в 

стихотворении «На новый 1827 год». В стихотворении «Три участи» Веневитинов 

последовательно изображает философа, поэта и «беспечного питомца забавы и 

лени», сравнивая их судьбы. Черты, присущие поэту, диаметрально 

противоположны чертам «питомца лени»: с одной стороны –  «ум непокорный 

воспитан свободой», «луч вдохновенья» «в очах», сердце, способное испытывать 

«волнение муки», с другой – беспечность и отсутствие «глубоких дум», «огня 

вдохновенья», «мук сердечных». Поэт-философ проходит мимо житейски-

обыденного счастья и идет выше. 

Кроме того, у лирического героя Веневитинова имеется одна черта – 

пламенность. Регулярно встречаются такие сочетания, образы, как «пламень 

сердца», сходные по смыслу «горячая душа», «пламенная душа». В его груди 

«огонь», и в нем горит «святое пламя вдохновенья». Это, в сущности, 

стандартные, "затертые", выражения, но они участвуют в создании облика героя. 

Наличие внутри человека пламени/огня предполагает не только высокий 

накал чувств, но и передачу его другим людям, и это возможное взаимодействие 

отрицает дистанцированность от внешнего мира и замкнутость на себе, присущие 

мечтателю. В стихотворении «Утешение» (1827) Веневитинов прописывает 

сценарий передачи душевного огня. «Тайный голос» сообщает  ему:  

             ….… Когда-нибудь 

Созреет плод сей муки тайной 

И слово сильное случайно 

В нежданном пламени речей 

Из груди вырвется твоей; 

Уронишь ты его недаром: 
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Оно чужую грудь зажжет, 

В нее как искра упадет 

И в ней пробудится пожаром.  

[3; 60] 

Передача пламени – это передача мысли, а это является важной функцией 

поэзии.  Это то, о чем мечтает Поэт в рассмотренном выше стихотворении-

диалоге.  

Данная взаимозависимость философии, поэзии, в пределах которой 

действует мечта, обусловливает определенную структуру образа лирического 

героя Веневитинова. Если попытаться представить ее (она будет складываться из 

его ипостасей), то  на первом месте по значимости будет поэт, далее – философ, и 

затем – мечтающий человек. При этом они очень тесно слиты.  
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