
ты" есть самоистребление."5 Раскольников же желает остаться наедине с собой 
:"Оставьте, оставьте меня все!.. Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, 
один" (Y1,119) -  , но в этом и заключается его трагедия. Своеволие, порожден
ное искажением общечеловеческого, наталкивается на общечеловеческое и уг
нетается им же. Теория Раскольникова статична. Она не развивается, а лишь 
корректируется и погибает в изначальном виде, усугубляя трагедию героя.

Раскольников сомневается в себе, доказывая слабость. Кризис подкрепля
ется при помощи введенного Достоевским мотивом сна, страшного сна, где 
жертва смеется над ним. Он вне мира живых, но рядом с жертвой. Они навеки 
соединены кровью.

Трагедия Раскольникова подкрепляется ещё и тем, что он оказывается в 
свете полифонического романа. Ситуация многосмыслового разрешения про
блемы, но не ее успешное разрешение или полный крах, делает героя в конеч
ном итоге трагическим лицом во всех отношениях. Этому свидетельство -  вве
дение героев-двойников (Лужин, Свидригайлов), несовпадение позиций автора 
и героя, что обусловлено полифонией романа.

Переживание души Раскольникова характеризуется как состояние всего 
мира. Дух героя принимает вселенскую трагедию.
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ЭПИТЕТ «СЛАДКИЙ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ 
к. XVIII -  н. XIX в.: К ПРОБЛЕМЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ШТАМПА

И.М. Ванзонок

Эпитет «сладкий» широко распространен в поэтической речи и имеет не 
одно значение. В связи с этим данный эпитет нередко приобретает маркировку 
штампа.

Нами была предпринята попытка исследования употребления эпитета 
«сладкий» в поэтической традиции к. XVIII -  н. XIX в. Для рассмотрения было 
взято по 70 стихотворений Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, К Н. Батюшкова, 
П.А. Вяземского и раннего Пушкина. Были получены следующие результаты: 
Карамзин в ранних стихотворениях эпитет «сладкий» и некоторые производные 
от него употребил 13 раз, Жуковский - 19 раз, Батюшков -  39 раз, ранний Пуш
кин -  14 раз и, наконец, Вяземский - всего 6 раз.
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Сладкий - заимствование из старославянского языка (исконно русское со- 
лодкий). Развитие значения шло таким образом: «солёный > вкусный > прият
ный > сладкий.

Наиболее употребим эпитет «сладкий» у выше названных поэтов в одном 
из переносных своих значений: «заставляющий испытывать или выражающий 
удовольствие, радость, наслаждение. О чувствах, мыслях, состоянии человека».

Для Карамзина типичны сочетания типа: «сладкая дремота», «сладкий 
час», «сладкое в крови волненье», «скорбь сладостна», «сладостно мечтать», 
«вливали в дух наш сладость», «сон сладостен».

Для Жуковского: «надежда сладкая», «слёзы в сладость нам», «сладост
ные муки», «сладостно явленье», «сладостно грустило».

У Батюшкова мы находим: «сладкий сон», «сладко оболыценье», «го
ресть сладостна», «сладостна мечта», «в забвенье сладостном», «сладость в 
сердце» и др.

У Пушкина: «сладость мечты», «измены сладость», «сладостный покой»
и др.

У Вяземского: «сладостное дыханье», «сладкий сон»
Вторым по частотности употребления является эпитет «сладкий» в значе

нии «приятный для слуха, обоняния, осязания и т.п., вызывающий приятное 
ощущение при восприятии».

У Карамзина: «сладкие песни», «сладчайший песнопевец», «сладчайшая 
из птиц», «сладкий глас».

У Жуковского: «сладко плесканье», «сладко веять», «сладкошепчущие 
речи», «сладко появление», «взора сладость» и др.

У Батюшкова: «сладостно журчит» «сладость розовых лучей», «сладост
но шепчет», «сладость пения» и др.

У Пушкина: «сладострастные напевы», «вздох сладок».
У Вяземского: «на ложе сладостном», «сладострастный певец».
Необходимо отметить, что у Карамзина и Вяземского эпитет «сладкий» и 

производные от него употреблены исключительно в двух выше указанных пе
реносных значениях.

Ещё одно переносное значение эпитета «сладкий» -  «исполненный сча
стья, радости, удовольствия, счастливый». В этом значении эпитет употребля
ется реже.

У Жуковского: «сладкое счастье», «сладкая доля», «сладкий удел», 
«сладко жить».

У Батюшкова: «заботы сладкие», «сладко с тобою», «мир сладостный».
У Пушкина: «в неволе сладостной», «сладостная свобода».
Эпитет «сладкий» употребляется и в значении «вкусный» (разг.). В таком 

значении эпитет встречается у Пушкина всего один раз («ешь ты сладко») и 
один раз у Батюшкова («сладко ел»).

Основное, прямое значение эпитета «сладкий» -  «имеющий вкус, свойст
венный сахару, мёду». В таком значении эпитет встречается лишь у Батюшкова 
и всего два раза: «сладчайший мёд», «сладкий нектар».
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Таким образом, выше приведённые примеры доказывают справедливость 
того, что эпитет «сладкий» в лирике к. XVIII -  н. XIX в. уже достаточно прочно 
установился как штамп с удалением от своего основного значения и употребле
нием в контексте более абстрактных слов.

Однако читательское восприятие даже самого затёртого штампа во мно
гом зависит от того, каким образом преподносит его поэт. Поэтому в качестве 
заключения хотелось бы привести слова исследователя Н.Л. Дмитриевой из 
статьи «Роза у Пушкина и Тургенева»: «...под пером настоящего художника из
битая метафора или ставший штампом образ оживает . », стоит только «изме
нить принятую развязку сюжета или выбрать нетрадиционный эпитет или кон
текст, позволяющий обновить поэтику символа...».
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ЗВЫ Ш РЭАЛО М  АПОВЕСЦ1 А.КАЗЛОВА “ДЗЕЦ1 НОЧЫ ” 

М. Страха

У цэнтры аутарскай увап у новай аповесщ А.Казлова складаны i супя- 
рэчлшы сучасны свет, у яшм дабрыня, шчырасць, каханне, справядлшасць усё 
часцей выцясняюцца злом, жорсткасцю, гвалтам, беззаконием. 1мкнучыся сут- 
насна асэнсаваць працэс духоуиага абмялення грамадства, шсьменшк даследуе 
адвечную праблему суадносш дабра i зла “знутры”, на пшхалапчным узроуш як 
у дачыненш да асобнага чалавека, так i супольнасщ у  цэлым, уводзячы пры гэ- 
тым у ткаи1ну твора мютычныя вобразы i матывы.

Вобраз фантасмагарычнага жорсткага Гаспадара, яю у  аповесщ увасабляе 
уладу цемры, набывае у мастацкай сютэме твора выключна важнае значэнне: 
ён з ’яуляецца характаралапчным у адносшах да шшых персанажау. Так, Гаспа- 
дар умела выкарыстоуваючы маленьюя i вялшя чалавечыя слабасщ ужо падпа- 
радкавау сабе мнопх, сярод ямх i дваццацпадовы Макам Г урон. Але зло жадае 
устанаулення сваей абсалютнай улады над светам i людзьм1, ператварэння ix у 
“гуронауцау”, “дзяцей ночы”, таму i змагаецца за душы TaKix, як Вшен. Герой 
аповесщ з паказальным “лентскш ” 1.мем, параджэннем эпох1 вялшх сацыяль- 
ных пераменау i надзей, у дзящнстве быу паюнуты сваёй мащ. Не менш драма- 
тычнае i яго сучаснае жыццё: Вшен “жыве” на вакзале сярод бруду i перма
нентна п ’яных icTOT. 1мя героя -  гэта таю ж рудымент вялисай i непераможнай, 
як здавалася раней, 1ДЭ1 сцвярджэния свабоднага i тчаслшага чалавека, як i яго 
унутраны свет. У сённяшшм дн), кап вядзе рэй Гаспадар цемры, душа, ду- 
хоунасць стаиовяцца беспрытульным. Таму зноу грамадства, щ значная яго ча- 
стка, апынулася “на ростанях”, толью на гэты раз з в1давочным1 абавязковым1 
афыбутам! вакзальнага Bipy жыцця.
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