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А. Грин не пропускал случая остро задеть футурис
тов, к которым относился более чем неприязненно. 
Так, в рассказе «Капитан Дюк» он пишет, что соору
женное из всякого хлама «жилище» старика Бильде- 
ра «сильно напоминало постройки нынешних футу
ристов как по разнообразию материала, так и по 
беззастенчивости в его расположении». А в «Тайне 
дома №41» говорится о выдуманном Грином изда
тельстве «Скальпированный футурист».

А. С. Грин любил создавать варианты 
(«продолжать») или писать от литературного об
разца. Его рассказ «Возвращение “Чайки”», с од
ной стороны, имеет предтечу -  «Серебро Юга», с 
другой -  сам в некоторых отношениях повторяет 
сюжетную схему «Челкаша» М. Горького. Но в ге
рое гриновского рассказа -  Черняке -  ощущается 
полемичность по отношению к горьковскому Чел- 
кашу.

Таким образом, проведенный нами анализ 
произведений Александра Грина показывает, что 
неповторимый гриновский мир, им созданный, 
результат не просто причудливой игры богатого 
воображения писателя, но и мастерского, вирту
озного владения словом и широким спектром пре
цедентных текстов литературы и культуры в це
лом.
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ДОМИНИРУЮЩЕ МОТИВЫ В РОМ АНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Л у к ’яноеа Г.В.
ДОМІНУЮ ЧІ М ОТНВН У РОМАНІ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ПРИНИЖЕНІ І  ЗНЕВАЖЕНІ»
У статті аналізується функціонуеання домінуючих мотиеіе роману Ф.М. Достоєеського «При

нижені і знееажені» як цілісних систем. Зазначається, що е межах цих систем розгортаються асо- 
ціатиені ряди сліе та образіе, які напоенюють їх семантичні поля. Герої роману о б ’єднуються й про- 
тистаеляються за мотиеами принижених і знееажених, любоеі і егоїзму, сеятості і жорстокості, 
що пронизують усю образну структуру роману. Назеані мотиеи предстаелені у  теорі у  різних моено- 
композиційних формах еикладу, е дискурсах героїе, реалізоеані подібним лексико-образним матеріа
лом.

Ключоеі слоеа: опоеідач, мотие, дискурс, моено-композиційні форми, семантичне поле.

Лукьяноеа А.В.
ДОМИНИРУЮЩИЕ М ОТИВЫ  В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И  ОС

КОРБЛЕННЫЕ»
В статье анализируется функционироеание доминирующих мотиеое еромане Ф. М. Досто- 

ееского как целостных систем. Отмечается, что е пределах этих систем разеорачиеаются ассоциа- 
тиеные ряды слое и образое, наполняющих их семантические поля. Герои романа объединяются и про- 
тиеопостаеляются мотиеами униженных и оскорбленных, любеи и эгоизма, сеятости и жестокосер
дия, пронизыеающими еесь образный строй романа, предстаеленными е различных композиционно- 
речееых формах изложения, е дискурсах героее и реализоеанными сходным лексико-образным матери
алом.

Ключееые слоеа: поеестеоеатель, мотие, дискурс, композиционно-речееые формы, семанти- 
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Lukyanova G.V
DOMINATING MOTIVES IN  DOSTOEVSKIY’S  NOVEL ‘THE INSULTED AND HUMILIATED’
The research o f  the dominating motives as the integral systems is carried out on the article. Within the 

bounds o f  these systems associative rows o f  words and images are functioning. Characters o f  the novel are 
united and contracted by the motives o f  insulted and humiliated, love and egoism, holiness and cruelty 
coming through the structure o f  the novel. These motives are found in different compositional speech forms, 
in characters ’ speech and are realized by the similar lexical imaginative material.

Key words: narrator, motive , discourse, compositional speech forms, semantic field.
Постановка проблемы. Для более адек

ватного понимания своеобразия стилистической 
структуры произведений Достоевского целесооб
разным является рассмотрение представленных 
них доминирующих мотивов и средств их созда
ния. В научной литературе неоднократно отмеча
лось, что Достоевский «чрезвычайно лейтмотив
ный художник» (Р. Я. Клейман); нити сквозных 
мотивов, нашедших воплощение в ранних произ
ведениях писателя, тянутся к более поздним, зре
лым работам. Эта особенность поэтической сис
темы Достоевского была отмечена еще Добролю
бовым в статье «Забитые люди»; Л.П. Гроссман 
называл «возвращающиеся образы и повторяющи
еся ситуации» основой повествовательного искус
ства Достоевского. Первый большой роман писа
теля «Униженные и оскорбленные» до настояще
го времени не являлся объектом всестороннего 
лингвостилистического анализа. Между тем слож
ная стилистико-речевая организация этого произ
ведения, взаимосвязь целого комплекса повторя
ющихся мотивов, образов, сюжетных ситуаций, их 
сцеплений определяет структурно-стилистическое 
и сюжетно-композиционное своеобразие исследу
емого романа.

А нализ актуальны х исследований . 
Сквозные мотивы в творчестве Достоевского рас
сматривались исследователями в основном в зре
лых произведениях писателя. Так, Н.А.Кожевни- 
кова анализирует сквозные слова в романе «Пре
ступление и наказание»[5], ; работы Ю.Н. Карау- 
лова[3] ,Е.Н. Гинзбург[1] затрагивают отдельные 
аспекты изучения лексических единиц и их ассо
циативных полей, являющихся характеристичес
кими для речи Достоевского.

Цель работы. Целью данной статьи явля
ется выделение и описание доминирующиёх мо
тивов в романе «Униженные и оскорбленные», осо
бенностей их взаимодействия и анализ языко
вых средств их создания.

В рассмотрении понятия мотива мы опи
раемся на тематический подход к изучению дан
ного вопроса [ 6, с.71]. Мотив рассматривается как 
развитие, расширение и углубление основной 
темы. Развитие повествования осуществляется 
посредством многообразного повторения мотива 
униженных и оскорбленных, а также его преобра

зований, сочетаний с другими мотивами, введения 
контрастных мотивов.

Изложение основного материала. Тема 
униженных и оскорбленных, обозначенная уже в 
названии романа, проходит через все произведе
ние Достоевского, пронизывая его образный строй, 
являясь источником сложнейшего переплетения 
характеров и судеб персонажей. Образ рассказчи
ка -литератора Ивана Петровича является своеоб
разным центром, объединяющем образы персона
жей романа. Прежде всего это относится к героям, 
ставшим жертвой неблагообразных человеческих 
и социальных отношений. Мотив униженных и 
оскорбленных в широком плане возникает во всту
пительной и чрезвычайно важной главе романа. 
Субъективная оценка рассказчика просвечивает в 
эмоционально-оценочных определениях с семан
тикой подавленности, обреченности, характеризу
ющих нищего старика Смита. Ср.: «..поднялся со 
стула и с какой-то жалкой улыбкой- униженной 
улыбкой бедняка приготовился выйти из комнаты». 
Крайняя степень обреченности видится и в пред
ложении: «В этой смиренной , покорной торопли
вости бедного, дряхлого старика было столько взы
вающего на жалость, столько такого, отчего иног
да сердце точно перевертывается в гр у д и . »[2, 
с.174] . В дальнейшем текст цитируется по этому 
изданию.

В речи рассказчика глаголы семантической 
сферы гибели, смерти характеризуют действия и 
состояния действующих лиц. Для этого использу
ется переносное значение этих глаголов. Так, Иван 
Петрович говорит Наташе, только что покинувшей 
родителей: «Ведь ты их убьешь и себя погубишь»[2, 
с.196], «А то ведь ты совсем себя теперь губишь, 
совсем» [2, с.197].

Мотив гибели и смерти связывает разные 
сцены и разных персонажей романа. Прежде все
го это те, кто унижен, оскорблен -  старик Смит, 
Ихменев, Наташа, Нелли, мать Нелли. Весьма экс
прессивно описание эпизода смерти Смита: про
стые по структуре предложения повествующей 
речи рассказчика содержат слово мертвый в со
ставе сравнительного оборота и в составе именно
го сказуемого: «Старик не двигался. Я взял его 
руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в 
лицо, дотронулся до него -  он был уже мерт
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вый»[2,с.176].

Воплощением мотива униженных и оскор
бленных служит образ маленькой нищей, прося
щей на одной из сырых улиц Петербурга. Этот 
образ-символ глубинными эмоциональными нитя
ми связан с общей динамикой сюжета проходит 
через весь роман, приобретая новое семантичес
кое наполнение. Вначале на передний план выхо
дит фиксация деталей одежды и внешнего вида 
девочки: «маленькая худенькая девочка, одетая в 
грязные отрепья», «дырявые башмаки», «дрожа
щее от холоду тельце», «тощее ,бледное и боль
ное ее личико», «дрожащая ручонка», ее одежда- 
«ветхое подобие крошечного капота» [2, с.212]. 
Устойчивое, повторяющееся начало с привлечени
ем перекликающихся лексических средств усмат
ривается и в описании Нелли, впервые появившей
ся в поле зрения Ивана Петровича. Всплывают схо
жие экспрессивно насыщенные детали зрительно
го характера: девочка «маленького роста, худая, 
бледная», «старый, дырявый платок, которым 
прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего 
холода, грудь», одежда-«рубище»[2,с.209]. Как 
элемент нарастания, углубления данного мотива 
даются ощущения Ивана Петровича от увиденной 
им сцены -  Нелли, просящая милостыню. Речевые 
краски содержат эмоционально-выразительный 
момент и передают авторское отношение к изоб
ражаемому: «Мучительно сжалось мое сердце; как 
будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и ми
ловал, было опозорено и оплевано передо мной в 
эту минуту..» [2,с.385].

Униженные, страдающие персонажи рома
на связаны сквозной характеристикой -  бледный и 
больной, обнаруживаемой чаще всего в речи рас
сказчика, а также отраженной в речи других пер
сонажей романа. Ср. высказывания Ивана Петро
вича о Наташе: «Лицо ее было бледно, с болезнен
ным выражением» [2,с.226], «Я поражен был бо
лезненной худобой и чрезвычайной бледностью  
ее лица»[2,с.301]. Подобные сочетания содержат
ся в характеристике рассказчиком Нелли: « Блед
ное и худое ее лицо имело какой-то ненатураль
ный смугло-желтый, желчный оттенок» [2,с.254]. 
Рассказчик о старике Ихменеве: «Старик был по
раж ен и побледнел. Болезненное ощущение выра
зилось в лице его» [2,с.383]. Сходную характерис
тику можно встретить в речи других персонажей, 
так Николай Сергеич говорит о Иване Петровиче: 
«..какой ты бледный, да ты весь больной» [2,с.293].

Мотив униженных и оскорбленных расши
ряется и углубляется в связи с мотивом любви. Ге
рои романа любят не того, с кем было бы хорошо 
и счастливо, а того, кто принесет мучение и ги
бель. Поэтому любовь в романе -  это любовь-му
чение, любовь-сострадание, любовь-самопожерт
вование. Этим обусловлено появление в тексте слов 
семантической группы страдание и слов, связан

ных с данной группой ассоциативными отноше
ниями: мучение, мука, жертва, самопожертвова
ние. Мотив также получает отражение в речи раз
ных персонажей. Наташа говорит Ивану Петрови
чу: « Надо выстрадать свое счастье; купить его 
новыми муками, страданием  все очищается» 
[2,с.230], о прочитанных стихах -«Какие это му
чительные стихи» [2,с.227]. Рассказчик о Алеше : 
«..а между тем он все-таки любил ее. Он любил ее 
как-то с мучением» [2,с.224].

Тема эгоизма интенсивно развивается бла
годаря параллелизму сюжетных линий: князь Вал- 
ковский обманывает и бросает дочь Смита, мать 
Нелли; так же поступает сын его Алеша, бросив
ший Наташу ради Кати. Как показала Н.А. Кожев
никова, рассматривая характер тропов Достоевс
кого, «формулы Достоевского передают сущност
ные характеристики людей и состояний» [5,с. 146]. 
Впервые прямая характеристика князя Валковско- 
го как эгоиста обнаруживается в коллективной точ
ке зрения мещанской среды в отношении князя. 
Характеристика содержит существительное эго
ист : « ... как можно было про такого дорогого, 
милейшего человека говорить, что он гордый, спе
сивый сухой эгоист, о чем в один голос кричали 
все соседи?» [2,с. 180]. Та же прямая характерис
тика Алеши как эгоиста, но другого типа -  нерас
суждающего, непосредственного дана через вос
приятие рассказчика. Реплики его включают су
ществительное эгоизм и однокоренные. Ср.: « Даже 
самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, и 
именно потому, может быть, что был откровенен, 
а не скрыт» [2,с.202], « Бедная Наташа! Каково 
было ей утешать этого мальчика..., выслушивать 
признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для 
спокойствия его, сказку о скором браке» [2,с.390].

Разные персонажи дают оценку князю Вал- 
ковскому, одна из его устойчивых характеристик - 
жестокость и злоба и однокоренные. Ср. репли
ки Анны Андреевны о князе : «..всем известно: 
жестокосердая, жадная душа» [1,280]; подобное 
о Алеше «Бесхарактерный он,.. бесхарактерный 
мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый» 
[2,с.216]; об отце и сыне Валковских «Злодеи же
стокосердые!» [2,с.216].

Слова семантической группы удоволь
ствие, наслаждение обнаруживаются в логичес
ки- доказательной речи самого князя и служат ус
тойчивой его характеристикой, сопровождая 
высказывания Валковского об излюбленном его 
занятии- внезапно унизить человека, доверивше
гося ему: « ... и одно из самых пикантных наслаж
дений всегда было прикинуться сначала самому на 
этот лад, ..ободрить какого-нибудь вечно юного 
Шиллера, а потом вдруг сразу огорошить его ... » 
[2,с.360] , « есть особое сладострастие в этом 
внезапном  сры ве м аски, в этом ц и н и зм е ..» 
[2,с.362]; «Вот часть-то этого самого удоволь
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ствия и можно находить, внезапно огорошив ка
кого- нибудь Ш иллера ... » [2,с.363]; « Но самое 
сильное, самое пронзительное и потрясающе в 
этом наслаждении была его таинственность и 
наглость обмана» [2,с.364].

Некоторые сюжетные ситуации и мотивы 
преломляются через сознание и оценку разных 
персонажей, многократно отражаются в тексте 
романа. Так, развитие мотива эгоизма, жестокосер
дия обнаруживается в повествовании Нелли о че
ловеке, бросившем ее мать. При этом употребля
ются нейтральные в стилистическом отношении 
глаголы : « Мамаша уехала с другим от дедушки, а 
тот ее и оставил» [2, с. 299]. В репликах старика 
Ихменева мотив углубляется, глаголы конкретно
го действия получают дополнительную экспрес
сивную окраску : « Она уехала с ним от отца и пе
редала отцовские деньги любовнику; а тот выма
нил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и 
бросил ее» [2, с.409]. Тот же эпизод получает от
ражение в речи Маслобоева. Глаголы конкретного 
действия в метафорическом преломлении употреб
ляются в его репликах : « . о н  способен был ее об
мануть и бросить, ее ангел превратился в грязь, 
оплевал и унизил ее» [2, с. 437].

В качестве средств иронической характе
ристики привлекаются стилистически сниженные 
глаголы, подчеркивающие всю эгоистичность, 
циничность, жестокость действий князя. Подобные 
стилистические средства содержат реплики Мас- 
лобоева : «..там он и сманил одну дочь у одного 
отца, да и увез с собой в Париж.. .Вот князь его и 
надул.. Надул вполне и деньги с него взял...Толь- 
ко князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что 
она влюбилась в него как сумасшедшая.» [2, с.336].

Параллельно рассмотренным развивается 
в романе мотив прощения, единения, который ока
зывается тесно связанным с мотивом праведниче- 
ства, милосердия. Впервые этот мотив возникает 
в рассуждающей речи Николая Сергеича Ихмене
ва, содержащей отголоски библейских истин: «..са
мый забитый, последний человек есть тоже че
ловек и называется брат мой» [2,с.189].

Мотивом примирения связаны образы ма
ленькой Нелли, старика Смита и князя Валковско- 
го, с одной стороны, с другой- образы Наташи 
Ихменевой и ее отца. Мотив прощения, примире
ния связывает речь рассказчика и персонажей. Гла
гол простить и его формы содержат реплики Нел
ли о старике Ихменеве: «Он свою дочь простить 
не хочет» [2,с.295] ; о старике Смите «Он был злой 
и ее не прощал , как вчерашний злой старик» 
[2,с.298] ; в репликах Наташи о стариках- родите
лях «..простить меня уж  нельзя теперь; они про
стят, бог не простит» [2,с.202], о Алеше «Яужас- 
но любила его прощать, Ваня» [2,с.401]. Рассказ
чик говорит о Наташе: «Нет, для этого прекрас
ного создания было какое-то бесконечное наслаж

дение прощать и миловать; как будто в самом 
процессе прощения Алеши она находила какую-то 
особенную, утонченную прелесть» [2,с.225].

В объединении планов данных персонажей 
немаловажную роль играют рассуждения рассказ
чика о необходимости примирения отца с дочерью, 
в которые включается слово спасение, связанное 
со словами рассматриваемого ряда ассоциативны
ми отношениями. Ср.: « Я  не знал, как выйду из их 
дома, но знал что мне во что бы то ни стало надо 
выйти с прощением и примирением» [2,407], «Нел
ли, ангел, - сказал я.- хочешь ли ты быть нашим 
спасением ? Хочешь ли спасти всех нас?» [2,с.406]

Мотив прощения, единения, развиваясь, 
становится в романе многозначным. Реплика рас
сказчика о Нелли, сыгравшей главную роль в при
мирении Наташи со своим отцом, содержит слово 
непримиренная: «..Но Нелли не исполнила заве
щания: она знала все, но не пошла к князю и умер
ла непримиренная» [2, с.442].

В заключительных сценах романа мотив 
примирения тонко сплетается с мотивом обнов
ления, этому способствуют пейзажные вкрапле
ния, искусно разбросанные по тексту романа и со
здающие в совокупности сквозной мотив обнов
ления и перемен. Ср.: « Находила туча. Все пос
леднее время погода стояла жаркая и душная, но 
теперь послышался где-то далеко первый, ран
ний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным  
улицам» [2, с. 407]. Для последующих пейзажных 
зарисовок характерно градационное расположе
ние предикативных единиц, что усиливает эффект 
приближающихся перемен. Пейзаж все теснее 
сплетается с действием. Ср.: «..надвигалась чер
ная туча, и вновь послышался отдаленный рас
кат грома» [2, с. 408], «В эту минуту раздался 
довольно сильный удар грома, и дождь крупным 
ливнем застучал в стекло; в комнате стемнело. 
Старушка словно испугалась и перекрестилась. 
М ы все вдруг остановились» [2,с.414]. Предска
зание обновления несет и символическая деталь- 
капли дождя в волосах Наташи : «..и на разбив
шихся густых прядях ее волос сверкали крупные 
капли дождя» [2,с.420].

Пейзажные вкрапления, данные вначале 
через тонкое субъективное восприятие рассказчи
ка, преломляются затем через призму сознания 
Николая Сергеича Ихменева, речь которого про
низана мотивами единения униженных и оскорб
ленных и отчуждения виновников зла.

Выводы и перспективы дальнейш их  
исследований. Таким образом, отдельные моти
вы в романе Достоевского оказываются целостны
ми системами, в пределах которых своеобразно 
разворачиваются ассоциативные ряды слов и об
разов, наполняющих их семантические поля. По
средством сквозных мотивов объединяются пере
секаются, контрастируют планы разных персона

67



Научно-методический журнал. -  Харьков: ХНПУ, 2012. -  № 3 (47)
жей, устанавливаются точки соприкосновения 
между персонажами романа. Результаты данной 
работы намечают перспективы стилистических 
особенностей построения образов персонажей в 
романе «Униженные и оскорбленные», что явля
ется задачей нашего дальнейшего лингвостилис
тического исследования.
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КАТЕГОРИИ ТЕКСТА КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИКИ

Пащенко О.Л.
КАТЕГОРІЇ ТЕКСТА Я К  ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИКИ
У статті розглянуті традиційні та сучасні підходи до виділення та опису основних категорій 

тексту, зокрема, когнітивний погляд на текст та його категорії. Розглянуті такі категорії, як коге
зія, когерентність, структурованість, інформативність. Особлива увага спрямована на опис інтен- 
ціональності як провідної категорії, що визначає основні текстові характеристики.

Ключові слова: когезія, когерентність, структурованість, інформативність, інтенціональність

Пащенко О.Л.
КАТЕГОРИИ ТЕКСТА КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИКИ
В статье рассмотрены традиционные и современные подходы к выделению и описанию основ

ных категорий текста, в частности, когнитивный взгляд на текст и его категории. Рассмотрены 
такие категории, как когезия, когерентность, структурированность, информативность. Особое вни
мание уделено описанию интенциональности как ведущей категории, определяющей основные тек
стовые характеристики.

Ключевые слова: когезия, когерентность, структурированность, информативность, интен- 
циональность

Pashchenko O.L.
TEXT CATEGORIES A S  THE LINGUISTICS SUBJECT
The article is devoted to the traditional and modern approaches to distinguishing and description o f  

the main text categories including cognitive view at text and its categories. Such categories as cohesion, 
coherence, structuring, informativity are considered. Special attention is paid to the description o f  intentionality 
as the leading category that determines the main text characteristics.

Key words: cohesion, coherence, structuring, informativity, intentionality

В с°временн°й лингвистической литерату- вых закономерностей, которые выходят за рамки 
ре можно встретить различные определения линг- одного предложения, она имеет своей целью оп- 
вистики текста. В «Лингвистическом энциклопе- ределить конститутивные признаки текста как еди- 
дическом словаре» лингвистика текста трактуется ницы языка и тем самым заложить основы теории 
как «направление лингвистических ̂ ^ oraĤ  текста» [12, с. 779]. Или в словаре Метцлера она 
объектом которых являются правила построения определяется как «языковедческая дисциплина, ко- 
связного текста и его смысловые выра- торая исследует структурные свойства текстов,
жаемые по этим правилам» [4, с . 267]. Определе- условия их производства и взаимосвязанности, их 
ние в словаре лингвистических терминов языковой вариативности и обработки» [15, с. 637]. 
X. Бусманн: «Лингвистика текста языковедчес- Суть всех приведенных выше определений
кая дисциплиНа, заНимаюЩаяся аНализом языко- лингвистики текста сводится к выделению внутри

------------тгтгт лингвистики (языковедения, языкознания) отдель-© О.Л. Пащенко, 2012
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