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ражения.

К этому приему авторы прибегают прак
тически в каждом тексте, что вызвано необходи
мостью противопоставить свою позицию пред
ставлениям читателя о мире. Поэтому прием про
тивопоставления является одним из базовых 
средств реализации авторской установки на борь
бу с читательским мировосприятием (Ю.М. Лот- 
ман), чем и обусловлена прагматика его использо
вания.

Система антонимов (а может быть и более 
широкая система противопоставлений), обнаружи
ваемая в некотором тексте, в большой степени оп
ределяет экспрессивную нагрузку текста. Пары 
противопоставленных номинативных единиц, 
включая все разнообразные формы проявления 
этого приема, конкретизируют представление об 
авторской позиции по отношению к предмету речи 
и тем самым формируют впечатление о тексте. 
Таким образом, перед нами предстает алгоритм 
создания экспрессивной напряженности и разряд
ки в поэтическом тексте.
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ДЕН И Я Х ДОСТОЕВСКОГО
В статье изучаются особенности создания образов Мари и Лизы Хохлаковой в произведениях 

Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы». Образ Мари трактуется как образ ребенка-жерт- 
вы, а Лизы Хохлаковой -  как образ ребенка-взрослого. Анализируются языковые элементы создания 
образов, выявляются индивидуально-авторские средства изобразительности, а также художествен
ные приемы построения образов.
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ Ж ІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ У ТВОРАХ ДОСТОЄВСЬКОГО
В статті розглядаються засоби створення образів Марі та Лізи Хохлаковоїу романах Дос- 

тоєвського «Ідіот» «Брати Карамазови». Образ Марі трактується як образ дитини-жертви, а образ 
Лізи Хохлакової -  як образ дитини-дорослої людини. Аналізуються мовні засоби створення образів, 
виявляються індивідуально-авторські прийоми та методи зображення образів.
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DOSTOEVSKY
The article is devoted to the problems o f character creation in the novels «Братья Карамазовы» and
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«Идиот» by Dostoevsky. The linguistic means o f character creation are analyzed in the present work. Individual 
author’s methods and principles are being defined in the following article.

Key words: character, child-victim, child-adult, linguistic means o f creation.

Русская филология

В филологической традиции дискуссион
ными были и остаются вопросы видовых и типо
вых разграничений образа, его структурных вари
аций, а также проблемы функциональных разли
чий в применении однотипных образов в литера
турных произведениях разных жанров. Некоторые 
из поставленных проблем были решены (видовые 
разграничения образов и их функциональное пред
назначение) в работах М.М. Бахтина, Л.П. Грос
смана, Н.А. Добролюбова, Е.А. Иванчиковой, 
Г.М. Фридлендера, В.Б. Шкловского и др., а не
которые (структурная организация образа и сред
ства его создания / представления) остаются спор
ными и требуют уточнения, что предопределяет ак
туальность проводимого исследования.

По справедливому замечанию исследова
телей творчества Ф.М. Достоевского, центром его 
романов является драма личности, структура ее со
знания. Многие вопросы высшего порядка (воп
росы веры в Бога, справедливости существования 
страдания детей, вопрос о взаимной ответствен
ности людей за грехи человеческие) пытается раз
решить писатель через множество образов-харак
теров. Неоднократное обращение к важным для пи
сателя темам привело к возникновению «парных 
образов» в творчестве Достоевского. Называя “пар
ность героев” особенностью стиля писателя, 
В.Б. Шкловскийопределяет ее как «способ анали
за явлений через сопоставление различных его про
явлений» [8, с. 222]. Настоящая мысль ученого 
очень важна для исследования и сопоставления 
образов Лизы Хохлаковой как ребенка-взрослого 
и Мари как ребенка-жертвы. Несмотря на то, что 
оба этих образа-характера в романах Достоевско
го находятся примерно в сходных возрастных ка
тегориях (Лизе четырнадцать лет; Мари -  двад
цать), в равных физиологических условиях (Лиза 
страдала параличом ног, Мари -  чахоткой), реаги
руют они на явления окружающей действительно
сти по-разному.

Целью настоящей работы является анализ 
языковых элементов, входящих в структуру назван
ных персонажей, выявление функций характеров 
в композиции произведений. Сопоставив образы 
Лизы Хохлаковой и Мари, мы попытаемся выявить 
сходные и различные черты данных характеров. 
Нам представляется, что именно в заданных обра
зах, несмотря на их созвучность, просвечивается 
различная перспектива развития женской личнос
ти “по Достоевскому”.

Для раскрытия художественного своеобра
зия детских персонажей Достоевский пользуется 
различными средствами. Писатель изображает ха

рактеры как прямым способом -  посредством ав
торских размышлений или в форме самоанализа 
героев, так и косвенным способом -  путем изоб
ражения их жестов, поступков, которые должен ис
толковать читатель. Среди всех средств художе
ственного изображения особое место принадлежит 
внешней и внутренней речи персонажей. Поведе
ние героев Достоевский переводит на язык слов. 
«Слово персонажа может стать до предела сжатым 
отражением его характера, переживаний, побуж
дений, своего рода фокусом художественной трак
товки образа» [3, с. 347]. Однако не все детские 
образы обладают речами, и в этом случае Досто
евский пользуется косвенным способом характе
ризации маленьких героев. Георгий Гачев связы
вает настоящую тенденцию изображения персона
жа с художественными традициями литературы 
XIX ст.: «многозначность образа явилась следстви
ем «многоракурсности», сопряжения в одном об
разе разных точек зрения, разных плоскостей, в 
силу чего уже внутри образа рождается многообъ- 
емность» [2, с. 161]. Образ Мари не стал исключе
нием, он складывается из тонких сплетений «кар- 
тинок»-описаний, представленных князем Мыш
киным.

Она, впрочем, и прежде была собой не хо
роша; глаза только были тихие, добрые, невин
ные. Молчалива была ужасно. Раз, прежде еще, 
она за работой вдруг запела, и я помню, что все 
удивились и стали смеяться: «Мари запела! Как? 
Мари запела!» -  и она ужасно сконфузилась и уж  
навек потом замолчала [6, с. 69].

В романе «Идиот» образ Мари лишен 
средств собственноличного выражения, как и боль
шинство других художественных вариантов обра
за ребенка-жертвы у Достоевского. Идея молчания 
героини в представленном фрагменте выражается 
ступенчато, постепенно. Сначала рассказчик кос
венно характеризует Мари как молчаливую девуш
ку, отмечая тишину глаз героини, затем посред
ством инверсированного порядка слов, выдвиже
ния дискриптивного прилагательного с семанти
кой характеризации в абсолютное начало предло
жения, актуализирует идею молчания героини, в 
конце концов в авторской речи обосновывает при
чину ее всегдашнего молчания -  конфуз перед по
сторонними.

Как известно, немаловажную роль в изоб
ражении героев Достоевского играют глаза. Вни
мание князя сфокусировано именно на глазах 
Мари, он подбирает точные определения, которые 
являются отражением внутреннего мира девочки 
(тихие, добрые, невинные). Особый интерес вы
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зывает слово невинные, семантика которого под
черкивает детскость героини, ее особое восприя
тие мира. Тогда как косвенная характеризация 
внутреннего мира Лизы Хохлаковой осуществля
ется поредством словосочетания шаловливые гла
за, что характеризует игривый нрав героини. Ср: 
Это было прелестное личико, немного худенькое 
от болезни, но веселое. Что-то шаловливое све
тилось в ее темных больших глазах с длинными 
ресницами [5, с. 48].

Заметим, что описание внешности Лизы 
построено по принципу создания образа женщи
ны, для рассказчика важна прелесть лица девоч
ки. Внимание князя Мышкина, напротив, сфоку
сировано на глазах Мари, он как бы «затушевыва
ет» ее лицо и выдвигает на передней план внут
реннюю жизнь героини -  ее детскость, наивность.

Наиболее ярко образ Лизы как ребенка- 
взрослого, а образ Мари как ребенка-жертвы рас
крывается через отношение героинь к высокому 
чувству любви. Собственно здесь просвечивается 
художественная устремленность Достоевского -  
показать два разных проявления характера через 
отношение к одному явлению.

Вспомним, что в одном из фрагментов ро
мана «Братья Карамазовы» Лиза Хохлакова заяв
ляет Алеше:

-  Мне хотелось вам сообщить одно мое 
желание. Я  хочу, чтобы меня, кто-нибудь истер
зал, женился на мне, а потом истерзал, обма
нул, ушел и уехал. Я  не хочу быть счастливой! [5, 
с. 593].

В настоящем фрагменте Достоевский слов
но проговаривает судьбу Мари устами Lise. Ее со
блазнили, измучили, бросили. Как результат, Мари 
становится жертвой обмана, объектом непонима
ния и презрения окружающих.

Когда все набежали, она (Мари) закры
лась своими разбившимися волосами и так и при
никла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее, 
как на гадину; старики осуждали и бранили, мо
лодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуж
дали, смотрели с презрением таким, как на паука 
какого. Мать все это позволила, сама тут сидела, 
кивала головой и одобряла [6, с. 70].

Изображение данного фрагмента глубоко 
эмоционально. Князь Мышкин выступает здесь в 
роли непосредственного наблюдателя и тонкого 
интерпретатора поведения окружающих в отноше
нии Мари. Эмоциональное нарастание задается в 
начале предложения все кругом смотрели на нее, 
как на гадину и продолжается описанием поведе
ния-оценки участников действий старики осуж
дали и бранили, молодые даже смеялись, женщи
ны бранили ее, осуждали, смотрели с презрением 
таким как на паука какого. Лексический повтор 
глагольных форм осуждали и бранили косвенно 
передает чувство негодования князя. Для него не

понятна такая жестокость людей к себе подобным. 
Особое удивление у князя вызывает поведение 
матери. Она не защищает свое дитя, не жалеет его, 
не ограждает от несправедливого осуждения лю
дей. Мать одобряет действия окружающих, согла
шается с ними. Таким образом, рассказчик импли
цитно характеризует как мать Мари, которая для 
него является одним из виновников гибели герои
ни, ее мучений и страданий, так и других жителей 
деревни.

Сравним поведение матери Лизы, г-жи 
Хохлаковой, в момент, когда она узнает о любов
ном письме своей дочери, отправленном Алеше 
Карамазову.

-  Алексей Федорович, это ужасно. Это 
детские пустяки и все вздор. Надеюсь, вы не взду
маете мечтать... Глупости, глупости и глупости!
-  накинулась она на него [5, с. 227].

Материнские чувства переживания за судь
бу дочери переданы с помощью отрывистых фраз 
г-жи Хохлаковой, лексическими повторами, что 
свидетельствует о сбивчивости мыслей героини. 
Для нее Лиза еще малый ребенок, не способный 
на серьезные, взрослые чувства. Она определяет 
поведение дочери словосочетанием детские пус
тяки, и тем самым характеризует Лизу как малень
кую девочку, которую не стоит воспринимать все
рьез. Достоевский конденсирует эмоциональное 
состояние г-жи Хохлаковой в авторских ремарках 
накинулась она на него. В этих высказываниях ге
роини заложено все: и материнская забота, и мате
ринский страх, и материнское отчаяние. Лиза на
ходится под покровом защиты своей матери, в от
личие от Мари, которой не на кого положиться.

Мать в то время уж очень больная была и 
почти умирала; через два месяца она и в самом 
деле померла; она знала, что она умирает, но все- 
таки с дочерью помириться не подумала до са
мой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гна
ла спать в сени, даже почти не кормила [6, с. 70]

В настоящем фрагменте образ Мари пред
ставлен Достоевским имплицитно через описание 
поступков ее матери. Весь фрагмент несет на себе 
отпечаток субъективной экспрессии рассказчика- 
князя, о чем свидетельствует наличие интенсифи- 
каторов все-таки, даже, почти. Действия матери 
в отношении дочери переданы глагольными фор
мами прошедшего несовершенного (не говорила с 
ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не 
кормила), что создает картину длительных муче
ний и страданий, претерпеваемых девочкой. Пси
хологическое состояние матери Мари ярко пере
дано приемом противопоставления двух линий 
поведения героини, она знала, что она умирает, 
но все-таки с дочерью помириться не подумала 
до самой смерти.

В следующем фрагменте Достоевский 
изображает жизнь Мари посредством описания

28



Русская филология

поведения людей по отношению к ней.
Тогда Мари совсем уже перестали кор

мить; а в деревне все ее гнали и никто даже ей 
работы не хотел дать как прежде. Все точно пле
вали на нее, а мужчины даже за женщину пере
стали ее считать, все такие скверности ей гово
рили. Иногда очень редко, когда пьяные напивались 
в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, 
прямо на землю; Мари молча поднимала [6, с. 70].

Изображение поведения жителей деревни 
относительно Мари представлено семантикой гла
гольных форм прошедшего несовершенного (все 
ее гнали, никто не хотел дать ей работу). Князь 
подчеркивает сравнительным оборотом с наречи
ем времени прежде два типа поведения людей в 
отношении девочки -  до ее влюбленности во фран
цузского коми и после ее трагического возвраще
ния. Рассказчик метафорически передает позицию 
жителей деревни относительно Мари -  все точно 
плевали на нее. В настоящем фрагменте образ Мари 
можно аллюзивно связать с христианскими обра
зами Марии -  Марии Богоматери и Марии Магда
лены, которые отличались глубочайшим смирени
ем и совершеннейшею преданностью воле Божь
ей [1, с. 454-456]. Мари смиренно принимает жес
токое отношение людей к себе, поднимает с земли 
брошенные ей гроши, выслушивает все гадости в 
свой адрес. Особый интерес вызывает отмеченное 
писателем восприятие Мари мужчинами -  они не 
считали ее за женщину, говорили ей всякого рода 
скверности.

Персонаж Лизы Хохлаковой развивается 
именно по линии создания образа девочки-женщи
ны. Лиза и сама ведет себя как взрослая женщина, 
и заставляет окружающих воспринимать себя так 
же.

Сравним:
Маленькое, смеющееся личико Lise сде

лалось было вдруг серьезным, она приподнялась в 
креслах, сколько могла, и, смотря на старца, сло
жила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг 
рассмеялась... [5, с. 55].

Старец оглянулся и вдруг внимательно 
посмотрел на Алешу. Тот приблизился к Лизе и, 
как-то странно и неловко усмехаясь, протянул и 
ей руку. Lise сделала важ ную ф изиономию  
[5, с. 56].

Lise вдруг, совсем неожиданно, покрасне
ла, сверкнула глазками, лицо ее стало ужасно се
рьезным, и она с горячею, негодующею жалобой 
вдруг заговорила скоро, нервно... [5, с. 61].

Как видно из представленных фрагментов, 
Достоевский в изображении выражения лица Лизы 
Хохлаковой часто использует определитель серь
езный и его контекстуальный синоним важный. 
Этот прием повторения (на даже коротких отрез
ках текста) какой-либо бросающейся в глаза дета- 
ли-«метки» [4, с. 120] определяет характер пост

роения образа Лизы. В большинстве случаев эта 
внешняя деталь отражает «обусловленное опреде
ленной ситуацией состояние персонажа» [там же 
с. 120-121] . Внимание писателя сфокусировано на 
неестественном поведении Лизы -  она хочет ка
заться взрослой женщиной, поэтому смена выра
жения лица Lise часто сопровождается наречием 
вдруг, эмфатическое средство неожиданного “пе
рескока” героини из одного состояния в другое. В 
данных отрезках сопряжено разное звучание од
ного и того же персонажа (маленькое, смеющееся 
личико-вдруг серьезное, сложила ручки -  вдруг рас
смеялась; он (Алеша) неловко, усмехаясь, протя
нул ей свою руку -  он сделала важную физионо
мию; она покраснела, сверкнула глазками -  лицо 
ее стало вдруг ужасно серьезным).

Достоевский, создавая многомерные обра
зы детей, часто прибегает к приему изображения 
юных героев с различных субъективных позиций. 
Так, образ Мари воссоздается писателем через от
ношение к Мари жителей деревни, матери, детей. 
Особую роль в раскрытии художественного свое
образия героини играет изображение писателем 
взаимоотношений Мари и князя Мышкина.

... потом поцеловал (князь Мышкин) ее и 
сказал, чтоб она не думала, что у  меня какое-ни
будь нехорошее намерение, и что целую я ее не 
потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее 
очень жаль, и что я с самого начала ее нисколько 
за виноватую не почитал, а только за несчаст
ную [6, с. 71].

Рассказ князя пропитан глубочайшей жа
лостью к Мари, экспликация его чувств к девочке 
представлена в объяснительной конструкции вво
димой союзным словом потому что -  князь не 
влюблен в Мари, он жалеет ее. Сам образ князя 
Мышкина, связываемый многими исследователя
ми творчества Достоевского с образом Христа, 
накладывает на образ Мари отпечаток святости. 
Мышкин, целуя Мари, преклоняется перед муче
ниями ее -  сочувствует ее горю. Для него Мари 
мученица я с самого начала ее нисколько за вино
ватую не почитал, а только за несчастную.

Образ Лизы Хохлаковой, обладая средства
ми собственноличного выражения, изображается 
Достоевским с субъективных позиций многих ге
роев романа. Интересно, что образ Мари воссоз
дается сквозь призму восприятия девочки детьми, 
а образ Лизы вращается только вокруг взрослых. 
Это связано с художественным методом писателя 
в изображении детей-взрослых «... у Достоевско
го, в отличие от Л. Толстого дети чаще всего не в 
среде сверстников, а в круговороте трагедий взрос
лых, причем детство их из-за этого незаметно пе
реходит в юношество» [7, с. 78]. Доминирующую 
роль в создании характера девочки-женщины, на 
наш взгляд, играет описание взаимоотношений 
Лизы и Алеши Карамазова. Сравним настоящий
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фрагмент, в котором дается изображение отноше
ния Алеши Карамазова к Лизе с предыдущим от
рывком.

. но вы смеетесь как маленькая девочка, 
а про себя думаете как мученица...

-  Как мученица? Как это?
-  Да Lise, вот давеча ваш вопрос: нет ли в 

нас презрения к тому несчастному, что мы так 
душу его анатомируем, -  этот вопрос мученичес
кий . видите, я никак не умею это выразить, но у  
кого такие вопросы являются, тот сам способен 
страдать. Сидя в креслах, вы уж и теперь долж
ны были много передумать [5, с. 224].

В этом отрывке Достоевский интерпрети
рует поведение Лизы через субъектную призму 
восприятия Алеши. Интересен тот факт, что для 
Алеши в характере Лизы сопрягается детское и 
взрослое, мученическое. Он отождествляет Lise, с 
одной стороны, с ребенком: вы смеетесь как ма
ленькая девочка, с другой стороны, со взрослой: 
про себя думаете как мученица. В этом высказы
вании Алеши писатель красочно характеризует 
природную детскость героини и взрослые мучения, 
образующие внутренний мир девочки. Через не
ясность характеристик, и сбивчивость суждений 
Алеши, словно пробивается голос самого писате
ля -  с детства страдающая девочка, находящаяся в 
инвалидном кресле, рано внутренне повзрослела. 
Внешне Лиза остается ребенком, но в глубине душе 
она страдает поболее любого взрослого.

Выводы: Анализ языковых элементов по
вествовательной канвы произведений Достоевско
го «Идиот» и «Братья Карамазовы» показал, что 
писатель создает образ Мари как образ ребенка- 
жертвы посредством многоракурсности изображе
ния героини, интерпретации персонажа с различ

ных субъектных перспектив. Для создания образа 
Лизы Хохлаковой как образа ребенка-взрослого 
Достоевский пользуется как средствами собствен
ноличного выражения героини, так и средствами 
косвенной характеризации.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗМ ЕНЕНИЯ В ЯЗЫ КЕ РУССКОЙ БАСНИ XVIII ВЕКА

Говорищєва О.М.
СТИЛІСТИЧНІ ЗМ ІНИ  У М О ВІ РОСІЙСЬКОЇ БАЙКИ X V III СТОЛІТТЯ
У статті розглядається стилістична організація байок ідентичного змісту двох російських 

байкарів, представників класицистичного і сентиментального напрямів у  російській літературі -
О.П.Сумарокова і І.І.Дмитрієва. Простежується еволюція у  використанні експресивних фарб, в міру 
того як формувалася і розвивалася мова байки в російській літературі, а також її роль у  створенні 
середнього російського літературного стилю.

Ключові слова: російська байка, мова байки, церковнослов’янський, народна мова, просторіч
чя, стилістична організація, діалог.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗМ ЕНЕНИЯ В  ЯЗЫ КЕ РУССКОЙ БАСНИ X V III ВЕКА
В статье рассматривается стилистическая организация басен идентичного содержания двух 

русских баснописцев, представителей классицистического и сентиментального направления в рус-
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