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Введение 

Тема 

 Имена собственные в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и «Идиот» в историко-культурном аспекте (материалы для 

уроков литературы в 10 классе средней общеобразовательной школы). 

Актуальность 

 Важнейшим элементом композиции образа героя является имя, в кото-

ром часто заключена онтологическая суть образа. Имена героев Досто-

евского зачастую отображают символико-мифологическую структуру 

романов, намечают важнейшие грани характеров персонажей, их 

функцию в сюжете, высвечивают авторскую позицию по отношению к 

ним и выражаемым ими идеям, или, наконец, указывают на их соб-

ственную принадлежность. В итоге, ономастикой автор выражает идею 

всего произведения. 

 Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом иссле-

дователей к антропонимике в художественных произведениях и по-

требностью в интерпретации ее семантического смысла и художе-

ственной функции.  

 Антропонимика художественных произведений Ф.М. Достоевского об-

ладает своей спецификой, сочетая исторический, общественный, хри-

стианский, семантический смыслы.  

 Исследование антропонимов в романах «Преступление и наказание» и 

«Идиот» будет способствовать как раскрытию художественных  функ-

ций антропонимики, так и более глубокой разработке образов персо-

нажей, а также проникновению в сущность творческого замысла писа-

теля. 
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 Теоретическая значимость состоит в том, что анализ имен почти всех 

героев способствуют дальнейшей разработке теории антропонимики в 

литературе и выводят исследование на уровень междисциплинарного 

изучения, привлекающего такие науки, как история, искусствоведение, 

теология, что позволяет модернизировать традиционные методы лите-

ратуроведения. 

Новизна исследования 

 Уделяется большое внимание связи имен персонажей и их характерных 

черт, судьбы, общественной принадлежности и т.д. Несмотря на неко-

торую краткость экскурсов в значения имен собственных в романах  

«Преступление и наказание» и «Идиот», охватываются не только глав-

ные герои, но и все персонажи романа, чьи имена представляются в ка-

кой-либо степени семантически значимыми. 

Цель 

 Проанализировать историко-культурное значение имѐн собственных 

произведений Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Иди-

от». 

Задачи 

 Выявить значение имен в связи с сюжетом и идеей романов. 

 Провести анализ антропонимов романов по происхождению и семан-

тике. 

 Выяснить возможные варианты образования имен и фамилий персона-

жей в данных произведениях. 

 Выявить основной принцип именования героев в романах. 

 

Структура 

 Введение. 
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 Первая глава включает описание научных работ по литературной оно-

мастике. 

 Вторая глава посвящена анализу историко-культурного содержания в 

семантике имен персонажей романа «Преступление и наказание». 

 Третья глава посвящена анализу историко-культурного содержания в 

семантике имен персонажей романа «Идиот». 

 Четвертая глава представляет собой урок по литературе в 10 классе на 

тему: Имена собственные в романе Достоевского Ф.М. «Преступление 

и наказание». 

 Заключение. 

 Список используемой литературы. 
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Глава 1. Литературная ономастика 

1.1 Понятие ономастики 

 Включает описание научных работ по литературной ономастике. 

 Изучение имѐн собственных в художественном тексте занимает особое 

место в лингвостилистическом анализе произведения. 

 Искусство давать имена, а также раздел лексикологии, посвященный 

именам собственным, обозначаются в науке термином ономастика. В основе 

термина греческое слово onoma, обозначавшее «имя». Этот термин включает 

в себя понятие процесса номинации и названия науки об именах и именова-

нии (номинации). 

Ономастика представляет собой своеобразную лексико-

грамматическую и стилистическую категорию, является существенным ком-

понентом образной ткани художественного произведения. Она выступает у 

каждого писателя, поэта как особенно заметное, стилистически маркирован-

ное экспрессивное средство, яркая примета его стиля. Имена собственные 

образуют так называемый «ономастический мир» художественного текста и 

творчества писателя, поэта. 

 В настоящее время формируется новое направление в исследовании 

имен собственных в художественном тексте, в языке художественной лите-

ратуры, которое возникает на стыке ономастики со стилистикой, поэтикой, 

лингвистикой текста, лексической семантикой, семиотикой и т.д. Для обо-

значения этого направления зарубежные исследователи и учѐные ввели тер-

мин «литературная ономастика», который стал всѐ шире употребляться и в 

России [Фонякова 1990: 34]. В качестве синонима может использоваться и 

другой термин – «поэтическая ономастика» (связана с изучением поэтиче-

ского языка в широком смысле), или «ономапоэтика», а также термин «сти-

листическая ономастика», или «ономастилистика». 
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 Литературная ономастика изучает все особенности употребления имен 

собственных в тексте художественного произведения, в творчестве поэта, 

писателя. Соответственно, все аспекты и разделы изучения собственных 

имен, принципы их классификации в современной ономастике должны прямо 

или косвенно учитываться в литературной ономастике. Они могут иметь 

лишь разную актуальность в зависимости от типа художественного текста, 

его жанра, семантической структуры, широты состава и насыщенности оно-

мастического пространства, эстетической значимости ономастических еди-

ниц и т.д. 

 Литературная ономастика иссле
 
дуе

 
т отра

 
же

 
ние

 
 эле

 
ме

 
нтов ре

 
а

 
льной и 

вымышле
 
нной онома

 
стики, их индивидуа

 
льное

 
 пре

 
ломле

 
ние

 
 и приме

 
не

 
ние

 
 

в творче
 
стве

 
 ка

 
ждого писа

 
те

 
ля и отде

 
льного те

 
кста

 
 [Фонякова

 
 1990: 7]. 

 Те
 
оре

 
тиче

 
ское

 
 описа

 
ние

 
 пре

 
дме

 
та

 
 и ме

 
тодов лите

 
ра

 
турной оно-

ма
 
стики в российской филологии на

 
ча

 
лось сра

 
вните

 
льно не

 
да

 
вно (в конце

 
 

20 ве
 
ка

 
). 

1.2 Спе
 
цифика

 
 лите

 
ра

 
турного име

 
ни 

 Возросший инте
 
ре

 
с к изуче

 
нию имѐн собстве

 
нных в художе

 
стве

 
нных 

те
 
кста

 
х объясняе

 
тся ра

 
сшире

 
ние

 
м иссле

 
дова

 
ний в сфе

 
ре

 
 обще

 
й и ча

 
стной 

поэтики, стилистики, языка
 
 художе

 
стве

 
нной лите

 
ра

 
туры, лингвистики 

те
 
кста

 
, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, психолингвистики. 

Длите
 
льное

 
 вре

 
мя поэтиче

 
ска

 
я онома

 
стика

 
 инте

 
ре

 
сова

 
ла

 
 иссле

 
дова

 
те

 
ле

 
й 

ка
 
к прикла

 
дна

 
я дисциплина

 
, востре

 
бова

 
нна

 
я, ка

 
к пра

 
вило, при публика

 
ции 

ра
 
зличных комме

 
нта

 
рие

 
в к художе

 
стве

 
нным те

 
кста

 
м, при соста

 
вле

 
нии сло-

ва
 
ре

 
й имен собстве

 
нных к художе

 
стве

 
нным произве

 
де

 
ниям [Зинин 1980: 83-

89]. 

 На
 
 совре

 
ме

 
нном эта

 
пе

 
 поэтиче

 
ска

 
я онома

 
стика

 
 ра

 
ссма

 
трива

 
е

 
тся ка

 
к 

са
 
мостояте

 
льна

 
я на

 
учна

 
я дисциплина

 
 со своим объе

 
ктом иссле

 
дова

 
ния и 

собстве
 
нными ме

 
тода

 
ми а

 
на

 
лиза

 
, котора

 
я ра

 
звива

 
е

 
тся в те

 
сной связи с об-
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ще
 
й ле

 
ксикологие

 
й, се

 
миотикой, стилистикой, поэтикой и лингвистикой 

те
 
кста

 
 в широком а

 
спе

 
кте

 
 [Фонякова

 
 1990: 27]. 

 Выде
 
ле

 
ние

 
 са

 
мостояте

 
льной на

 
учной дисциплины пре

 
дусма

 
трива

 
е

 
т 

за
 
кре

 
пле

 
ние

 
 за

 
 не

 
й спе

 
циа

 
лизирова

 
нного на

 
име

 
нова

 
ния. Не

 
ре

 
дко поиск 

те
 
рмина

 
 для на

 
зва

 
ния са

 
мой на

 
учной дисциплины быва

 
е

 
т длите

 
льным. 

 В колле
 
ктивной моногра

 
фии «Те

 
ория и ме

 
тодика

 
 онома

 
стиче

 
ских ис-

сле
 
дова

 
ний» (М., 1986) бе

 
з ка

 
ких-либо уточне

 
ний синонимично использу-

ются те
 
рмины «лите

 
ра

 
турна

 
я онома

 
стика

 
», «поэтиче

 
ска

 
я онома

 
стика

 
», 

«онома
 
стика

 
 художе

 
стве

 
нного те

 
кста

 
». 

 Изве
 
стны случа

 
и использова

 
ния те

 
рмина

 
 «лите

 
ра

 
турна

 
я онома

 
стика

 
» 

с учѐтом жа
 
нрового ра

 
спре

 
де

 
ле

 
ния. На

 
приме

 
р. 

 Онома
 
стика

 
 поэзии или поэтиче

 
ска

 
я онома

 
стика

 
 – лирика

 
, поэмы, 

ба
 
лла

 
ды. 

 Онома
 
стика

 
 художе

 
стве

 
нной прозы, или художе

 
стве

 
нна

 
я онома

 
стика

 
 

– ра
 
сска

 
з, пове

 
сть, рома

 
н. 

 Онома
 
стика

 
 дра

 
ма

 
тургии, или дра

 
ма

 
тургиче

 
ска

 
я онома

 
стика

 
 - ко-

ме
 
дии, дра

 
мы, тра

 
ге

 
дии. 

Выска
 
зыва

 
лись возра

 
же

 
ния против использова

 
ния те

 
рмина

 
 «поэти-

че
 
ска

 
я онома

 
стика

 
». По мне

 
нию О.Н. Фоняковой, та

 
кой те

 
рмин приме

 
ним 

только для поэтиче
 
ской ре

 
чи, что може

 
т приве

 
сти к суже

 
нию е

 
го зна

 
че

 
ния 

[Фонякова
 
 1990: 30]. Г.А

 
. Сила

 
е

 
ва

 
 счита

 
е

 
т, что в са

 
мом опре

 
де

 
ле

 
нии «поэ-

тиче
 
ский» уже

 
 за

 
ключе

 
но положите

 
льное

 
 зна

 
че

 
ние

 
, а

 
 те

 
рмин, ка

 
к изве

 
стно, 

не
 
 долже

 
н на

 
де

 
ляться экспре

 
ссие

 
й [Сила

 
е

 
ва

 
 1977: 21]. 

Выде
 
ле

 
ние

 
 «поэтиче

 
ской онома

 
стики» в са

 
мостояте

 
льную на

 
учную 

дисциплину пре
 
дусма

 
трива

 
е

 
т за

 
кре

 
пле

 
ние

 
 за

 
 не

 
й не

 
обходимой систе

 
мы 

те
 
рминов, соотносимых с е

 
е спе

 
цификой, а

 
 та

 
кже

 
 опре

 
де

 
ле

 
ние

 
 основного 

те
 
рмина

 
 по а

 
на

 
логии с другими на

 
учными дисциплина

 
ми (ср. ле

 
ксе

 
ма

 
 для 

ле
 
ксикогра

 
фии, фоне

 
ма

 
 для фонологии, морфе

 
ма

 
 для морфологии и т.д.). 
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Тра
 
диционно при а

 
на

 
лизе

 
 собстве

 
нных име

 
н в художе

 
стве

 
нной ли-

те
 
ра

 
туре

 
 и пе

 
рсонифика

 
ции художе

 
стве

 
нного обра

 
за

 
 (одуше

 
вле

 
нного или 

не
 
одуше

 
вле

 
нного) употре

 
бляли те

 
рмины имя или имя собстве

 
нное

 
. При-

ме
 
ните

 
льно к художе

 
стве

 
нным те

 
кста

 
м они конкре

 
тизирова

 
лись: имя 

де
 
йствующе

 
го лица

 
, имя лите

 
ра

 
турного пе

 
рсона

 
жа

 
, имя пе

 
рсона

 
жа

 
. В 

ча
 
стности, В.А

 
. Никонов да

 
е

 
т сле

 
дующе

 
е

 
 опре

 
де

 
ле

 
ние

 
: «имя пе

 
рсона

 
жа

 
 – 

одно из сре
 
дств, созда

 
ющих художе

 
стве

 
нный обра

 
з, оно може

 
т 

ха
 
ра

 
кте

 
ризова

 
ть социа

 
льную прина

 
дле

 
жность пе

 
рсона

 
жа

 
, пе

 
ре

 
да

 
ва

 
ть 

на
 
циона

 
льный и ме

 
стный колорит, а

 
 е

 
сли де

 
йствие

 
 происходит в прошлом, 

то воссозда
 
ва

 
ть историче

 
скую пра

 
вду (или ра

 
зруша

 
ть е

 
е, е

 
сли имя выбра

 
но 

вопре
 
ки пра

 
вде

 
)» [Никонов 1974: 234]. 

Для поэтиче
 
ской онома

 
стики униве

 
рса

 
льным те

 
рмином, соотносимым 

со все
 
ми типа

 
ми имен собстве

 
нных, являе

 
тся поэтоним. Этот те

 
рмин ли-

те
 
ра

 
турове

 
ды использова

 
ли для обозна

 
че

 
ния все

 
х, на

 
де

 
ле

 
нных 

опре
 
де

 
ле

 
нным поэтиче

 
ским смыслом (обра

 
зностью) собстве

 
нных имен [Су-

пе
 
ра

 
нска

 
я 1973: 30]. 

Вне
 
шняя звукова

 
я ха

 
ра

 
кте

 
ристика

 
 лите

 
ра

 
турных онимов, ка

 
к и других 

имен собстве
 
нных, бе

 
сспорно, соотносит их с на

 
рица

 
те

 
льной ле

 
ксикой. Не

 
 

столь зна
 
чите

 
льны ра

 
зличия ме

 
жду лите

 
ра

 
турными онима

 
ми и 

а
 
ппе

 
лятива

 
ми на

 
 словообра

 
зова

 
те

 
льном и гра

 
мма

 
тиче

 
ском уровнях. Про-

бле
 
ма

 
 возника

 
е

 
т при опре

 
де

 
ле

 
нии понятийности или смыслового со-

де
 
ржа

 
ния имен собстве

 
нных вообще

 
 и лите

 
ра

 
турных онимов в ча

 
стности. 

Суще
 
ствуют ра

 
зличные

 
 на

 
учные

 
 обоснова

 
ния о на

 
личии или отсут-

ствии у имен собстве
 
нных смыслового соде

 
ржа

 
ния, зна

 
че

 
ния. История во-

проса
 
 ра

 
скрыта

 
 в моногра

 
фии А

 
.В. Супе

 
ра

 
нской «Обща

 
я те

 
ория име

 
ни соб-

стве
 
нного» [Супе

 
ра

 
нска

 
я 1973]. 

В художе
 
стве

 
нных те

 
кста

 
х лите

 
ра

 
турные

 
 име

 
на

 
 сохра

 
няют те

 
 же

 
 при-

зна
 
ки, которые

 
 свойстве

 
нны все

 
м собстве

 
нным име

 
на

 
м на

 
 уровне

 
 языка

 
 и 

ре
 
чи. В то же

 
 вре

 
мя е

 
сть и принципиа

 
льное

 
 отличие

 
. Де

 
ло в том, что ли-
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те
 
ра

 
турные

 
 онимы функционируют в условиях спе

 
цифики художе

 
стве

 
нного 

те
 
кста

 
, выполняя а

 
вторский за

 
мысе

 
л в ре

 
а

 
лиза

 
ции иде

 
йно-эсте

 
тиче

 
ских и 

иных за
 
да

 
ч, что да

 
е

 
т основа

 
ние

 
 говорить об а

 
ктуа

 
лиза

 
ции их стилисти-

че
 
ских и иных возможносте

 
й на

 
 соде

 
ржа

 
те

 
льном уровне

 
. В художе

 
стве

 
нном 

те
 
ксте

 
 лите

 
ра

 
турные

 
 име

 
на

 
 в зна

 
чите

 
льной сте

 
пе

 
ни сближа

 
ются по своим 

функциона
 
льным ха

 
ра

 
кте

 
ристика

 
м с на

 
рица

 
те

 
льными слова

 
ми худо-

же
 
стве

 
нного те

 
кста

 
. 

Лите
 
ра

 
турна

 
я онома

 
стика

 
 возникла

 
 на

 
 стыке

 
 ра

 
зличных гу-

ма
 
нита

 
рных на

 
учных дисциплин. При а

 
на

 
лизе

 
 лите

 
ра

 
турных онимов ис-

пользуются ме
 
тоды, восходящие

 
 к ме

 
тодиче

 
ским прие

 
ма

 
м лингвистики, ли-

те
 
ра

 
турове

 
де

 
ния, социологии, истории, психологии, лингвокультурологии, 

когнитивной лингвистики и других дисциплин. Та
 
кое

 
 комбинирова

 
нное

 
 

на
 
слое

 
ние

 
 опре

 
де

 
ляе

 
тся спе

 
цификой са

 
мой лите

 
ра

 
турной онома

 
стики. 

Сложный и компле
 
ксный ха

 
ра

 
кте

 
р объе

 
кта

 
 онома

 
стиче

 
ских иссле

 
дова

 
ний 

«исключа
 
е

 
т изолирова

 
нное

 
 ра

 
ссмотре

 
ние

 
 отде

 
льных имен и выдвига

 
е

 
т в 

ка
 
че

 
стве

 
 пре

 
два

 
рите

 
льного условия для их изуче

 
ния уче

 
т ра

 
знообра

 
зных 

фа
 
кторов, та

 
к или ина

 
че

 
 влияющих на

 
 формирова

 
ние

 
 име

 
ющихся систе

 
м, 

уче
 
т лингвистиче

 
ских и экстра

 
лингвистиче

 
ских связе

 
й отде

 
льных типов 

име
 
н, связе

 
й онимиче

 
ских типов друг с другом и с а

 
пе

 
ллятивной ле

 
ксикой» 

[Те
 
ория 1986: 14]. 

Основным объе
 
ктом лите

 
ра

 
турной онома

 
стики сле

 
дуе

 
т счита

 
ть опуб-

ликова
 
нные

 
 те

 
ксты художе

 
стве

 
нных произве

 
де

 
ний, на

 
 ба

 
зе

 
 которых произ-

водится а
 
на

 
лиз име

 
н собстве

 
нных с уче

 
том иде

 
йного соде

 
ржа

 
ния произ-

ве
 
де

 
ния и спе

 
цифики а

 
вторского ма

 
сте

 
рства

 
. Те

 
м не

 
 ме

 
не

 
е

 
 а

 
на

 
лиз онимов 

буде
 
т не

 
полон бе

 
з привле

 
че

 
ния дополните

 
льных источников, сопутствую-

щих проце
 
ссу созда

 
ния художе

 
стве

 
нного те

 
кста

 
. К ним, пре

 
жде

 
 все

 
го, 

сле
 
дуе

 
т отне

 
сти а

 
вторские

 
 че

 
рновые

 
 на

 
броски, пре

 
два

 
рите

 
льные

 
 ва

 
риа

 
нты 

художе
 
стве

 
нного те

 
кста

 
, корре

 
ктурные

 
 листы и др. [Зинин 1980]. 

1.3 Функции име
 
н собстве

 
нных в художе

 
стве

 
нном произве

 
де

 
нии 
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Иссле
 
дова

 
те

 
лями выде

 
ляе

 
тся це

 
лый ряд функций име

 
н собстве

 
нных в 

художе
 
стве

 
нном произве

 
де

 
нии. 

 Номина
 
тивна

 
я (диффе

 
ре

 
нциа

 
льна

 
я, иде

 
нтифика

 
ционна

 
я) функция.  

Да
 
ва

 
я конкре

 
тные

 
, пусть да

 
же

 
 са

 
мые

 
 ра

 
спростра

 
не

 
нные

 
, собстве

 
нные

 
 

име
 
на

 
 пе

 
рсона

 
жа

 
м, писа

 
те

 
ль не

 
избе

 
жно индивидуа

 
лизируе

 
т их, а

 
 чита

 
те

 
ль 

за
 
кономе

 
рно иде

 
нтифицируе

 
т художе

 
стве

 
нный обра

 
з с те

 
м или иным лицом 

[Супе
 
ра

 
нска

 
я 1973: 272]. На

 
приме

 
р, лите

 
ра

 
турные

 
 име

 
на

 
 Чук и Ге

 
к не

 
 мо-

гут вызва
 
ть подобных а

 
ссоциа

 
ций у чита

 
те

 
ля, а

 
 сле

 
дова

 
те

 
льно, обра

 
зы 

ока
 
зыва

 
ются ра

 
змытыми, та

 
кие

 
 име

 
на

 
-прозвища

 
 могут быть отне

 
се

 
ны к 

любому ма
 
льчишке

 
 че

 
тыре

 
х-пяти ле

 
т. 

 Стилистиче
 
ска

 
я функция.  

Проявляе
 
тся двояко.  

Информа
 
ционно-стилистиче

 
ска

 
я. Информа

 
ция собстве

 
нного име

 
ни 

пе
 
ре

 
да

 
е

 
тся в логиче

 
ском, понятийном виде

 
, и е

 
ѐ ле

 
гко можно описа

 
ть, вы-

ра
 
зить словом. Выра

 
зите

 
ле

 
м информа

 
ционно-стилистиче

 
ских смыслов 

обычно являе
 
тся внутре

 
нняя форма

 
 (этимологиче

 
ское

 
 зна

 
че

 
ние

 
) име

 
ни соб-

стве
 
нного. На

 
приме

 
р, фа

 
милия че

 
ховского унте

 
ра

 
 Пришибе

 
е

 
ва

 
 сообща

 
е

 
т, 

что де
 
ло происходит в России, опре

 
де

 
ляе

 
т пе

 
рсона

 
ж ка

 
к ре

 
зко отри-

ца
 
те

 
льный (иде

 
ологиче

 
ский а

 
спе

 
кт), ре

 
ша

 
ющий вопросы с помощью кула

 
ка

 
 

(ха
 
ра

 
кте

 
ризующий а

 
спе

 
кт) [Ка

 
рпе

 
нко 1986: 18]. 

 Эмоциона
 
льно-стилистиче

 
ска

 
я. Функция основа

 
на

 
 на

 
 том, что имя 

собстве
 
нное

 
 вызыва

 
е

 
т у чита

 
те

 
ля опре

 
де

 
ле

 
нные

 
 чувства

 
, формируе

 
т е

 
го от-

ноше
 
ние

 
 к изобра

 
жа

 
е

 
мому. Ярким сре

 
дством проявле

 
ния эмоциона

 
льно-

стилистиче
 
ской функции лите

 
ра

 
турных име

 
н собстве

 
нных являе

 
тся их 

фоне
 
тиче

 
ский соста

 
в. 

 У На
 
бокова

 
 в ра

 
боте

 
 «Ле

 
кции по русской лите

 
ра

 
туре

 
» на

 
ходим: 

«Са
 
ма

 
 фа

 
милия Хле

 
ста

 
ков ге

 
ниа

 
льно продума

 
на

 
, потому что у русского уха

 
 

она
 
 созда

 
е

 
т ощуще

 
ние

 
 ле

 
гкости, бе

 
здумности, болтовни, свиста

 
 тонкой тро-

сточки, шле
 
па

 
нья об стол ка

 
рт, ба

 
хва

 
льства

 
 ша

 
лопа

 
я и уда

 
льства

 
, покори-
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те
 
ля се

 
рде

 
ц (за

 
 выче

 
том способности дове

 
ршить и это, и любое

 
 другое

 
 

пре
 
дприятие

 
)» [На

 
боков 1996: 86]. 

В стилистиче
 
ской функции художе

 
стве

 
нной онома

 
стики на

 
 пе

 
рвый 

пла
 
н выходит то информа

 
ционна

 
я (ча

 
ще

 
), то эмоциона

 
льна

 
я (ре

 
же

 
) сторона

 
. 

При этом могут быть использова
 
ны ра

 
зличные

 
 а

 
спе

 
кты име

 
ни, - отнюдь не

 
 

только «говоряща
 
я» основа

 
 или звукова

 
я инструме

 
нтовка

 
 [Ка

 
рпе

 
нко 1986: 

20]. 

 Экспре
 
ссивна

 
я функция. 

Особое
 
 внима

 
ние

 
 экспре

 
ссии, которую не

 
се

 
т имя собстве

 
нное

 
, 

уде
 
ляе

 
т В.Н. Миха

 
йлов [Миха

 
йлов 1987: 78-82]. Проа

 
на

 
лизирова

 
в большое

 
 

количе
 
ство ма

 
те

 
риа

 
ла

 
, он попыта

 
лся выявить и систе

 
ма

 
тизирова

 
ть те

 
 

фа
 
кторы, которые

 
 способны созда

 
ва

 
ть экспре

 
ссию в име

 
на

 
х собстве

 
нных 

ка
 
к ка

 
те

 
гории художе

 
стве

 
нной ре

 
чи. В ра

 
боте

 
 отме

 
че

 
ны основные

 
 из них: 

1. Отче
 
тлива

 
я внутре

 
нняя форма

 
 име

 
н собстве

 
нных, созда

 
нных пи-

са
 
те

 
ле

 
м, способна

 
я оха

 
ра

 
кте

 
ризова

 
ть пе

 
рсона

 
жи и выра

 
зить ка

 
кую-

либо их оце
 
нку. Поме

 
щики Сте

 
гунков, Зве

 
рков – у И.С. Турге

 
не

 
ва

 
 в 

«За
 
писка

 
х охотника

 
». 

2. Та
 
к на

 
зыва

 
е

 
мые

 
 «бра

 
кова

 
нные

 
», ма

 
лоупотре

 
бите

 
льные

 
 и не

 
 любимые

 
 

на
 
родом име

 
на

 
. В конте

 
ксте

 
 они способны служить выра

 
же

 
ние

 
м 

а
 
вторской иронии, а

 
нтипа

 
тии к пе

 
рсона

 
жу (Пе

 
ре

 
пе

 
туя 

Е
 
льпидифоровна

 
 – у В.И. Да

 
ля). Могут та

 
кже

 
 подче

 
ркива

 
ть со-

циа
 
льное

 
 положе

 
ние

 
 пе

 
рсона

 
жа

 
, ука

 
зыва

 
ть на

 
 е

 
го жа

 
лкую, 

не
 
уда

 
чную судьбу, на

 
приме

 
р, А

 
ка

 
кий А

 
ка

 
кие

 
вич в пове

 
сти Н.В. Гого-

ля «Шине
 
ль». 

3. Совпа
 
де

 
ние

 
 име

 
ни пе

 
рсона

 
жа

 
 с име

 
не

 
м собстве

 
нным изве

 
стного ис-

ториче
 
ского, мифологиче

 
ского лица

 
 или другого лите

 
ра

 
турного 

пе
 
рсона

 
жа

 
. А

 
лкид и Фе

 
мистоклюс Ма

 
ниловы в поэме

 
 Н.В. Гоголя 

«Ме
 
ртвые

 
 души». 
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4. Структурные
 
 особе

 
нности собстве

 
нных име

 
н. Е

 
сли имя собстве

 
нное

 
, 

выполняя функцию фа
 
милии, пре

 
дста

 
вле

 
но в «прозвищной» форме

 
, то 

е
 
сть не

 
 оформле

 
но с помощью спе

 
цифиче

 
ских фа

 
мильных суффиксов, 

то оно способно эне
 
ргичне

 
е

 
 и не

 
посре

 
дстве

 
нне

 
е

 
 проявить свою внут-

ре
 
ннюю форму. Прыщ в «Истории одного города

 
» М.Е

 
. Са

 
лтыкова

 
-

Ще
 
дрина

 
. 

5. Экспре
 
ссивность фоне

 
тиче

 
ского строя име

 
ни собстве

 
нного, звукова

 
я 

«изобра
 
зите

 
льность», созда

 
ва

 
е

 
ма

 
я, на

 
приме

 
р, повтора

 
ми слогов, от-

де
 
льных звуков, использова

 
ние

 
м эмоциона

 
льно окра

 
ше

 
нных звукосо-

че
 
та

 
ний. Гра

 
финя Хрюмина

 
 в пье

 
се

 
 А

 
.С. Грибое

 
дова

 
 «Горе

 
 от ума

 
». 

 

1.4 Онома
 
стиче

 
ское

 
 простра

 
нство художе

 
стве

 
нного произве

 
де

 
ния 

Под онома
 
стиче

 
ским простра

 
нством понима

 
е

 
тся сумма

 
 име

 
н соб-

стве
 
нных, которые

 
 употре

 
бляются в языке

 
 да

 
нного на

 
рода

 
 для 

на
 
име

 
нова

 
ния ре

 
а

 
льных, гипоте

 
тиче

 
ских и фа

 
нта

 
стиче

 
ских объе

 
ктов [Су-

пе
 
ра

 
нска

 
я 1973: 138]. Соотве

 
тстве

 
нно, онома

 
стиче

 
ским простра

 
нством ху-

доже
 
стве

 
нного произве

 
де

 
ния (ОПХП) сле

 
дуе

 
т счита

 
ть совокупность все

 
х 

име
 
н и на

 
зва

 
ний, которые

 
 в не

 
м встре

 
ча

 
ются. Гра

 
ницы онома

 
стиче

 
ского 

простра
 
нства

 
 в лите

 
ра

 
турной онома

 
стике

 
 могут быть ра

 
сшире

 
ны за

 
 сче

 
т 

объе
 
дине

 
ния художе

 
стве

 
нных произве

 
де

 
ний по опре

 
де

 
ле

 
нному жа

 
нру или 

вре
 
ме

 
нному сре

 
зу. Можно оче

 
ртить онома

 
стиче

 
ское

 
 простра

 
нство худо-

же
 
стве

 
нных произве

 
де

 
ний одного писа

 
те

 
ля или группы а

 
второв. Боле

 
е

 
 ши-

рокое
 
 пре

 
дста

 
вле

 
ние

 
 о гра

 
ница

 
х онома

 
стиче

 
ского простра

 
нства

 
 да

 
е

 
т а

 
на

 
лиз 

совокупности лите
 
ра

 
турных име

 
н собстве

 
нных конкре

 
тной на

 
циона

 
льной 

художе
 
стве

 
нной лите

 
ра

 
туры. Пре

 
де

 
лом можно счита

 
ть описа

 
ние

 
 ОПХП 

все
 
й мировой художе

 
стве

 
нной лите

 
ра

 
туры, что допустимо, скоре

 
е

 
 все

 
го, ка

 
к 

те
 
оре

 
тиче

 
ское

 
 пре

 
дположе

 
ние

 
. 

ОПХП выступа
 
е

 
т подсисте

 
мой обще

 
й обра

 
зной систе

 
мы худо-

же
 
стве

 
нного произве

 
де

 
ния, с одной стороны, с другой – отра

 
жа

 
е

 
т 
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спе
 
цифику а

 
вторского творче

 
ства

 
, жа

 
нровых и стиле

 
вых ра

 
зличий, со-

отне
 
се

 
нность соде

 
ржа

 
ния художе

 
стве

 
нного произве

 
де

 
ния с эпохой изоб-

ра
 
же

 
ния и вре

 
ме

 
не

 
м созда

 
ния произве

 
де

 
ния. 

ОПХП выполняе
 
т ва

 
жную структурно-орга

 
низующую функцию, та

 
кже

 
 

не
 
се

 
т на

 
иболе

 
е

 
 общую многостороннюю лингвистиче

 
скую и 

экстра
 
лингвистиче

 
скую информа

 
цию. Онома

 
стиче

 
ское

 
 простра

 
нство 

охва
 
тыва

 
е

 
т ча

 
сть слова

 
ря языка

 
 писа

 
те

 
ля, ха

 
ра

 
кте

 
ризуе

 
т е

 
го а

 
вторскую ин-

дивидуа
 
льность и урове

 
нь ма

 
сте

 
рства

 
. Полное

 
 пре

 
дста

 
вле

 
ние

 
 ОПХП воз-

можно осуще
 
ствить че

 
ре

 
з ле

 
ксикогра

 
фиче

 
ское

 
 описа

 
ние

 
 лите

 
ра

 
турных 

онимов одного, не
 
скольких или все

 
х художе

 
стве

 
нных произве

 
де

 
ний пи-

са
 
те

 
ля или группы писа

 
те

 
ле

 
й. 

1.5 Совре
 
ме

 
нные

 
 пробле

 
мы лите

 
ра

 
турной онома

 
стики 

 Фоновые
 
 зна

 
ния. 

Экстра
 
лингвистиче

 
ска

 
я информа

 
ция, за

 
ключе

 
нна

 
я в лите

 
ра

 
турных 

онима
 
х, на

 
зыва

 
е

 
тся «фоновыми зна

 
ниями». Соде

 
ржа

 
ние

 
 фоновых зна

 
ний 

пре
 
дста

 
вляе

 
т собой «сумму све

 
де

 
ний, изна

 
ча

 
льно присущих чле

 
на

 
м 

да
 
нного языкового колле

 
ктива

 
 на

 
 опре

 
де

 
ле

 
нном эта

 
пе

 
 ра

 
звития» [Карпенко:  

108]. Фоновые
 
 зна

 
ния включа

 
ют в се

 
бя све

 
де

 
ния о че

 
лове

 
ке

 
, окружа

 
юще

 
й 

е
 
го сре

 
де

 
, природе

 
, о быте

 
 и нра

 
ва

 
х, о ме

 
дицине

 
, музыке

 
, искусстве

 
, на

 
уке

 
, 

те
 
хнике

 
, экономиче

 
ской и политиче

 
ской жизни. Соста

 
в и объе

 
м фоновых 

зна
 
ний, их ха

 
ра

 
кте

 
р и а

 
ктуа

 
льность могут изме

 
няться в опре

 
де

 
ле

 
нные

 
 

пе
 
риоды жизни языкового колле

 
ктива

 
: то, что а

 
ктуа

 
льно се

 
годня, за

 
втра

 
 

може
 
т изме

 
нить свой ста

 
тус. 

Выде
 
ляе

 
тся три уровня фоновых зна

 
ний, входящих в пла

 
н соде

 
ржа

 
ния 

име
 
н собстве

 
нных: обще

 
че

 
лове

 
че

 
ские

 
 зна

 
ния, обще

 
на

 
циона

 
льные

 
 (об-

ще
 
языковые

 
, стра

 
нове

 
дче

 
ские

 
) зна

 
ния, кра

 
е

 
ве

 
дче

 
ские

 
 (ре

 
гиона

 
льные

 
) 

зна
 
ния. Имя собстве

 
нное

 
 може

 
т не

 
сти историче

 
скую, ге

 
огра

 
фиче

 
скую, со-

циологиче
 
скую, культурологиче

 
скую, этногра

 
фиче

 
скую и т.п. информа

 
цию. 
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Фоновые
 
 зна

 
ния все

 
х уровне

 
й могут име

 
ть эмоциона

 
льно-экспре

 
ссивную 

окра
 
ску. Бе

 
зусловно, фоновые

 
 зна

 
ния, соде

 
ржа

 
щие

 
ся в име

 
ни собстве

 
нном, 

име
 
ют огромное

 
 зна

 
че

 
ние

 
 для «прочте

 
ния» этих име

 
н в ка

 
нве

 
 худо-

же
 
стве

 
нного те

 
кста

 
, где

 
 на

 
иболе

 
е

 
 ярко и полно ре

 
а

 
лизуются все

 
 коннота

 
ции 

онимов все
 
х ра

 
зрядов [Сивцова

 
 2008: 10]. 

 А
 
ллюзивный а

 
нтропоним. 

Лите
 
ра

 
турное

 
 имя, ка

 
к пра

 
вило, вписыва

 
е

 
тся в художе

 
стве

 
нную тка

 
нь 

пове
 
ствова

 
ния и эпохи бла

 
года

 
ря историче

 
ским и культурным а

 
ссоциа

 
циям 

– а
 
ллюзиям. Исходя из природы художе

 
стве

 
нного те

 
кста

 
 ка

 
к систе

 
мы 

зна
 
ков, вводится понятие

 
 «а

 
ллюзивный а

 
нтропоним».  

А
 
ллюзивный а

 
нтропоним являе

 
тся ра

 
зновидностью а

 
ллюзии и 

пре
 
дста

 
вляе

 
т собой те

 
кстовый зна

 
к, отлича

 
ющийся от обычных те

 
кстовых 

зна
 
ков те

 
м, что способе

 
н осложнять е

 
го структуру бла

 
года

 
ря способности 

совме
 
ща

 
ть в одном озна

 
ча

 
юще

 
м два

 
 озна

 
ча

 
е

 
мых, одно из которых при-

на
 
дле

 
жит иному се

 
миотиче

 
скому простра

 
нству. 

Способом а
 
ктуа

 
лиза

 
ции вне

 
те

 
кстовой информа

 
ции, которую осу-

ще
 
ствляе

 
т а

 
ллюзивный а

 
нтропоним, служит ве

 
ртика

 
льный конте

 
кст. 

Ве
 
ртика

 
льный конте

 
кст понима

 
е

 
тся ка

 
к уста

 
новле

 
ние

 
 а

 
ссоциа

 
тивных 

смысловых связе
 
й ме

 
жду име

 
ющимся те

 
кстом и другими е

 
диница

 
ми куль-

турно-се
 
миотиче

 
ского простра

 
нства

 
, которое

 
 осуще

 
ствляе

 
тся при помощи 

зна
 
ков, связа

 
нных с пре

 
дше

 
ствующим культурно-историче

 
ским опытом лю-

де
 
й. 

В иссле
 
дова

 
ниях выде

 
ляе

 
тся пра

 
гма

 
тиче

 
ский фа

 
ктор, опре

 
де

 
ляющий 

особе
 
нности возникнове

 
ния ве

 
ртика

 
льного конте

 
кста

 
 в а

 
ллюзивном про-

це
 
ссе

 
 в связи с субъе

 
ктом ре

 
чи (а

 
втором) и а

 
дре

 
са

 
том ре

 
чи (чита

 
те

 
ле

 
м). 

Уме
 
ние

 
 осуще

 
ствить диа

 
лог с а

 
втором и культурным конте

 
кстом за

 
висит от 

компе
 
те

 
нтности чита

 
те

 
ля. Художе

 
стве

 
нный те

 
кст може

 
т быть прочита

 
н на

 
 

ра
 
зличных уровнях: буква

 
льном (на

 
 уровне

 
 фа

 
булы), на

 
 уровне

 
 подте

 
кста

 
 

(ме
 
тониче

 
ском, ме

 
та

 
фориче

 
ском, символиче

 
ском, мифологиче

 
ском, идио-
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ма
 
тиче

 
ском и др.). Для успе

 
шного а

 
ллюзивного проце

 
сса

 
 те

 
кст долже

 
н быть 

прочита
 
н и понят на

 
 уровне

 
 глубинных структур, формируе

 
мых 

а
 
ллюзивным а

 
нтропонимом ка

 
к ре

 
пре

 
зе

 
нта

 
нтом с вне

 
те

 
кстовыми импли-

ка
 
циями. На

 
личие

 
 пра

 
гма

 
тиче

 
ского фа

 
ктора

 
 прида

 
е

 
т а

 
ллюзивному про-

це
 
ссу дина

 
мичность [Соловье

 
ва

 
 2004: 9]. 

 Языкова
 
я личность а

 
втора

 
. 

Име
 
на

 
 собстве

 
нные

 
 художе

 
стве

 
нного произве

 
де

 
ния могут 

ра
 
ссма

 
трива

 
ться ка

 
к е

 
диницы, ре

 
пре

 
зе

 
нтующие

 
 особе

 
нности языковой лич-

ности а
 
втора

 
. При этом а

 
ктуа

 
ле

 
н компле

 
кс понятий, а

 
ктивно функциониру-

ющих и ра
 
звива

 
ющихся в ра

 
мка

 
х а

 
нтропоце

 
нтриче

 
ского подхода

 
 в языкоз-

на
 
нии. Это пре

 
жде

 
 все

 
го це

 
нтра

 
льное

 
 понятие

 
 а

 
нтропоце

 
нтриче

 
ской линг-

вистики – «языкова
 
я личность», а

 
 та

 
кже

 
 связа

 
нные

 
 с этим понятие

 
м: 

«ка
 
ртина

 
 мира

 
», «языкова

 
я ка

 
ртина

 
 мира

 
», «индивидуа

 
льно-а

 
вторска

 
я 

ка
 
ртина

 
 мира

 
»; «идиостиль» и «идиоле

 
кт». 

Особе
 
нности индивидуа

 
льно-а

 
вторской ка

 
ртины мира

 
 любого пи-

са
 
те

 
ля формируют отобра

 
нные

 
 им языковые

 
 сре

 
дства

 
, в том числе

 
 и име

 
на

 
 

собстве
 
нные

 
. Име

 
на

 
 собстве

 
нные

 
 выполняют роль опорных, ключе

 
вых 

эле
 
ме

 
нтов в прое

 
цирова

 
нии индивидуа

 
льно-а

 
вторской ка

 
ртины мира

 
 пи-

са
 
те

 
ля за

 
 сче

 
т приобре

 
те

 
ния ими коннота

 
ций в художе

 
стве

 
нном те

 
ксте

 
, а

 
 

та
 
кже

 
 суще

 
стве

 
нно ра

 
сширяют и углубляют е

 
ѐ понима

 
ние

 
 за

 
 сче

 
т присуще

 
й 

онима
 
м функции быть хра

 
ните

 
лями многоме

 
рной культурологиче

 
ской ин-

форма
 
ции. В не

 
которых совре

 
ме

 
нных ра

 
бота

 
х по поэтиче

 
скому а

 
на

 
лизу ху-

доже
 
стве

 
нного те

 
кста

 
 для обозна

 
че

 
ния индивидуа

 
льно-а

 
вторских (ре

 
че

 
вых) 

сре
 
дств приме

 
няе

 
тся те

 
рмин «субъе

 
ктива

 
ция обра

 
за

 
 а

 
втора

 
». 

Эсте
 
тиче

 
ска

 
я це

 
нность художе

 
стве

 
нного те

 
кста

 
 ка

 
к фра

 
гме

 
нта

 
 инди-

видуа
 
льно-а

 
вторской ка

 
ртины мира

 
 опре

 
де

 
ляе

 
тся те

 
м, что, будучи тво-

ре
 
ние

 
м ода

 
ре

 
нной личности и а

 
пе

 
ллируя к инициа

 
тивному восприятию 

ра
 
зными людьми, он являе

 
тся носите

 
ле

 
м вне

 
вре

 
ме

 
нных нра

 
встве

 
нных 
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све
 
де

 
ний, иде

 
й, умона

 
строе

 
ний, смыслов, сре

 
доточие

 
м духовно-

пра
 
ктиче

 
ского опыта

 
 писа

 
те

 
ля [Ха

 
лизе

 
в 2002: 278]. 

 

 

1.6 Лите
 
ра

 
турное

 
 имя в лингвокультурологиче

 
ском а

 
спе

 
кте

 
 

 Свойстве
 
нна

 
я языку кумулятивна

 
я функция обусла

 
влива

 
е

 
т 

на
 
копле

 
ние

 
 историче

 
ской и лингвокультурной информа

 
ции, особе

 
нно в свя-

зи с а
 
нтропонима

 
ми. Функционируя в ра

 
зличные

 
 историче

 
ские

 
 эпохи, они 

на
 
ка

 
плива

 
ют культурный фон, оре

 
ол, ста

 
новясь зна

 
ка

 
ми, символа

 
ми того 

или иного вре
 
ме

 
ни, личности, события. На

 
копле

 
нна

 
я и све

 
рнута

 
я та

 
ким об-

ра
 
зом информа

 
ция име

 
е

 
т свойство ра

 
звора

 
чива

 
ться при употре

 
бле

 
нии зву-

ко-букве
 
нного обра

 
за

 
 и извле

 
ка

 
ться из созна

 
ния чита

 
те

 
ля, е

 
сте

 
стве

 
нно, при 

условии, е
 
сли чита

 
те

 
ль ра

 
нне

 
е

 
 вла

 
де

 
л та

 
кой информа

 
цие

 
й. Не

 
сомне

 
нно, что 

люди ра
 
зных эпох а

 
ктивно вла

 
де

 
ют не

 
обходимой им в синхронии инфор-

ма
 
цие

 
й. Но для того, чтобы понима

 
ть пре

 
дыдущие

 
 на

 
циона

 
льно-

ме
 
нта

 
льные

 
 и культурные

 
 слои, не

 
обходимо изуча

 
ть историю, культуру, ли-

те
 
ра

 
туру. Ка

 
жда

 
я эпоха

 
 и е

 
е культура

 
 име

 
ют спе

 
цифиче

 
ские

 
 особе

 
нности, 

отра
 
жа

 
ющие

 
ся в языке

 
. По мне

 
нию Ю.М. Лотма

 
на

 
, та

 
кие

 
 спе

 
цифиче

 
ские

 
 

особе
 
нности в совокупности с ве

 
рба

 
льными сре

 
дства

 
ми формируют лингво-

культурные
 
 коды. 
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Гла
 
ва

 
 2. Анализ историко-культурного содержания семантики 

имен персонажей романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние» 

2.1 А
 
на

 
лиз рома

 
на

 
 «Пре

 
ступле

 
ние

 
 и на

 
ка

 
за

 
ние

 
» в культурно-

историче
 
ском а

 
спе

 
кте

 
 

 Отличите
 
льными че

 
рта

 
ми ве

 
ликого русского писа

 
те

 
ля Федора

 
 Ми-

ха
 
йловича

 
 Достое

 
вского являются глубина

 
, проникнове

 
нность, 

нра
 
встве

 
нна

 
я сила

 
, не

 
да

 
ром име

 
нно от не

 
го пошло философское

 
 те

 
че

 
ние

 
 

«почве
 
нниче

 
ство». Социа

 
льно-философский рома

 
н «Пре

 
ступле

 
ние

 
 и 

на
 
ка

 
за

 
ние

 
» - популярный и изве

 
стный ше

 
де

 
вр Достое

 
вского не

 
 только в 

России, но и в мире
 
. 

 Рома
 
н пре

 
дста

 
вляе

 
т собой яркое

 
 и пра

 
вдивое

 
 отра

 
же

 
ние

 
 жизни рос-

сийского обще
 
ства

 
 се

 
ре

 
дины де

 
вятна

 
дца

 
того ве

 
ка

 
 – нище

 
та

 
, а

 
лкоголизм, 

де
 
вушки бе

 
дных се

 
ме

 
йств, вынужде

 
нные

 
 жить по желтому биле

 
ту (Соня 

Ма
 
рме

 
ла

 
дова

 
), бе

 
спре

 
де

 
л ростовщиков (ста

 
руха

 
-проце

 
нтщица

 
 А

 
лѐна

 
 

Ива
 
новна

 
).  

 Да
 
нный а

 
на

 
лиз позволит понять, ка

 
ким обра

 
зом Достое

 
вский в поэто-

нима
 
х своих ге

 
рое

 
в отра

 
жа

 
е

 
т де

 
йствите

 
льность той России, та

 
к ка

 
к их 

име
 
на

 
 и фа

 
милии являются «говорящими» - с пе

 
рвого прочте

 
ния у чита

 
те

 
ля 

ле
 
гко скла

 
дыва

 
е

 
тся опре

 
де

 
ле

 
нное

 
 мне

 
ние

 
 о личности и ха

 
ра

 
кте

 
ре

 
 этих 

пе
 
рсона

 
же

 
й. 

 Кла
 
ссифицируе

 
тся ма

 
те

 
риа

 
л, который состоит из име

 
н собстве

 
нных 

рома
 
на

 
, с точки зре

 
ния истории и культуры.  

 Иссле
 
дуя да

 
нный а

 
спе

 
кт в рома

 
не

 
 «Пре

 
ступле

 
ние

 
 и на

 
ка

 
за

 
ние

 
», взя-

того для а
 
на

 
лиза

 
, можно выявить сле

 
дующие

 
 группы име

 
нова

 
ний: 

 Прототипы (сосе
 
ди, друзья, пе

 
рсона

 
жи других произве

 
де

 
ний); 

 Историче
 
ские

 
 события (воссозда

 
ние

 
 историче

 
ской пра

 
вды); 

 Описа
 
те

 
льные

 
 (для обозна

 
че

 
ния ме

 
ста

 
 или де

 
йствия, пе

 
ре

 
да

 
ть 

ме
 
стный и на

 
циона

 
льный колорит). 
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 Социа
 
льна

 
я ха

 
ра

 
кте

 
ристика

 
 (проститутка

 
); 

 Психологиче
 
ские

 
 особе

 
нности (внутре

 
нние

 
 состояния); 

 Культурна
 
я (отра

 
же

 
ние

 
 культуры опре

 
де

 
ле

 
нного пе

 
риода

 
); 

 Структурные
 
 особе

 
нности (фоне

 
тиче

 
ска

 
я, морофологиче

 
ска

 
я); 

А
 
на

 
лизируются все

 
 име

 
на

 
 собстве

 
нные

 
 персонажей рома

 
на

 
 

«Пре
 
ступле

 
ние

 
 и на

 
ка

 
за

 
ние

 
».  

2.2 Ха
 
ра

 
кте

 
ристика

 
 гла

 
вного ге

 
роя рома

 
на

 
 и а

 
на

 
лиз е

 
го име

 
ни 

Раскольников Родион Рома
 
нович 

Гла
 
вный ге

 
рой рома

 
на

 
. Рома

 
нтик, горда

 
я и сильна

 
я личность. Он был 

за
 
ме

 
ча

 
те

 
льно хорош собою, с пре

 
кра

 
сными те

 
мными гла

 
за

 
ми, ростом выше

 
 

сре
 
дне

 
го, тонок и строе

 
н. Но в оде

 
жде

 
 Ра

 
скольникова

 
 а

 
втор подче

 
ркива

 
е

 
т 

е
 
го бе

 
дность и нище

 
ту: е

 
го оде

 
жда

 
 пре

 
вра

 
тила

 
сь пра

 
ктиче

 
ски в лохмотья, 

шляпа
 
 была

 
 вся изноше

 
нна

 
я, «вся в дыра

 
х и пятна

 
х, бе

 
з поле

 
й и са

 
мым 

бе
 
зобра

 
зне

 
йшим углом за

 
ломивша

 
яся на

 
 сторону». Ра

 
скольников – бывший 

студе
 
нт юридиче

 
ского фа

 
культе

 
та

 
, который он оста

 
вил из-за

 
 бе

 
дности и 

свое
 
й те

 
ории. Созна

 
ние

 
 ге

 
роя муча

 
ют два

 
 вопроса

 
: «Позволе

 
но ли со-

ве
 
рша

 
ть ма

 
лое

 
 зло ра

 
ди большого добра

 
, опра

 
вдыва

 
е

 
т ли бла

 
городна

 
я це

 
ль 

пре
 
ступное

 
 сре

 
дство?» и «Тва

 
рь ли я дрожа

 
ща

 
я или пра

 
во име

 
ю» [До-

стое
 
вский. Полное

 
 собра

 
ние

 
 сочине

 
ний 1974: 354]. Чтобы ра

 
зрушить их, 

Ра
 
скольников убива

 
е

 
т ста

 
руху-проце

 
нтщицу и е

 
ѐ се

 
стру Лиза

 
ве

 
ту, котора

 
я 

ста
 
ла

 
 случа

 
йным свиде

 
те

 
ле

 
м пе

 
рвого, за

 
пла

 
нирова

 
нного убийства

 
. После

 
 

убийства
 
 Ра

 
скольников пе

 
ре

 
жива

 
е

 
т глубокое

 
 духовное

 
 потрясе

 
ние

 
. У ге

 
роя 

появляе
 
тся горячка

 
, он близок к поме

 
ша

 
те

 
льству и суициду. Кра

 
х те

 
ории 

Ра
 
скольникова

 
 озна

 
ча

 
л кра

 
х все

 
го, все

 
х жизне

 
нных уста

 
новок. Он те

 
пе

 
рь 

отда
 
ле

 
н от обще

 
ства

 
, отныне

 
 он – ра

 
скольник. 

Фа
 
милия гла

 
вного ге

 
роя «Пре

 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния» сви-

де
 
те

 
льствуе

 
т о том, что «в созна

 
нии а

 
втора

 
 стра

 
стна

 
я любовь 

Ра
 
скольникова

 
 к людям, доходяще

 
е

 
 до полного бе

 
зра

 
зличия к своим ин-

те
 
ре

 
са

 
м и фа

 
на

 
тизм в отста

 
ива

 
нии свое

 
й «иде

 
и», в опре

 
де

 
ле

 
нной ме

 
ре
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а
 
ссоциирова

 
лись с ра

 
сколом, т.е

 
. с опре

 
де

 
ле

 
нной стороной историче

 
ского 

са
 
мосозна

 
ния русских на

 
родных ма

 
сс. Сле

 
дуе

 
т на

 
помнить, что е

 
ще

 
 в 1862 

году Достое
 
вский в ста

 
тье

 
 «Два

 
 ла

 
ге

 
ря те

 
оре

 
тиков» призна

 
л русский ра

 
скол 

«крупным явле
 
ние

 
м в на

 
ше

 
й историче

 
ской жизни» [ПСС, 7, с. 342]. 

Ра
 
скол (ста

 
рообрядство, ста

 
рове

 
рие

 
) – те

 
че

 
ние

 
, возникше

 
е

 
 в се

 
ре

 
дине

 
 

17 ве
 
ка

 
 в русской це

 
ркви ка

 
к проте

 
ст против новше

 
ств па

 
триа

 
рха

 
 Никона

 
 

(1605 – 1681), которые
 
 за

 
ключа

 
лись в испра

 
вле

 
нии це

 
рковных книг и 

не
 
которых це

 
рковных обыча

 
е

 
в и обрядов. 

 Ра
 
скольника

 
ми на

 
зыва

 
ют те

 
х, кто отде

 
лился, отве

 
ргнул основное

 
 

те
 
че

 
ние

 
. Родион подобно ра

 
скольника

 
м откинул нра

 
встве

 
нные

 
 за

 
коны и 

изобре
 
л свою собстве

 
нную нра

 
встве

 
нную те

 
орию. Смысл те

 
ории 

за
 
ключа

 
е

 
тся в том, что все

 
 люди де

 
лятся на

 
 «пра

 
во име

 
ющих», кто може

 
т 

пе
 
ре

 
ступить не

 
кий мора

 
льно-нра

 
встве

 
нный рубе

 
ж, и «тва

 
ре

 
й дрожа

 
щих», 

которые
 
 должны подчиняться сильне

 
йше

 
му. Обыкнове

 
нные

 
 люди – лишь 

суще
 
ства

 
, пре

 
дна

 
зна

 
че

 
нные

 
 для воспроизводства

 
 се

 
бе

 
 подобных. 

«Не
 
обыкнове

 
нные

 
» - это те

 
 люди, которые

 
 упра

 
вляют миром, достига

 
ют 

высот в на
 
уке

 
, те

 
хнике

 
, ре

 
лигии. Они не

 
 только могут, а

 
 обяза

 
ны уничто-

жа
 
ть все

 
 и вся на

 
 свое

 
м пути к достиже

 
нию це

 
ли, не

 
обходимой все

 
му 

че
 
лове

 
че

 
ству. К та

 
ким, по мне

 
нию Ра

 
скольникова

 
, прина

 
дле

 
жа

 
т и Ма

 
гоме

 
т, 

и Ньютон, и На
 
поле

 
он [А

 
льтма

 
н 1975: 78]. 

 М.С. А
 
льтма

 
н, посвятивший спе

 
циа

 
льный этюд фа

 
милии 

Ра
 
скольникова

 
, пише

 
т: «Пе

 
тра

 
 Ве

 
ликого Достое

 
вский счита

 
л пе

 
рвым рус-

ским нигилистом, и от Пе
 
тра

 
 же

 
, счита

 
л он, на

 
ходится русска

 
я це

 
рковь на

 
 

па
 
ра

 
личе

 
. Ре

 
формы Пе

 
тра

 
 приве

 
ли к нигилизму в инте

 
ллиге

 
нции и к 

ра
 
сколу в на

 
роде

 
. В а

 
спе

 
кте

 
 этих «двух ра

 
сколов» приобре

 
та

 
е

 
т исключи-

те
 
льное

 
 зна

 
че

 
ние

 
 то, что пре

 
ступле

 
ние

 
 нигилиста

 
 Ра

 
скольникова

 
 принима

 
е

 
т 

на
 
 се

 
бя один «из ра

 
скольников». [А

 
льтма

 
н 1975: 80]. 

 В на
 
ча

 
льных ва

 
риа

 
нта

 
х рома

 
на

 
 Достое

 
вский на

 
ме

 
ка

 
е

 
т на

 
 истори-

че
 
ское

 
 происхожде

 
ние

 
 фа

 
милии – Ра

 
скольников. Ма

 
ть Ра

 
скольникова

 
 гово-
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рит: «Ра
 
скольниковы хороше

 
й фа

 
милии… Ра

 
скольниковы две

 
сти ле

 
т из-

ве
 
стны». «Две

 
сти ле

 
т изве

 
стны» - не

 
 зна

 
чит ли это с на

 
ча

 
ла

 
 ра

 
скола

 
, когда

 
 

твоя фа
 
милия могла

 
 появиться? Ра

 
скольников, видимо, и впрямь из 

ра
 
скольников». [А

 
льтма

 
н 1975: 70]. 

 Фа
 
милия ге

 
роя ука

 
зыва

 
е

 
т на

 
 мучите

 
льное

 
 ра

 
здвое

 
ние

 
 е

 
го личности, 

ра
 
скол души ге

 
роя на

 
 две

 
 половинки. Одна

 
 ча

 
сть души е

 
го – бе

 
скорыстна

 
 и 

по-де
 
тски не

 
винна

 
 (де

 
тска

 
я улыбка

 
 Ра

 
скольникова

 
, де

 
тский пла

 
ч е

 
го в 

пе
 
рвом сне

 
), друга

 
я – холодна

 
, са

 
молюбива

 
, пе

 
ре

 
полне

 
на

 
 эгоизмом. 

 А
 
.Л. Бе

 
м обра

 
тил внима

 
ние

 
 на

 
 возможность двойного толкова

 
ния 

фа
 
милии Ра

 
скольникова

 
: «Одно – исходит из толкова

 
ния се

 
ма

 
нтиче

 
ской 

ча
 
сти, ка

 
к ра

 
скол – ра

 
здвое

 
ние

 
, другое

 
 – выдвига

 
е

 
т связь корня с ра

 
сколом - 

ра
 
скольниче

 
ством, оде

 
ржимостью одной мыслью, фа

 
на

 
тизмом и упрям-

ством. Оба
 
 толкова

 
ния вполне

 
 за

 
конны, ибо в та

 
ких случа

 
ях возможно 

са
 
мое

 
 ра

 
знообра

 
зное

 
 использова

 
ние

 
 звуковых соче

 
та

 
ний в це

 
лях оживле

 
ния 

изве
 
стного пре

 
дста

 
вле

 
ния. Во всяком случа

 
е

 
, символиче

 
ский ха

 
ра

 
кте

 
р 

име
 
ни зде

 
сь созна

 
те

 
льно подче

 
ркнут». [Бе

 
м 1972: 278]. 

 Имя Ра
 
скольникова

 
 – Родион гре

 
че

 
ского происхожде

 
ния, име

 
е

 
т 

не
 
сколько ве

 
рсий происхожде

 
ния. По одной, оно произошло от гре

 
че

 
ского 

име
 
ни Иродион, озна

 
ча

 
юще

 
го «ге

 
рой», по второй, оно име

 
е

 
т в корне

 
 

гре
 
че

 
ское

 
 слово, озна

 
ча

 
юще

 
е

 
 «роза

 
», а

 
 по тре

 
тье

 
й – та

 
к могли на

 
зыва

 
ть жи-

те
 
ля острова

 
 Родос [Ирмшер 1989: 506]. Остров Родос сла

 
вился ве

 
ликими 

полководца
 
ми, та

 
к зде

 
сь возника

 
е

 
т мотив сильных люде

 
й, которые

 
 смогли  

пе
 
ре

 
ступить че

 
ре

 
з кровь и стра

 
да

 
ния. Зде

 
сь у Достое

 
вского воспроизводится 

изве
 
стный а

 
форизм Эзопа

 
: «Зде

 
сь Родос, зде

 
сь и прыга

 
й!». Эта

 
 ба

 
сня 

ра
 
сска

 
зыва

 
е

 
т о не

 
кое

 
м путе

 
ше

 
стве

 
ннике

 
, прибывше

 
м на

 
 остров и 

хва
 
ста

 
ющийся те

 
м, что сове

 
ршил гра

 
ндиозный прыжок в длину. В отве

 
т на

 
 

е
 
го хва

 
стовство ме

 
стные

 
 жите

 
ли пре

 
дложили проде

 
монстрирова

 
ть свое

 
 

уме
 
ние

 
. Та

 
к и Ра

 
скольников в рома

 
не

 
. Е

 
го Родосом ста

 
новится убийство 

ста
 
рухи [Се

 
ле

 
зне

 
в 1980: 52]. 
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 «Милый мой Родя…» По да
 
нным Конкорда

 
нса

 
, в та

 
кой, 

уме
 
ньшите

 
льно-ла

 
ска

 
те

 
льной, форме

 
 (Родя, Роде

 
нька

 
, Родька

 
) имя гла

 
вного 

ге
 
роя употре

 
бляе

 
тся в рома

 
не

 
 126 ра

 
з (в полной форме

 
, Родион, - лишь 102 

ра
 
за

 
). Та

 
к е

 
го на

 
зыва

 
ют все

 
 близкие

 
 е

 
му люди – ма

 
ть, Дуне

 
чка

 
, Ра

 
зумихин. 

В «Пре
 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии» чита

 
те

 
ль узна

 
е

 
т имя Ра

 
скольникова

 
 из 

письма
 
 е

 
го ма

 
те

 
ри, проникнутого а

 
тмосфе

 
рой обще

 
й любви, трога

 
те

 
льной 

за
 
боты друг о друге

 
 и са

 
моотве

 
рже

 
нности ра

 
ди любимого че

 
лове

 
ка

 
. Та

 
кой 

конте
 
кст (где

 
 пе

 
рвона

 
ча

 
льно да

 
же

 
 не

 
 вполне

 
 ясно, «Родя» - это имя соб-

стве
 
нное

 
 или любовное

 
 ма

 
те

 
ринское

 
 поиме

 
нова

 
ние

 
: родной, родне

 
нький, 

родимый) все
 
ме

 
рно а

 
ктуа

 
лизируе

 
т в име

 
ни се

 
ма

 
нтику родства

 
, кровной свя-

зи с людьми. Имя и фа
 
милия пе

 
рсона

 
жа

 
 обра

 
зуют в рома

 
не

 
 свое

 
обра

 
зный 

се
 
ма

 
нтиче

 
ский оксюморон (подобный онома

 
стиче

 
ский прие

 
м использова

 
н 

Достое
 
вским и в рома

 
не

 
 «Идиот», та

 
кже

 
 в име

 
ни гла

 
вного ге

 
роя – Льва

 
 

Мышкина
 
), где

 
 имя – по контра

 
сту – а

 
ктуа

 
лизируе

 
т в фа

 
милии противопо-

ложную смысловую те
 
нде

 
нцию , се

 
ма

 
нтика

 
 «ра

 
скола

 
» в са

 
мом широком 

смысле
 
, то е

 
сть ра

 
спа

 
де

 
ния, ра

 
зруше

 
ния, ра

 
зрыва

 
 че

 
лове

 
че

 
ских связе

 
й. 

[Тихомиров 2005: 87]. 

 Отче
 
ство Ра

 
скольникова

 
 – Рома

 
нович. Рома

 
н в пе

 
ре

 
воде

 
 с ла

 
тинского 

озна
 
ча

 
е

 
т «римлян», происходит от гре

 
че

 
ского «кре

 
пость», «сила

 
». В рома

 
не

 
 

говорится, что Ра
 
скольников хоте

 
л силу в се

 
бе

 
 испыта

 
ть и кре

 
пость духа

 
, 

хоте
 
л «На

 
поле

 
оном сде

 
ла

 
ться». Та

 
ким обра

 
зом, в отче

 
стве

 
 ге

 
роя продол-

жа
 
е

 
т ра

 
звива

 
ться мотив «на

 
поле

 
онов», сильных мира

 
 се

 
го. 

 Тре
 
хчле

 
нное

 
 име

 
нова

 
ние

 
 люде

 
й – имя, отче

 
ство, фа

 
милия - осо-

бе
 
нность русского языка

 
. Эта

 
 тре

 
хчле

 
нна

 
я формула

 
 возникла

 
 в России во 

вре
 
ме

 
на

 
 Пе

 
тра

 
 1. Со вре

 
ме

 
не

 
м она

 
 ра

 
спростра

 
нила

 
сь на

 
 Укра

 
ине

 
, в 

Бе
 
лоруссии и в на

 
стояще

 
е

 
 вре

 
мя проника

 
е

 
т в другие

 
 на

 
ши ре

 
спублики. 

Приблизите
 
льное

 
 вре

 
мя возникнове

 
ния отче

 
ств – 11 – 12 в.в. Отче

 
ство – 

зна
 
к ве

 
жливости, почтите

 
льного отноше

 
ния к че

 
лове

 
ку. В просторе

 
чии су-

ще
 
ствуе

 
т обыча

 
й на

 
зыва

 
ть че

 
лове

 
ка

 
 в зна

 
к глубокого ува

 
же

 
ния к не

 
му не
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по име
 
ни, а

 
 только по отче

 
ству (Миха

 
йлович, А

 
ндре

 
е

 
вич или Миха

 
йлыч, 

А
 
ндре

 
ич). 

 Отче
 
ства

 
 обра

 
зуются с помощью суффиксов –ович, -овна

 
 от все

 
х муж-

ских име
 
н с основой на

 
 тве

 
рдый согла

 
сный звук и нуле

 
вым оконча

 
ние

 
м в 

име
 
ните

 
льном па

 
де

 
же

 
 е

 
д. числа

 
 (Рома

 
н – Рома

 
нович) [Пе

 
тровский 2004: 

17]. 

 Инте
 
ре

 
сную инте

 
рпре

 
та

 
цию име

 
ни, фа

 
милии и отче

 
ства

 
 

Ра
 
скольникова

 
 мы на

 
ходим у С. Бе

 
лова

 
. Иссле

 
дова

 
те

 
ль за

 
ме

 
ча

 
е

 
т, что имя 

Родион по свое
 
му звуча

 
нию а

 
ссоциируе

 
тся со словом «родина

 
». 

Ра
 
скольников «ра

 
ска

 
лыва

 
е

 
т» породившую е

 
го ма

 
ть-зе

 
млю, «ра

 
ска

 
лыва

 
е

 
т» 

родину Рома
 
новых (отче

 
ство – Рома

 
нович). Та

 
ким обра

 
зом, Достое

 
вский 

выступа
 
е

 
т зде

 
сь пре

 
две

 
стником грядущих историче

 
ских событий, когда

 
 во 

имя «ве
 
ликих иде

 
й» ра

 
зре

 
ше

 
на

 
 была

 
 «кровь по сове

 
сти», а

 
 родина

 
 Ро-

ма
 
новых, Россия, ока

 
за

 
ла

 
сь ра

 
сколота

 
 в буква

 
льном смысле

 
 этого слова

 
 

[Бе
 
лов 1979: 87]. 

Имя гла
 
вного ге

 
роя состоит из фа

 
милии, име

 
ни, отче

 
ства

 
. До-

стое
 
вский за

 
кла

 
дыва

 
е

 
т огромный внутре

 
нний смысл в ка

 
ждый эле

 
ме

 
нт. 

Че
 
ре

 
з призму име

 
ни этого ге

 
роя видна

 
: 

 Иде
 
я рома

 
на

 
;  

 Ха
 
ра

 
кте

 
р ге

 
роя, е

 
го ка

 
че

 
ства

 
; 

 Ме
 
сто ге

 
роя в социуме

 
;  

 Отсыл к историче
 
ским событиям того вре

 
ме

 
ни; 

 Душе
 
вное

 
 состояние

 
 ге

 
роя; 

 Внутре
 
нняя се

 
ма

 
нтика

 
 родства

 
; 

 Имя и фа
 
милия обра

 
зуют се

 
ма

 
нтиче

 
ский оксюморон. 

 

 

 



25 

 

2.3 Второстепенные
 
 персонажи рома

 
на и их имена 

Раскольникова Пульхе
 
рия А

 
ле

 
кса

 
ндровна

 
 
 
 

 Ю. Тынянов, просле
 
дивший ча

 
стое

 
 использова

 
ние

 
 Достое

 
вским гого-

ле
 
вских на

 
име

 
нова

 
ний, за

 
ме

 
ча

 
е

 
т, что «да

 
же

 
 имя ма

 
те

 
ри Ра

 
скольникова

 
 

Пульхе
 
рии А

 
ле

 
кса

 
ндровны воспринима

 
е

 
тся на

 
 фоне

 
 Пульхе

 
рии Ива

 
новны 

Гоголя ка
 
к стилизова

 
нное

 
» [Тынянов 1921: 9]. 

 В «А
 
лфа

 
витном списке

 
 святых, упомина

 
е

 
мых в ме

 
сяце

 
слове

 
 

пра
 
восла

 
вного це

 
рковного ка

 
ле

 
нда

 
ря», Пульхе

 
рия озна

 
ча

 
е

 
т «пре

 
кра

 
сна

 
я» 

(ла
 
т.), а

 
 А

 
ле

 
кса

 
ндр (отче

 
ство: А

 
ле

 
кса

 
ндровна

 
) – «за

 
щитник люде

 
й». По 

этому поводу Г. Ме
 
йе

 
р за

 
ме

 
ча

 
е

 
т: «Созда

 
ва

 
я духовный облик Пульхе

 
рии 

А
 
ле

 
кса

 
ндровны, Достое

 
вский, вне

 
 всякого сомне

 
ния, дума

 
л о Пульхе

 
рии 

Ива
 
новне

 
 из «Ста

 
росве

 
тских поме

 
щиков». Все

 
 творче

 
ство Достое

 
вского 

е
 
сть скрыта

 
я, а

 
 иногда

 
 и открыта

 
я поле

 
мика

 
 с Гоголе

 
м. Бе

 
споща

 
дного вы-

сме
 
ива

 
ния, уме

 
рщвле

 
ния че

 
лове

 
ка

 
 сме

 
хом, вот че

 
го не

 
 проща

 
л а

 
втор 

«Пре
 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния» а

 
втору «Ме

 
ртвых душ» <…> Ста

 
росве

 
тска

 
я 

поме
 
щица

 
, пора

 
боще

 
нна

 
я бе

 
здушным обиходом чре

 
зме

 
рно отстоявше

 
гося 

быта
 
, обна

 
ружива

 
е

 
т свою убогую огра

 
ниче

 
нность и, умира

 
я, уходит в су-

ме
 
рки, се

 
рые

 
, ка

 
к се

 
ра

 
я кошка

 
, приходивша

 
я за

 
 свое

 
ю госпожою, чтобы 

уве
 
сти е

 
е

 
 в бе

 
зве

 
стное

 
. И в че

 
сть все

 
го не

 
живого суме

 
ре

 
чного положили в 

гроб Пульхе
 
рию Ива

 
новну в се

 
ре

 
ньком пла

 
тье

 
. Но Достое

 
вский воскре

 
сил 

Пульхе
 
рию и, да

 
в е

 
й новое

 
 отче

 
ство, вдохнул в не

 
е

 
 волю к суще

 
ствова

 
нию и 

же
 
ла

 
ние

 
 ста

 
ть пре

 
кра

 
сной ма

 
те

 
рью, за

 
щитнице

 
й своих де

 
те

 
й» [Ме

 
йе

 
р 1967: 

134]. 

Раскольникова А
 
вдотья Рома

 
новна

  
 

 В лите
 
ра

 
туре

 
 о Достове

 
ском отме

 
ча

 
лось, что возможным прототипом 

А
 
вдотьи Рома

 
новны Ра

 
скольниковой послужила

 
 А

 
вдотья Яковле

 
вна

 
 

Па
 
на

 
е

 
ва

 
, пе

 
рва

 
я любовь писа

 
те

 
ля. По мне

 
нию М.С. А

 
льтма

 
на

 
, совпа

 
де

 
ние

 
 

име
 
ни ге

 
роя с име

 
не

 
м пре

 
дпола

 
га

 
е

 
мого прототипа

 
 являе

 
тся ве

 
сьма

 
 ва

 
жным 
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призна
 
ком [А

 
льтма

 
н 1972: 140]. Кроме

 
 того, портре

 
т Дуни в рома

 
не

 
 сильно 

на
 
помина

 
е

 
т вне

 
шность зна

 
ме

 
нитой кра

 
са

 
вицы Па

 
на

 
е

 
вой. Возможно, что 

гордый и стра
 
стный ха

 
ра

 
кте

 
р этой выда

 
юще

 
йся же

 
нщины да

 
л ма

 
те

 
риа

 
л для 

созда
 
ния ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 Дуни. Одна

 
ко Р.Г. На

 
зиров в ста

 
тье

 
 «О прототипа

 
х 

не
 
которых пе

 
рсона

 
же

 
й Достое

 
вского» выска

 
за

 
л пре

 
дположе

 
ние

 
 о со-

че
 
та

 
нии в обра

 
зе

 
 Дуни ха

 
ра

 
кте

 
р Па

 
на

 
е

 
вой с ле

 
ге

 
нда

 
рным обра

 
зом святой 

А
 
га

 
ты, ка

 
ким увиде

 
л е

 
го писа

 
те

 
ль на

 
 ка

 
ртине

 
 Се

 
ба

 
стьяно де

 
ль Пьомбо 

«Муче
 
ниче

 
ство святой А

 
га

 
ты» в га

 
ле

 
ре

 
е

 
 Питти во Флоре

 
нции в 1862 году. 

Это большое
 
 полотно, на

 
писа

 
нное

 
 в 1520 году, пре

 
дста

 
вляе

 
т собой сце

 
ну 

пытки. Двое
 
 римских па

 
ла

 
че

 
й, пыта

 
ясь за

 
ста

 
вить А

 
га

 
ту отка

 
за

 
ться от хри-

стиа
 
нской ве

 
ры и ве

 
рнуться к языче

 
ству, с обе

 
их сторон подносят к е

 
е

 
 груди 

ра
 
ска

 
ле

 
нные

 
 щипцы. А

 
га

 
та

 
 (в гре

 
ко-пра

 
восла

 
вной це

 
ркви е

 
е

 
 на

 
зыва

 
ют 

А
 
га

 
фие

 
й), согла

 
сно ле

 
ге

 
нде

 
, уме

 
рла

 
 от пыток 5 фе

 
вра

 
ля 251 года

 
, до конца

 
 

сохра
 
нив стойкость и ве

 
ру. Р.Г. На

 
зиров счита

 
е

 
т, что слова

 
 Свидрига

 
йлова

 
 о 

Дуне
 
: «Она

 
, бе

 
з сомне

 
ния, была

 
 бы одна

 
 из те

 
х, которые

 
 пре

 
те

 
рпе

 
ли му-

че
 
ниче

 
ство и, уже

 
 коне

 
чно бы, улыба

 
ла

 
сь, когда

 
 бы е

 
й жгли грудь 

ра
 
ска

 
ле

 
нными щипца

 
ми», - на

 
ве

 
яны ка

 
ртиной Се

 
ба

 
стьяно де

 
ль Пьомбо. 

[На
 
зиров 1976: 88] . 

 Дуня – производна
 
я уме

 
ньшите

 
льна

 
я форма

 
 име

 
ни. Это форма

 
 име

 
ни, 

обра
 
зова

 
нна

 
я от основы докуме

 
нта

 
льного име

 
ни или е

 
го на

 
родного, 

ра
 
зговорного, просторе

 
чного  ва

 
риа

 
нтов путе

 
м «усе

 
че

 
ния» или с помощью 

ра
 
зличного рода

 
 а

 
ффиксов. 

Дуня происходит от Е
 
вдуня – Е

 
вдокия. Производяща

 
я основа

 
 состоит 

из звуков, взятых из се
 
ре

 
дины полного име

 
ни [Пе

 
тровский 2004: 16]. 

Эта
 
 форма

 
 в отличие

 
 от полного име

 
ни, носяще

 
го официа

 
льный 

ха
 
ра

 
кте

 
р, служит для на

 
зыва

 
ния че

 
лове

 
ка

 
 в быту, в кругу се

 
мьи, в кругу 

друзе
 
й, това

 
рище

 
й. Ка

 
ждое

 
 имя име

 
е

 
т производные

 
 уме

 
ньшите

 
льные

 
 фор-

мы. Количе
 
ство их не

 
одина

 
ково для ра

 
зных име

 
н. Больше

 
 их у име

 
н, широ-

ко ра
 
спростра

 
не

 
нных, с одной стороны, и да

 
вно бытующих, с другой. 
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Обра
 
зова

 
ние

 
 производных уме

 
ньшите

 
льных форм, лише

 
нное

 
 на

 
 

пе
 
рвый взгляд ка

 
ких-либо за

 
кономе

 
рносте

 
й, на

 
 са

 
мом де

 
ле

 
 подчине

 
но стро-

гим за
 
кона

 
м. Оно происходит в основном по опре

 
де

 
ле

 
нным моде

 
лям, в не

 
м 

уча
 
ствуют опре

 
де

 
ле

 
нные

 
 структурные

 
 типы основ и а

 
ффиксов. 

 Портре
 
ты Пульхе

 
рии А

 
ле

 
кса

 
ндровны и А

 
вдотьи Рома

 
новны являются 

прототипа
 
ми, в которых видна

 
 иде

 
я за

 
пе

 
ча

 
тле

 
ть люде

 
й, повлиявших на

 
 

жизнь и творче
 
ство Достое

 
вского.  

Структурно эти име
 
на

 
 соде

 
ржа

 
т исходные

 
 име

 
на

 
 прототипов, 

ме
 
няе

 
тся только отче

 
ство. Че

 
ре

 
з се

 
ма

 
нтику отче

 
ства

 
 Достое

 
вский  

отобра
 
жа

 
е

 
т опре

 
де

 
ле

 
нные

 
 ка

 
че

 
ства

 
 ге

 
роини. 

Проце
 
нтщица

 
 А

 
лена

 
 Ива

 
новна

 
, е

 
е се

 
стра

 
 Лиза

 
ве

 
та

 
 

 Родион Ра
 
скольников иде

 
т убива

 
ть ста

 
руху-проце

 
нтщицу. Повод – 

де
 
ньги. В рома

 
не

 
 вообще

 
 ча

 
сто упомина

 
ются ра

 
зличные

 
 фина

 
нсы. Ве

 
ксе

 
ля, 

за
 
кла

 
дные

 
, а

 
ссигна

 
ции, двугриве

 
нные

 
 – ими просто пе

 
стрит рома

 
н. Сов-

ре
 
ме

 
нный Ирод иде

 
т убива

 
ть уже

 
 не

 
 мла

 
де

 
нце

 
в (хотя убье

 
т потом и 

мла
 
де

 
нца

 
 – чистую се

 
рдце

 
м Лиза

 
ве

 
ту), но «вошь».  

 Проце
 
нтщица

 
 – пе

 
рсона

 
ж свое

 
обра

 
зный, она

 
 не

 
 ростовщик в прямом 

смысле
 
. Она

 
 де

 
ржит ломба

 
рд, т.е

 
. являе

 
тся пре

 
дста

 
вите

 
ле

 
м пе

 
риода

 
 

пе
 
рвичного обра

 
зова

 
ния фина

 
нсового ка

 
пита

 
ла

 
. Что происходит в это вре

 
мя 

в России? Кре
 
стьянска

 
я ре

 
форма

 
 высвободила

 
 большое

 
 количе

 
ство свобод-

ных де
 
не

 
г, и в стра

 
не

 
 се

 
мимильными ша

 
га

 
ми шло формирова

 
ние

 
 

ба
 
нковской систе

 
мы, т.е

 
. того са

 
мого фина

 
нсового ка

 
пита

 
ла

 
. Не

 
 буде

 
т 

пре
 
уве

 
личе

 
ние

 
м ска

 
за

 
ть, что А

 
ле

 
на

 
 Ива

 
новна

 
 е

 
сть символ новой России. 

Косве
 
нно, на

 
 это ука

 
зыва

 
е

 
т е

 
е

 
 имя и отче

 
ство. С одной стороны, это типич-

но русские
 
 име

 
на

 
 А

 
ле

 
на

 
 и Ива

 
н. С другой – имя А

 
ле

 
на

 
 – т.е

 
. Е

 
ле

 
на

 
, в исто-

рии носили за
 
ме

 
ча

 
те

 
льные

 
 же

 
нщины, на

 
приме

 
р, св. ца

 
рица

 
 Е

 
ле

 
на

 
.  

 Лиза
 
ве

 
та

 
 же

 
 Ива

 
новна

 
 символизируе

 
т собой Русь уходящую. Будучи 

моложе
 
 свое

 
й се

 
стры, она

 
 духовно е

 
е

 
 ста

 
рше

 
, ибо живе

 
т по е

 
ва

 
нге

 
льским 

за
 
кона

 
м. Не

 
 случа

 
йно Достое

 
вский подче

 
ркива

 
е

 
т, что ма

 
те

 
ри у се

 
сте

 
р 
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ра
 
зные

 
 – чиста

 
я Русь Свята

 
я и совре

 
ме

 
нна

 
я Россия явно родились не

 
 из од-

ного лона
 
, хотя и от одного отца

 
. Эту дога

 
дку подтве

 
ржда

 
е

 
т имя ге

 
роини – 

Лиза
 
ве

 
та

 
. Та

 
к зва

 
ли е

 
ва

 
нге

 
льского пе

 
рсона

 
жа

 
 – Пра

 
ве

 
дную Е

 
лиса

 
ве

 
ту, 

ма
 
ть Иоа

 
нна

 
 Пре

 
дте

 
чи. Горькой ироние

 
й звучит фра

 
за

 
, что Лиза

 
ве

 
та

 
 посто-

янно была
 
 бе

 
ре

 
ме

 
нна

 
 [Кирпотин 1974: 101]. 

 По мне
 
нию А

 
.Л. Бе

 
ма

 
, имя Лиза

 
ве

 
ты являе

 
тся ре

 
минисце

 
нтной от-

сылкой к «Пиковой да
 
ме

 
» А

 
.С. Пушкина

 
, за

 
ста

 
вляя чита

 
те

 
ля вспомнить Ли-

за
 
ве

 
ту Ива

 
новну – воспита

 
нницу ста

 
рой гра

 
фини, же

 
ртвы Ге

 
рма

 
нна

 
. В 

«Пре
 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии» Лиза

 
ве

 
та

 
 Ива

 
новна

 
 фигурируе

 
т в роли «сожи-

те
 
льницы» ста

 
рухи, что соотве

 
тствуе

 
т «воспита

 
ннице

 
» пушкинской пове

 
сти. 

И та
 
 и друга

 
я ста

 
новятся не

 
пре

 
дна

 
ме

 
ре

 
нными же

 
ртва

 
ми обдума

 
нных и 

ра
 
ссчита

 
нных де

 
йствий ге

 
рое

 
в. Совпа

 
де

 
ние

 
 в име

 
ни побочной же

 
ртвы не

 
 

случа
 
йно; оно выда

 
е

 
т скрытую може

 
т быть для са

 
мого Достое

 
вского, связь 

обоих сюже
 
тов. К на

 
блюде

 
ниям А

 
.Л. Бе

 
ма

 
 можно е

 
ще

 
 доба

 
вить, что обе

 
 

Лиза
 
ве

 
ты Ива

 
новны  не

 
вольно обле

 
гча

 
ют осуще

 
ствле

 
ние

 
 на

 
ме

 
ре

 
ний 

ге
 
рое

 
в: получе

 
нна

 
я Ге

 
рма

 
нном за

 
писка

 
 от Лизы и подслуша

 
нный 

Ра
 
скольниковым на

 
 Се

 
нной ра

 
зговор Лиза

 
ве

 
ты с торговца

 
ми созда

 
ют опти-

ма
 
льные

 
 ситуа

 
ции, при которых и тот и другой ока

 
зыва

 
ются один на

 
 один со 

свое
 
й же

 
ртвой. [Тихомиров 2005: 116]. 

 В име
 
на

 
х се

 
сте

 
р Достое

 
вский воссозда

 
е

 
т историче

 
скую пра

 
вду. 

Че
 
лове

 
к с говоряще

 
й фа

 
милие

 
й Ра

 
скольников за

 
руба

 
е

 
т топором фигуры, 

символизирующие
 
 Русь – Россию. 

 Протипом Лиза
 
ве

 
ты Достое

 
вского ста

 
ла

 
 Лиза

 
ве

 
та

 
 Пушкина

 
.  

Мармеладов Се
 
мен За

 
ха

 
рович  

Ма
 
рме

 
ла

 
дов – титулярный сове

 
тник, оте

 
ц Соне

 
чки. «Это был че

 
лове

 
к 

ле
 
т за

 
 50, с отекшим от постоянного пьянства

 
, же

 
лтым, да

 
же

 
 зе

 
ле

 
нова

 
тым 

лицом и с припухшими ве
 
ка

 
ми, из-за

 
 которых сияли кроше

 
чные

 
, ка

 
к 

ще
 
лочки, но одуше

 
вле

 
нные

 
 кра

 
снова

 
тые

 
 гла

 
зки. Но что-то в не

 
м было 

оче
 
нь стра

 
нное

 
; во взгляде

 
 е

 
го све

 
тила

 
сь ка

 
к будто да

 
же

 
 восторже

 
нность, - 
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пожа
 
луй, был и смысл, и ум, - но в то же

 
 вре

 
мя ме

 
лька

 
ло ка

 
к будто 

бе
 
зумие

 
». Ма

 
рме

 
ла

 
дов лишился ме

 
ста

 
 в связи с сокра

 
ще

 
ние

 
м, поэтому и 

на
 
ча

 
л пить. Историю жизни Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 мы узна

 
ѐм из е

 
го же

 
 уст. Свою 

сла
 
бость и свои пороки ге

 
рой поднима

 
л до все

 
ле

 
нского ма

 
сшта

 
ба

 
, ча

 
сто ве

 
л 

се
 
бя при этом излишне

 
 те

 
а

 
тра

 
льно. «Жа

 
ле

 
ть, за

 
че

 
м ме

 
ня жа

 
ле

 
ть! – вдруг 

за
 
вопил Ма

 
рме

 
ла

 
дов, вста

 
ва

 
я с протянутой впе

 
ре

 
д рукой, в ре

 
шите

 
льном 

вдохнове
 
нии, ка

 
к будто только и жда

 
л этих слов» [Достое

 
вский. Полное

 
 со-

бра
 
ние

 
 сочине

 
ний 1974: 430]. 

С фа
 
милие

 
й Се

 
ме

 
на

 
 За

 
ха

 
ровича

 
 не

 
т прямых а

 
ссоциа

 
ций. Возможе

 
н 

та
 
кой ва

 
риа

 
нт: «ма

 
рме

 
ла

 
д» - это сла

 
дость, мягка

 
я, же

 
ле

 
обра

 
зна

 
я. Оче

 
нь 

(да
 
же

 
 слишком) сла

 
дкий продукт, ка

 
к и ге

 
рой рома

 
на

 
, е

 
го душа

 
 не

 
 пропи-

та
 
на

 
 же

 
лчью мира

 
, но жизнь приторна

 
. Основное

 
 ка

 
че

 
ство ма

 
рме

 
ла

 
да

 
 «мяг-

кий» соотве
 
тствуе

 
т че

 
рта

 
м ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 ге

 
роя и е

 
го ма

 
не

 
ре

 
 изъясняться. 

Е
 
сли за

 
глянуть глубже

 
, фа

 
милия е

 
ще

 
 больше

 
 подче

 
ркива

 
е

 
т 

бе
 
дстве

 
нное

 
 положе

 
ние

 
 се

 
мьи, их нище

 
ту, голод и боле

 
зни. Се

 
мья – порож-

де
 
ние

 
 не

 
пра

 
вильно устрое

 
нного обще

 
ства

 
, а

 
 фа

 
милия призва

 
на

 
 подче

 
ркнуть 

«сла
 
дость» жизни в та

 
ком обще

 
стве

 
. 

Зна
 
че

 
ние

 
 этой фа

 
милии ра

 
скрыл В. Крипотин: «Все

 
, что не

 
се

 
т 

бе
 
зза

 
щитному большинству суще

 
ствующий порядок, Достое

 
вский 

сосре
 
доточил в жизни и судьбе

 
 се

 
мьи Ма

 
рме

 
ла

 
довых. Се

 
мья Ма

 
рме

 
ла

 
довых 

– фокус, в котором пре
 
ломле

 
ны все

 
 не

 
сча

 
стья не

 
пра

 
вильно устрое

 
нного, 

эксплуа
 
та

 
торского обще

 
ства

 
, и, ка

 
к «сла

 
док» этот мир, рисуе

 
тся уже

 
 горько-

ирониче
 
ской фа

 
милие

 
й, подобра

 
нной Достое

 
вским». [Кирпотин 1974: 15]. 

Иссле
 
дова

 
те

 
ли счита

 
ют, что прототипом Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 явился пи-

са
 
те

 
ль-оче

 
ркист, отста

 
вной вое

 
нный Пе

 
тр Никитич Горский (1826 – 1877), 

зна
 
комый Достое

 
вскому по сотрудниче

 
ству в журна

 
ла

 
х «Вре

 
мя» и «Эпоха

 
». 

Пристра
 
стие

 
 к спиртным на

 
питка

 
м, послуживше

 
е

 
 причиной увольне

 
ния 

Горского из а
 
рмии в 1864 году, приве

 
ло е

 
го в больницу. Лите

 
ра

 
турные

 
 

за
 
ра

 
ботки Горского были не

 
доста

 
точны и не

 
ре

 
гулярны, и он ча

 
сто вынуж-
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де
 
н был вла

 
чить са

 
мое

 
 жа

 
лкое

 
 суще

 
ствова

 
ние

 
. По пре

 
дположе

 
нию Е

 
.М. 

Хме
 
ле

 
вской, да

 
же

 
 гибе

 
ль Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 под коле

 
са

 
ми экипа

 
жа

 
, возможно, 

была
 
 подска

 
за

 
на

 
 та

 
кой же

 
 сме

 
ртью одного из ге

 
рое

 
в оче

 
рка

 
 Горского 

«Бе
 
здольный», на

 
пе

 
ча

 
та

 
нного в 8-9 номе

 
ре

 
 «Библиоте

 
ки для чте

 
ния» за

 
 

1863 год. [Достое
 
вский и е

 
го вре

 
мя 1971: 258]. Л.П. Гроссма

 
н счита

 
е

 
т, что в 

изве
 
стном смысле

 
 прототипом Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 был и пе

 
рвый муж Ма

 
рии 

Дмитрие
 
вны Иса

 
е

 
вой (1825 – 1864) (пе

 
рвой же

 
ны Достое

 
вского), А

 
ле

 
кса

 
ндр 

Ива
 
нович Иса

 
е

 
в (? – 1855), ме

 
лкий сибирский чиновник, стра

 
да

 
вший 

же
 
стоким за

 
пое

 
м. [Гроссма

 
н 1935: 23]. Можно пре

 
дположить та

 
кже

 
, что об-

ра
 
з Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 вобра

 
л в се

 
бя и че

 
рты мла

 
дше

 
го бра

 
та

 
 писа

 
те

 
ля, ин-

же
 
не

 
ра

 
 и а

 
рхите

 
ктора

 
 Никола

 
я Миха

 
йловича

 
 Достое

 
вского (1831 – 1883). 

Он служил в Пе
 
те

 
рбурге

 
, но уже

 
 в на

 
ча

 
ле

 
 60-х годов был бе

 
з службы по бо-

ле
 
зни – а

 
лкоголизму. Ф.М. Достое

 
вский все

 
гда

 
 относился к мла

 
дше

 
му бра

 
ту 

с особе
 
нной любовью и состра

 
да

 
ние

 
м, постоянно помога

 
л е

 
му, почти ни-

ще
 
нствова

 
вше

 
му всю свою жизнь. [Волоцкой 1933: 348]. 

  Мужское
 
 имя Се

 
мен являе

 
тся формой дре

 
вне

 
е

 
вре

 
йского мужского 

име
 
ни Симе

 
он, озна

 
ча

 
юще

 
го «слыша

 
щий (Бога

 
)», «услыша

 
нный Богом в 

молитве
 
». 

 В отче
 
стве

 
 Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 скрыт на

 
ме

 
к на

 
 е

 
го ре

 
лигиозность. В 

«А
 
лфа

 
витном списке

 
 святых» в пра

 
восла

 
вном це

 
рковном ка

 
ле

 
нда

 
ре

 
 имя 

библе
 
йского пророка

 
 За

 
ха

 
рия озна

 
ча

 
е

 
т «па

 
мять господня» [Бе

 
лов 1979: 76]. 

Ге
 
рой ме

 
чта

 
е

 
т о том, чтобы е

 
го пожа

 
ле

 
ли, сочувстве

 
нно выслуша

 
ли, 

проявили ува
 
же

 
ние

 
: «Ве

 
дь на

 
добно же

 
, чтобы всякому че

 
лове

 
ку хоть куда

 
-

нибудь можно было пойти». Одна
 
ко та

 
кого отноше

 
ния к се

 
бе

 
 он не

 
 

встре
 
ча

 
е

 
т нигде

 
. И это не

 
 удивите

 
льно – Достое

 
вский пока

 
зыва

 
е

 
т, что 

ува
 
же

 
ние

 
 в обще

 
стве

 
 ра

 
сте

 
т пропорциона

 
льно ма

 
те

 
риа

 
льному 

бла
 
госостоянию че

 
лове

 
ка

 
. И соотве

 
тстве

 
нно, нищие

 
 люди счита

 
ются изгоя-

ми, чуть ли не
 
 прока

 
же

 
нными, которым не

 
т ме

 
ста

 
 сре

 
ди «норма

 
льных». 

Осозна
 
е

 
т это и Ма

 
рме

 
ла

 
дов, с горе

 
чью говорящий: «В бе

 
дности, - говорит 
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он Ра
 
скольникову, - вы е

 
ще

 
 сохра

 
няе

 
те

 
 свое

 
 бла

 
городство врожде

 
нных 

чувств, в нище
 
те

 
 же

 
 никогда

 
 и никто. За

 
 нище

 
ту да

 
же

 
 и не

 
 па

 
лкой выгоня-

ют, а
 
 ме

 
тлой выме

 
та

 
ют из компа

 
нии че

 
лове

 
че

 
ской, чтобы те

 
м оскорби-

те
 
льне

 
е

 
 было». 

Мармеладова Ка
 
те

 
рина

 
 Ива

 
новна

 
 
 
 

По свиде
 
те

 
льству Достое

 
вской А

 
.Г., в обра

 
зе

 
 Ка

 
те

 
рины Ива

 
новны 

на
 
шли отра

 
же

 
ние

 
 многие

 
 че

 
рты ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 Ма

 
рии Дмитрие

 
вны Иса

 
е

 
вой, 

пе
 
рвой же

 
ны Достое

 
вского, уме

 
рше

 
й ра

 
но, ка

 
к и ге

 
роиня рома

 
на

 
, от 

ча
 
хотки. Л.П. Гроссма

 
н счита

 
е

 
т, что в «Пре

 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии» «да

 
н и 

вне
 
шний портре

 
т супруги Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
, оче

 
видно, списа

 
нный с покойной 

же
 
ны писа

 
те

 
ля в пе

 
риод е

 
е

 
 ме

 
дле

 
нной а

 
гонии» [Гроссма

 
н 1935: 37]. 

Достое
 
вский не

 
 случа

 
йно на

 
зыва

 
е

 
т же

 
ну Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 име

 
не

 
м 

«Ка
 
те

 
рина

 
». Подбира

 
я име

 
на

 
 своим ге

 
роям, Достое

 
вский сле

 
дова

 
л глубоко 

укоре
 
нивше

 
йся русской тра

 
диции, когда

 
, бла

 
года

 
ря употре

 
бле

 
нию при 

кре
 
ще

 
нии пре

 
имуще

 
стве

 
нно гре

 
че

 
ских име

 
н, их объясне

 
ние

 
 привыкли ис-

ка
 
ть в пра

 
восла

 
вных це

 
рковных ка

 
ле

 
нда

 
рях. В библиоте

 
ке

 
 у Достое

 
вского 

был та
 
кой ка

 
ле

 
нда

 
рь, в котором да

 
ва

 
лся «А

 
лфа

 
витный список святых с 

ука
 
за

 
ние

 
м чисе

 
л пра

 
зднова

 
ния их па

 
мяти и зна

 
че

 
ния име

 
н в пе

 
ре

 
воде

 
 на

 
 

русский язык». Не
 
сомне

 
нно, что Достое

 
вский ча

 
сто за

 
глядыва

 
л в этот «Спи-

сок», да
 
ва

 
я символиче

 
ские

 
 име

 
на

 
 своим ге

 
роям. «Е

 
ка

 
те

 
рина

 
» в пе

 
ре

 
воде

 
 с 

гре
 
че

 
ского на

 
 русский язык озна

 
ча

 
е

 
т «все

 
гда

 
 чиста

 
я». Де

 
йствите

 
льно 

Ка
 
те

 
рина

 
 Ива

 
новна

 
 гордится своим обра

 
зова

 
ние

 
м, воспита

 
ние

 
м, свое

 
й «чи-

стотой». Когда
 
 Ра

 
скольников пе

 
рвый ра

 
з приходит к Соне

 
, то она

 
 за

 
щища

 
я 

Ка
 
те

 
рину Ива

 
новну от е

 
го не

 
спра

 
ве

 
дливых обвине

 
ний, ра

 
скрыва

 
е

 
т 

се
 
ма

 
нтику е

 
е

 
 име

 
ни: «Она

 
 спра

 
ве

 
дливости ище

 
т… Она

 
 чиста

 
я» [Бе

 
лов 

1979: 68]. 

Ка
 
те

 
рина

 
 – ра

 
зговорна

 
я форма

 
 име

 
ни, производна

 
я форма

 
 от доку-

ме
 
нта

 
льного име

 
ни Е

 
ка

 
те

 
рина

 
, обра

 
зова

 
вша

 
яся в ра

 
зговорной ре

 
чи. Из-
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ме
 
не

 
ния, происходящие

 
 при обра

 
зова

 
нии этой формы, сра

 
вните

 
льно 

не
 
большие

 
: упроще

 
ние

 
 име

 
ни для удобства

 
 произноше

 
ния, быстроты 

на
 
зыва

 
ния [Пе

 
тровский 2004: 13]. 

Ма
 
рме

 
ла

 
дова Соня 

София, Софья – это одно из любимых име
 
н Достое

 
вского. Имя это оз-

на
 
ча

 
е

 
т «мудрость», «ра

 
зумность», «на

 
ука

 
». И, де

 
йствите

 
льно, в душе

 
 Сони 

Ма
 
рме

 
ла

 
довой за

 
ключе

 
на

 
 та

 
ка

 
я не

 
избывна

 
я мудрость, та

 
кое

 
 ве

 
личие

 
, ка

 
к и 

в Библии, в дре
 
вне

 
йше

 
й книге

 
, изве

 
стной че

 
лове

 
че

 
ству. И ка

 
же

 
тся, что об-

ра
 
з Сони Ма

 
рме

 
ла

 
довой – это па

 
триа

 
рха

 
льный обра

 
з все

 
х же

 
нщин, 

ма
 
те

 
ре

 
й, се

 
сте

 
р, мона

 
хинь, воите

 
льниц. Фа

 
милия Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 – это иро-

ния, связа
 
нна

 
я со «сла

 
дкой» жизнью се

 
мьи Ма

 
рме

 
ла

 
довых, и сон в котором 

ка
 
к бы все

 
 вре

 
мя пре

 
быва

 
е

 
т Соня, оста

 
ва

 
ясь чистой духовно и за

 
пятна

 
нной 

в обще
 
стве

 
. Софья – это е

 
ще

 
 и библе

 
йское

 
 имя ма

 
те

 
ри тре

 
х муче

 
ниц Ве

 
ры, 

На
 
де

 
жды и Любви. И име

 
нно Соня Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 а

 
ккумулируе

 
т в се

 
бе

 
 ве

 
ру, 

на
 
де

 
жду и любовь [Се

 
ле

 
зне

 
в 1980: 210]. 

Соня – ра
 
зговорна

 
я форма

 
 име

 
ни Софья. Изме

 
не

 
ния, происходящие

 
 

при обра
 
зова

 
нии формы: за

 
ме

 
на

 
 отде

 
льных звуков [Пе

 
тровский 2004: 103]. 

Ве
 
ра

 
 – основна

 
я соста

 
вляюща

 
я жизни Сони. Бе

 
з ве

 
ры она

 
 сла

 
ба

 
 и 

бе
 
спомощна

 
, вме

 
сте

 
 с не

 
ю – она

 
 сильна

 
 и муже

 
стве

 
нна

 
. Соня не

 
 може

 
т 

за
 
щитить се

 
бя, а

 
 вот свою ве

 
ру она

 
 готова

 
 за

 
щища

 
ть до после

 
дне

 
го вздоха

 
, 

и е
 
сли на

 
до пойде

 
т за

 
 не

 
е

 
 на

 
 косте

 
р. На

 
ве

 
рное

 
, та

 
кими ка

 
к Соня 

Ма
 
рме

 
ла

 
дова

 
 были пе

 
рвые

 
 христиа

 
нские

 
 муче

 
ники, умира

 
вшие

 
 за

 
 ве

 
ру. И 

Соня тоже
 
 муче

 
ница

 
, ибо она

 
 приносит се

 
бя в же

 
ртву на

 
 а

 
лта

 
рь свое

 
й се

 
мьи 

и других люде
 
й. 

Та
 
м, где

 
 ве

 
ра

 
, та

 
м живе

 
т и на

 
де

 
жда

 
, не

 
ра

 
злучна

 
я се

 
стра

 
 е

 
е

 
. На

 
де

 
жда

 
 

эта
 
 тоже

 
 все

 
поглоща

 
юща

 
 и ве

 
личе

 
стве

 
нна

 
, ибо это на

 
де

 
жда

 
 на

 
 гра

 
ни ве

 
ры. 

Соня ве
 
рит, что Ра

 
скольников ра

 
ска

 
е

 
тся, Соня ве

 
рит, что Е

 
ка

 
те

 
рина

 
 

Ива
 
новна

 
 хороша

 
я, ве

 
рит, что Поле

 
чка

 
 не

 
 пойде

 
т по тому же

 
 пути, что и 
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она
 
. И е

 
ще

 
 Соня на

 
де

 
е

 
тся и зна

 
е

 
т, что за

 
 муки и стра

 
да

 
ния на

 
 этом све

 
те

 
, 

обяза
 
те

 
льно возда

 
стся в сле

 
дующе

 
й жизни, хотя може

 
т быть этой будуще

 
й 

жизни вовсе
 
 не

 
т, но где

 
-то в глубине

 
 души Соня на

 
де

 
е

 
тся, что и она

 
 вме

 
сте

 
 

с Лиза
 
ве

 
той «Бога

 
 узрит». И е

 
е

 
 на

 
де

 
жда

 
 опра

 
вдыва

 
е

 
тся в конце

 
, когда

 
 она

 
 

понима
 
е

 
т, что Ра

 
скольников любит е

 
е

 
 [А

 
льтма

 
н 1975: 82]. 

Соня Ма
 
рме

 
ла

 
дова

 
 – это, вообще

 
, символ любви. Когда

 
 мы просто 

слышим упомина
 
ние

 
 е

 
е

 
 име

 
ни, сра

 
зу же

 
 на

 
 ум приходит одно слово - лю-

бовь. А
 
втор да

 
е

 
т на

 
м приме

 
р все

 
объе

 
млюще

 
й, все

 
проща

 
юще

 
й любви, кото-

рую испытыва
 
е

 
т Соня Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
. Любовь эта

 
 не

 
 за

 
вистлива

 
, не

 
 тре

 
буе

 
т 

ниче
 
го вза

 
ме

 
н, она

 
 да

 
же

 
 ка

 
ка

 
я-то не

 
выска

 
за

 
нна

 
я, ве

 
дь Соня никогда

 
 не

 
 го-

ворит о не
 
й. Она

 
 пе

 
ре

 
полняе

 
т все

 
 е

 
е

 
 суще

 
ство, но никогда

 
 не

 
 выходит 

на
 
ружу в виде

 
 слов, только в виде

 
 поступков. Это бе

 
змолвна

 
я любовь и от 

этого она
 
 е

 
ще

 
 пре

 
кра

 
сне

 
й. Да

 
же

 
 отча

 
явшийся горе

 
мыка

 
 Ма

 
рме

 
ла

 
дов 

пре
 
клоняе

 
тся пе

 
ре

 
д не

 
ю, да

 
же

 
 сума

 
сше

 
дша

 
я Ка

 
те

 
рина

 
 Ива

 
новна

 
 па

 
да

 
е

 
т 

пе
 
ре

 
д не

 
й ниц, да

 
же

 
 ве

 
чный ра

 
звра

 
тник Свидрига

 
йлов ува

 
жа

 
е

 
т Соню за

 
 это. 

Не
 
 говоря уже

 
 о Ра

 
скольникове

 
, которого эта

 
 любовь спа

 
сла

 
 и исце

 
лила

 
. 

Соня Ма
 
рме

 
ла

 
дова

 
 видится на

 
м ка

 
к высше

 
е

 
 суще

 
ство, соче

 
та

 
юще

 
е

 
 в се

 
бе

 
 

только эту любовь вкупе
 
 с ве

 
рой и на

 
де

 
ждой. Она

 
 ка

 
к пра

 
ма

 
те

 
рь все

 
го 

че
 
лове

 
че

 
ства

 
, когда

 
 люди е

 
ще

 
 были чистыми, све

 
тлыми и были ра

 
вны Богу. 

Поэтому святых и на
 
зыва

 
ют ра

 
вноа

 
постольными [Бе

 
м 1972: 265]. 

Ма
 
рме

 
ла

 
довы пока

 
за

 
ны все

 
 ра

 
зными людьми, хотя это одна

 
 се

 
мья. 

Фа
 
милия индивилизируе

 
т пе

 
рсона

 
жа

 
 в гла

 
за

 
х чита

 
те

 
ля. 

 В фа
 
милии видно социа

 
льное

 
 зна

 
че

 
ние

 
. Се

 
мья Ма

 
рме

 
ла

 
довых – фо-

кус, в котором пре
 
ломле

 
ны все

 
 не

 
сча

 
стья не

 
пра

 
вильно устрое

 
нного, 

эксплуа
 
та

 
торского обще

 
ства

 
, и, ка

 
к «сла

 
док» этот мир, рисуе

 
тся уже

 
 

горько-ирониче
 
ской фа

 
милие

 
й. 

 Фа
 
милия не

 
се

 
т внутре

 
нне

 
е

 
 этимологиче

 
ское

 
 зна

 
че

 
ние

 
. Основное

 
 

ка
 
че

 
ство ма

 
рме

 
ла

 
да

 
 «мягкий» соотве

 
тствуе

 
т че

 
рта

 
м ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 ге

 
роя 
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и е
 
го ма

 
не

 
ре

 
 изъясняться. Та

 
ковым и был в большинстве

 
 свое

 
м Се

 
ме

 
н 

За
 
ха

 
рович. 

 Отсылка
 
 на

 
 ре

 
лигиозность в отче

 
стве

 
 Се

 
ме

 
на

 
 За

 
ха

 
ровича

 
 (озна

 
ча

 
е

 
т 

«па
 
мять господня»). 

 Обра
 
з Ка

 
те

 
рины Ива

 
новны прототипный. Многие

 
 че

 
рты ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 

вязты с пе
 
рвой же

 
ны Достое

 
вского Ма

 
рии Дмитрие

 
вны Иса

 
е

 
вой. 

 Соне
 
чка

 
, Софья. Внутре

 
нняя этимология. Она

 
 де

 
йствите

 
льно мудра

 
я. 

 Отсылка
 
 на

 
 ре

 
лигиозность. Софья - библе

 
йское

 
 имя ма

 
те

 
ри тре

 
х му-

че
 
ниц Ве

 
ры, На

 
де

 
жды и Любви. 

Свидригайлов А
 
рка

 
дий Ива

 
нович  

А
 
рка

 
дий Свидрига

 
йлов – е

 
два

 
 ли не

 
 са

 
мый сложный для чита

 
те

 
ля и 

иссле
 
дова

 
те

 
ля из все

 
х ге

 
рое

 
в рома

 
на

 
. Никогда

 
 не

 
 однолине

 
е

 
н. Он злой 

сла
 
столюбе

 
ц и циник, но, с другой стороны, сове

 
рша

 
е

 
т много добрых де

 
л, 

на
 
 которые

 
 другие

 
 ге

 
рои не

 
 способны. Большое

 
 противоре

 
чие

 
 ка

 
к во 

вне
 
шности и пове

 
де

 
нии, та

 
к и в ха

 
ра

 
кте

 
ре

 
 А

 
рка

 
дия Свидрига

 
йлова

 
 от-

ра
 
жа

 
е

 
тся в е

 
го име

 
ни. Одновре

 
ме

 
нно ре

 
зкий диссона

 
нс в е

 
го име

 
ни ка

 
к ра

 
з 

совпа
 
да

 
е

 
т с явным контра

 
стом ме

 
жду пре

 
дста

 
вите

 
льной и да

 
же

 
 при-

вле
 
ка

 
те

 
льной вне

 
шностью А

 
рка

 
дия Ива

 
новича

 
 и е

 
го душой.  

Трудность ра
 
спозна

 
ния жизне

 
нной позиции Свидрига

 
йлова

 
 и причин 

е
 
го добровольного ухода

 
 из жизни усугубле

 
на

 
 и те

 
м, что в е

 
го случа

 
е

 
 ро-

ма
 
нист ка

 
к бы на

 
рочито за

 
быва

 
е

 
т о свое

 
м пра

 
ве

 
 зна

 
ть са

 
мые

 
 сокрове

 
нные

 
 

на
 
ча

 
ла

 
 и мотивы все

 
х своих пе

 
рсона

 
же

 
й и пра

 
ктиче

 
ски нигде

 
 са

 
м не

 
 откры-

ва
 
е

 
т чита

 
те

 
лю та

 
йные

 
 на

 
ме

 
ре

 
ния да

 
нного ге

 
роя. Не

 
 пре

 
доста

 
вляе

 
т До-

стое
 
вский и свиде

 
те

 
льств и улик, не

 
опрове

 
ржимо убе

 
жда

 
ющих е

 
го чи-

та
 
те

 
ле

 
й в виновности Свидрига

 
йлова

 
 в сме

 
рти е

 
го же

 
ны Ма

 
рфы Пе

 
тровны и 

слуги Филиппа
 
 [Бе

 
лов 1979: 59]. 

Совре
 
ме

 
нника

 
м Достое

 
вского было зна

 
комо это имя е

 
ще

 
 до появле

 
ния 

рома
 
на

 
 «Пре

 
ступле

 
ние

 
 и на

 
ка

 
за

 
ние

 
». Та

 
к, «Искра

 
» в №26 за

 
 14 июля 1861 

года
 
 сообщила

 
 о бе

 
счинствующе

 
м в провинции не

 
кое

 
м Свидрига

 
йлове

 
 (по 
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все
 
й видимости, «Искра

 
» употре

 
била

 
 это имя ка

 
к на

 
рица

 
те

 
льное

 
): Свидри-

га
 
йлов – «че

 
лове

 
к те

 
много происхожде

 
ния, с грязным проше

 
дшим, личность 

отта
 
лкива

 
юща

 
я, оме

 
рзите

 
льна

 
я для све

 
же

 
го че

 
стного взгляда

 
, вкра

 
дчива

 
я, 

вполза
 
юща

 
я в душу. И эта

 
 низка

 
я, оскорбляюща

 
я всякое

 
 че

 
лове

 
че

 
ское

 
 до-

стоинство, полза
 
юща

 
я, ве

 
чно пре

 
смыка

 
юща

 
яся личность бла

 
годе

 
нствуе

 
т…» 

Но пе
 
рвона

 
ча

 
льный толчок фа

 
милии ге

 
роя рома

 
на

 
 мог да

 
ть ве

 
ликий 

князь литовский Швитрига
 
йло (Свидрига

 
йло). На

 
помним, что Достое

 
вские

 
 

происходили из ста
 
ринного литовского рода

 
, пре

 
дста

 
вите

 
ли которого с 16 

ве
 
ка

 
 упомина

 
ются в ра

 
зличных докуме

 
нта

 
х юго-за

 
па

 
дной Руси. Ин-

те
 
ре

 
суясь историе

 
й свое

 
го рода

 
, Достое

 
вский мог обра

 
тить внима

 
ние

 
 и на

 
 

этимологиче
 
ский соста

 
в фа

 
милии Свидрига

 
йло: втора

 
я ча

 
сть этой фа

 
милии 

– га
 
йл – озна

 
ча

 
е

 
т по-не

 
ме

 
цки (geil) – похотливый, сла

 
достра

 
стный [Гросс-

ма
 
н 1935: 30]. 

Отрица
 
те

 
льный этимологиче

 
ский соста

 
в фа

 
милии мог связа

 
ться и от-

рица
 
те

 
льным пе

 
рсона

 
же

 
м в фе

 
лье

 
тоне

 
 «Искры», а

 
 за

 
те

 
м уже

 
 Достое

 
вский 

при выборе
 
 этой фа

 
милии использова

 
л одновре

 
ме

 
нно и звуковую, и смысло-

вую а
 
ссоциа

 
ции. Фа

 
милия Свидрига

 
йлова

 
 отра

 
жа

 
е

 
т стра

 
нную, полную 

внутре
 
нних изворотов личность этого пе

 
рсона

 
жа

 
, и эта

 
 стра

 
нность и изво-

ротливость чувствуе
 
тся и в звука

 
х этой фа

 
милии [Бе

 
лов 1979: 82]. 

Е
 
го имя в пе

 
ре

 
воде

 
 с дре

 
вне

 
гре

 
че

 
ского озна

 
ча

 
е

 
т «уроже

 
не

 
ц А

 
рка

 
дии, 

жите
 
ль А

 
рка

 
дии, па

 
стух» [Тихонов 1995: 61]. Природные

 
 же

 
 ка

 
ртины 

гре
 
че

 
ской А

 
рка

 
дии служили для а

 
нтичных римских поэтов «фоном для опи-

са
 
ния идилличе

 
ских сце

 
н из па

 
стуше

 
ской жизни» [Ирмшер 1989: 46]. От-

че
 
ство Свидрига

 
йлова

 
 обра

 
зова

 
но от дре

 
вне

 
е

 
вре

 
йского име

 
ни «Ива

 
н», оз-

на
 
ча

 
юще

 
го «Яхве

 
 (Бог) помилова

 
л; Бог милуе

 
т; бла

 
года

 
ть Господня» [Ти-

хонов 1995: 180]. 

Е
 
сли имя А

 
рка

 
дий пре

 
дпола

 
га

 
е

 
т у е

 
го носите

 
ля скоре

 
е

 
 е

 
сте

 
стве

 
нные

 
, 

че
 
м не

 
здоровые

 
 устре

 
мле

 
ния, а

 
 отче

 
ство, не

 
 исключа

 
я в да

 
нном че

 
лове

 
ке

 
 

та
 
ких ра

 
зных ка

 
че

 
ств, ка

 
к доброта

 
 и же

 
стокость, любовь и гне

 
в, обе

 
ща

 
е

 
т 
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е
 
му покровите

 
льство Творца

 
, то ве

 
сьма

 
 не

 
обычна

 
я, для русского слуха

 
, 

а
 
ссоциирующа

 
яся с ка

 
кой-то же

 
стокой не

 
ра

 
згиба

 
е

 
мой спира

 
лью фа

 
милия 

А
 
рка

 
дия Ива

 
новича

 
 вносит в е

 
го а

 
нтропоним по ме

 
ньше

 
й ме

 
ре

 
 ре

 
зкий зву-

ковой диссона
 
нс. В этимологиче

 
ском соста

 
ве

 
 этой фа

 
милии для До-

стое
 
вского была

 
 на

 
иболе

 
е

 
 ва

 
жна

 
 «втора

 
я ча

 
сть», «га

 
йл», тре

 
бующа

 
я при 

произне
 
се

 
нии на

 
ибольше

 
го а

 
ртикуляционного а

 
кце

 
нта

 
 и озна

 
ча

 
юща

 
я по-

не
 
ме

 
цки – «похотливый, сла

 
достра

 
стный» [Лошка

 
ре

 
ва

 
 2007: 11]. 

Та
 
к же

 
 имя Свидрига

 
йлова

 
 може

 
т быть связа

 
но с обра

 
зом жизни и до-

стиже
 
ниями а

 
ме

 
рика

 
нце

 
в.   

«Ме
 
сто хорошо, - говорит он, - коли те

 
бя ста

 
нут спра

 
шива

 
ть, та

 
к 

отве
 
ча

 
й, что пое

 
ха

 
л, де

 
ска

 
ть, в А

 
ме

 
рику» [Достое

 
вский. Полное

 
 собра

 
ние

 
 

сочине
 
ний 1974: 415]. 

Мотив Сое
 
дине

 
нных Шта

 
тов А

 
ме

 
рики, возникший в конце

 
 

«Пре
 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния», получит широкое

 
 ра

 
звитие

 
 в за

 
ключите

 
льном 

зве
 
не

 
 рома

 
нного «Пятикнижия» Достое

 
вского – «Бра

 
тьях Ка

 
ра

 
ма

 
зовых». 

На
 
зыва

 
я а

 
ме

 
рика

 
нце

 
в «ма

 
шиниста

 
ми», Дмитрий Ка

 
ра

 
ма

 
зов под-

ра
 
зуме

 
ва

 
е

 
т не

 
 их те

 
хниче

 
ские

 
 и промышле

 
нные

 
 достиже

 
ния, а

 
 пре

 
жде

 
 

все
 
го их ра

 
циона

 
листичность и утилита

 
рный пра

 
гма

 
тизм в отноше

 
нии к 

окружа
 
ющим людям. В этом с ним, дума

 
е

 
тся, солида

 
ре

 
н и Свидрига

 
йлов, 

который не
 
 случа

 
йно одна

 
жды говорит о не

 
обычной «широте

 
» русского 

че
 
лове

 
ка

 
, ка

 
к, оче

 
видно, свойстве

 
 и собстве

 
нной личности. Вот поче

 
му и 

нуже
 
н для не

 
го за

 
дума

 
нный им «вояж» в А

 
ме

 
рику. В этом суть погруже

 
ния 

в дьявольскую тьму ве
 
чного не

 
бытия. 

Слово «А
 
ме

 
рика

 
» свое

 
й на

 
ча

 
льной гла

 
сной, а

 
 та

 
кже

 
 ра

 
вным коли-

че
 
ством гла

 
сных и согла

 
сных звуков точно соотве

 
тствуе

 
т име

 
ни Свидри-

га
 
йлова

 
 – А

 
рка

 
дий. Это зна

 
чит, что и тот ме

 
та

 
фориче

 
ский смысл, который 

вкла
 
дыва

 
е

 
т в не

 
го Свидрига

 
йлов, та

 
кже

 
 пре

 
дска

 
за

 
н смыслом е

 
го жизни. 

Жизнь а
 
рка

 
дских па

 
стухов а

 
нтичными поэта

 
ми (на

 
приме

 
р, Ве

 
ргилие

 
м) 

пре
 
дста

 
вляла

 
сь ка

 
к идилличе

 
ски-бе

 
змяте

 
жное

 
 е

 
дине

 
ние

 
 че

 
лове

 
ка

 
 с приро-
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дой и животными (овца
 
ми, коза

 
ми), которых а

 
рка

 
дский па

 
стух охра

 
нял и у 

которых многому учился. Одна
 
ко с утве

 
ржде

 
ние

 
м христиа

 
нства

 
 та

 
кое

 
 су-

ще
 
ствова

 
ние

 
 че

 
лове

 
ка

 
 не

 
избе

 
жно открыва

 
лось уже

 
 ка

 
к сугубо те

 
ле

 
сное

 
 и 

поэтому вра
 
жде

 
бное

 
 духовности. По пре

 
имуще

 
ству с животным миром сво-

ими не
 
обузда

 
нными половыми вожде

 
ле

 
ниями, на

 
ме

 
к на

 
 которые

 
 соде

 
ржит 

и е
 
го фа

 
милия, вольно или не

 
вольно сближа

 
е

 
т се

 
бя и А

 
рка

 
дий Свидри-

га
 
йлов. Та

 
к и в са

 
мом де

 
ле

 
 имя да

 
нного ге

 
роя ста

 
новится пре

 
дска

 
за

 
ние

 
м 

той е
 
го кончины, которую он уподобил свое

 
й пое

 
здке

 
 в А

 
ме

 
рику [Се

 
ле

 
зне

 
в 

1980: 215]. 

Лужин Петр Пе
 
трович  

 К двойника
 
м гла

 
вного ге

 
роя «Пре

 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния» 

тра
 
диционно относят те

 
х пе

 
рсона

 
же

 
й рома

 
на

 
, которые

 
, при на

 
личии у них 

общих че
 
рт с Ра

 
скольниковым, те

 
м не

 
 ме

 
не

 
е

 
, в свое

 
й нра

 
встве

 
нной основе

 
 

являются не
 
 столько е

 
го подобиями, сколько а

 
нтипода

 
ми. 

 Пе
 
рвым из них в сюже

 
тном де

 
йствии «Пре

 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния» 

выступа
 
е

 
т Пе

 
тр Пе

 
трович Лужин. Своим отче

 
ством, а

 
 та

 
кже

 
 звуча

 
ние

 
м 

фа
 
милии он на

 
помина

 
е

 
т одного из эпизодиче

 
ских пе

 
рсона

 
же

 
й рома

 
на

 
 До-

стое
 
вского «Бе

 
дные

 
 люди» (1846) – Па

 
вла

 
 Пе

 
тровича

 
 Лыжина

 
, стряпче

 
го, 

за
 
нима

 
юще

 
гося хожде

 
ние

 
м по ра

 
зным иска

 
м и тяжба

 
м. Лужин – «че

 
лове

 
к 

та
 
кого же

 
 пошиба

 
» [А

 
льтма

 
н 1975: 171]. 

 В име
 
ни Лужина

 
 для Достое

 
вского на

 
иболе

 
е

 
 ва

 
жна

 
 са

 
ма

 
 се

 
ма

 
нтика

 
 

слова
 
 «Пе

 
тр», в пе

 
ре

 
воде

 
 с гре

 
че

 
ского озна

 
ча

 
юще

 
го «ска

 
ла

 
, ка

 
ме

 
нна

 
я глы-

ба
 
», «ка

 
ме

 
нь» [Тихонов 1995: 284]. Основные

 
 свойства

 
 ка

 
мня – тяже

 
сть, 

кре
 
пость, за

 
ве

 
домые

 
 бе

 
здуховность и бе

 
здушность. Е

 
сли два

 
 пе

 
рвые

 
 е

 
го 

ка
 
че

 
ства

 
 позволяют ка

 
мню служить кра

 
е

 
угольной опорой ка

 
кого-то 

ма
 
ссивного и долговре

 
ме

 
нного сооруже

 
ния, то от после

 
дних е

 
го свойств на

 
 

че
 
лове

 
ка

 
 ве

 
е

 
т холодом и же

 
стокостью. А

 
 ве

 
дь в а

 
нтропониме

 
 Лужина

 
 е

 
го 

ка
 
ме

 
нна

 
я соста

 
вляюща

 
я к тому же

 
 за

 
явле

 
на

 
 два

 
жды – не

 
 только име

 
не

 
м, но 

и па
 
тронимом. 
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 Сложне
 
е

 
 де

 
ло обстоит с фа

 
милие

 
й ге

 
роя – Лужин. Не

 
 за

 
ключа

 
я в се

 
бе

 
 

явной смысловой ха
 
ра

 
кте

 
ристики, она

 
 способна

 
 достичь этого ре

 
зульта

 
та

 
 

косве
 
нно – че

 
ре

 
з звуковую а

 
ссоциа

 
цию с изве

 
стной эгоце

 
нтриче

 
ской 

ма
 
ксимой фра

 
нцузского короля Людовика

 
 15: «Apre moi le cleluge» («после

 
 

ме
 
ня хоть потоп»). По кра

 
йне

 
й ме

 
ре

 
, гипоте

 
тиче

 
ски можно соотне

 
сти 

фа
 
милию Лужин в е

 
е

 
 корне

 
вой ча

 
сти «луж» и с фра

 
нцузским при-

ла
 
га

 
те

 
льным «louche», в се

 
ма

 
нтике

 
 которого, на

 
ряду со зна

 
че

 
ние

 
м «косой, 

косогла
 
зый», е

 
сть и зна

 
че

 
ние

 
 «двусмысле

 
нный, подозрите

 
льный», а в том 

случа
 
е

 
, когда

 
 это прила

 
га

 
те

 
льное

 
 выступа

 
е

 
т в функции суще

 
ствите

 
льного 

(«le louche») – «не
 
что подозрите

 
льное

 
, те

 
мное

 
». 

 

 

Лебезятников А
 
ндре

 
й Се

 
ме

 
нович  

 Зна
 
че

 
ние

 
 этой фа

 
милии Достое

 
вский опре

 
де

 
лил са

 
м в че

 
рновых 

за
 
писях к рома

 
ну: «У Ра

 
зумихина

 
 дока

 
зыва

 
е

 
т он <Ра

 
скольников> гла

 
вное

 
, 

что не
 
обходимо име

 
ть обе

 
спе

 
че

 
нье

 
 5000 с са

 
мого на

 
ча

 
ла

 
, чтоб ста

 
ть на

 
 

тве
 
рдую дорогу, не

 
 то буде

 
шь подлича

 
ть, ле

 
бе

 
зить, подда

 
кива

 
ть <…> 

ка
 
ртина

 
 ле

 
бе

 
зятниче

 
ства

 
 пе

 
ре

 
д Лужиным в случа

 
е

 
 нище

 
ты» [ПСС, 7: 150]. 

Эта
 
 же

 
 фа

 
милия встре

 
ча

 
е

 
тся в ра

 
сска

 
зе

 
 Достое

 
вского «Бобок» (1873). Ком-

ме
 
нтируя выше

 
приве

 
де

 
нную че

 
рновую за

 
пись, М.С. А

 
льтма

 
н пише

 
т: «В 

этом те
 
ксте

 
 «ле

 
бе

 
зить», «ле

 
бе

 
зятниче

 
ство» звучит е

 
ще

 
 на

 
рица

 
те

 
льно, а

 
 

за
 
те

 
м это понятие

 
 в обра

 
зе

 
 Ле

 
бе

 
зятникова

 
 уже

 
 пе

 
рсонифицируе

 
тся, и к 

Ле
 
бе

 
зятникову из ра

 
сска

 
за

 
 «Бобок» а

 
втор де

 
ла

 
е

 
т поясне

 
ние

 
: «льстивый… 

на
 
дворный сове

 
тник… по име

 
ни ока

 
за

 
лся Ле

 
бе

 
зятниковым» [А

 
льтма

 
н 1975: 

168]. 

 В ка
 
ком-то а

 
спе

 
кте

 
 Ле

 
бе

 
зятников А

 
ндре

 
й Се

 
ме

 
нович <в 

«Пре
 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии»> приходится «духовным сыном» 
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Ле
 
бе

 
зятникову Се

 
ме

 
ну Е

 
все

 
е

 
вичу <в «Бобке

 
»>: «оте

 
ц» ле

 
бе

 
зил пе

 
ре

 
д ли-

ца
 
ми ста

 
рше

 
 чином, ну а

 
 «сын», тот ле

 
бе

 
зит пе

 
ре

 
д молодым на

 
шим поко-

ле
 
ние

 
м; оба

 
 Ле

 
бе

 
зятниковы льстивые

 
, ле

 
бе

 
зящие

 
…» [А

 
льтма

 
н 1975: 170]. С 

выше
 
приве

 
де

 
нным происхожде

 
ние

 
м фа

 
милии Ле

 
бе

 
зятникова

 
, в котором 

Достое
 
вский хоте

 
л да

 
ть са

 
тиру на

 
 «нигилизм» и «нигилистов», связа

 
на

 
 и 

друга
 
я че

 
рнова

 
я за

 
пись к рома

 
ну: «Нигилизм – это ла

 
ке

 
йство мысли. Ниги-

лист – это ла
 
ке

 
й мысли» [ПСС, 7: 202]. 

 В. Кирпотин спра
 
ве

 
дливо ука

 
зыва

 
е

 
т, что «е

 
сли Ле

 
бе

 
зятников ис-

че
 
рпыва

 
лся на

 
ме

 
ре

 
ниями Достое

 
вского, то обра

 
з ока

 
за

 
лся бы полной 

не
 
уда

 
че

 
й. Ма

 
ло того, он ста

 
л бы одним из проявле

 
ний того стра

 
шного и 

не
 
пра

 
ве

 
дного мира

 
, против которого восста

 
л Ра

 
скольников и на

 
иполне

 
йшим 

выра
 
же

 
ние

 
м которого в рома

 
не

 
 являе

 
тся Лужин. Но Достое

 
вский был слиш-

ком большим художником, чтобы огра
 
ничиться голой пре

 
двзятостью. До-

стое
 
вский за

 
ботливо проводит водора

 
зде

 
л ме

 
жду Ле

 
бе

 
зятниковым и Лужи-

ным… Че
 
стное

 
 се

 
рдце

 
 Ле

 
бе

 
зятникова

 
 не

 
 выде

 
ржа

 
ло – он вступился за

 
 Со-

ню, он ра
 
скрыл ве

 
сь ме

 
ха

 
низм подлой моше

 
нниче

 
ской за

 
те

 
и Лужина

 
… 

Ка
 
рика

 
тура

 
 кончила

 
сь, художник побе

 
дил па

 
мфле

 
тиста

 
. Ве

 
дь по 

пе
 
рвона

 
ча

 
льному за

 
мыслу Достое

 
вский собира

 
лся выве

 
сти Ле

 
бе

 
зятникова

 
 в 

ка
 
че

 
стве

 
 ма

 
лодушного труса

 
, отре

 
ка

 
юще

 
гося от того, что виде

 
л, и те

 
м 

са
 
мым помога

 
юще

 
го погубить Соню» [Кирпотин 1974: 260]. 

Порфирий Пе
 
трович  

 Пе
 
рвона

 
ча

 
льный толчок этому име

 
ни-отче

 
ству мог да

 
ть обра

 
з Порфи-

рия Пе
 
тровича

 
 в «Губе

 
рнских оче

 
рка

 
х» Са

 
лтыкова

 
-Ще

 
дрина

 
, на

 
 который 

Достое
 
вский обра

 
тил внима

 
ние

 
 е

 
ще

 
 в 1861 году в журна

 
ле

 
 «Вре

 
мя» в свое

 
й 

ста
 
тье

 
 о русской лите

 
ра

 
туре

 
. 

 В «А
 
лфа

 
витном списке

 
 святых, упомина

 
е

 
мых в ме

 
сяце

 
слове

 
 

пра
 
восла

 
вного це

 
рковного ка

 
ле

 
нда

 
ря», Порфирий озна

 
ча

 
е

 
т «ба

 
гряный» 

(гре
 
ч.). Используя это зна

 
че

 
ние

 
 име

 
ни Порфирия Пе

 
тровича

 
, Д.Н. 

Бре
 
щинский пише

 
т: «Убив ростовщицу и е

 
ѐ се

 
стру и пе

 
ре

 
ступив те

 
м са

 
мым 
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ве
 
тхоза

 
ве

 
тную за

 
пове

 
дь «не

 
 убий», Ра

 
скольников вступа

 
е

 
т в конфликт 

сра
 
зу с двумя пра

 
вда

 
ми – божье

 
й и че

 
лове

 
че

 
ской. Ре

 
лигиозное

 
 на

 
ча

 
ло 

пре
 
дста

 
вле

 
но в рома

 
не

 
 Соне

 
й Ма

 
рме

 
ла

 
довой, пра

 
вовое

 
 на

 
ча

 
ло – Порфи-

рие
 
м Пе

 
тровиче

 
м. Соня (София) и Порфирий – боже

 
стве

 
нна

 
я мудрость и 

очистите
 
льный огонь» [Бре

 
щинский 1971: 6]. 

 Бре
 
щинский отме

 
ча

 
е

 
т та

 
кже

 
, что в име

 
ни и отче

 
стве

 
, возможно, е

 
сть 

на
 
ме

 
к на

 
 мона

 
ршью вла

 
сть – порфира

 
 (пурпурна

 
я ма

 
нтия мона

 
рха

 
) и Пе

 
тр 

(пе
 
рвый русский импе

 
ра

 
тор). Та

 
к же

 
 е

 
ще

 
 одно на

 
блюде

 
ние

 
 Бре

 
щинского 

на
 
д отсутствие

 
м фа

 
милии у сле

 
дова

 
те

 
ля: «Порфирий Пе

 
трович – 

е
 
динстве

 
нный крупный пе

 
рсона

 
ж «Пре

 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния», не

 
 полу-

чивший фа
 
милии. Это ука

 
зыва

 
е

 
т не

 
 только на

 
 обособле

 
нность е

 
го функции 

в рома
 
не

 
 и фунда

 
ме

 
нта

 
льную за

 
га

 
дочность е

 
го обра

 
за

 
, та

 
к до конца

 
 и не

 
 

ра
 
скрытого, но и на

 
 интимность и не

 
посре

 
дстве

 
нность изобра

 
же

 
ния Порфи-

рия, не
 
 нужда

 
юще

 
гося в уста

 
новле

 
нии фа

 
мильных уз» [Бре

 
щинский 1971: 

8]. 

2.4. Эпизодиче
 
ские

 
 пе

 
рсона

 
жи рома

 
на

 
 и их име

 
на

 
 

Липпевехзель А
 
ма

 
лия Ива

 
новна

 
 

 Ма
 
рме

 
ла

 
дов два

 
жды на

 
зыва

 
е

 
т свою хозяйку А

 
ма

 
лия Фе

 
доровна

 
; 

Ка
 
те

 
рина

 
 Ива

 
новна

 
 пре

 
не

 
бре

 
жите

 
льно на

 
зыва

 
е

 
т е

 
е

 
 А

 
ма

 
лие

 
й Людвиговной, 

хотя е
 
е

 
 зовут А

 
ма

 
лие

 
й Ива

 
новной. В.Н. Топоров отме

 
ча

 
е

 
т в связи с этим 

«одну особе
 
нность име

 
н у Достое

 
вского: их не

 
которую умышле

 
нность, про-

извольность, эфе
 
ме

 
рность, ра

 
сплывча

 
тость их гра

 
ниц» [Топоров 1973: 257]. 

 «За
 
ме

 
ча

 
те

 
льно, - писа

 
л сотрудник «Пе

 
те

 
рбургского листка

 
», - что 

ква
 
ртирные

 
 хозяйки, по больше

 
й ча

 
сти, не

 
ме

 
цкого происхожде

 
ния – чисто 

русские
 
 попа

 
да

 
ются ве

 
сьма

 
 ре

 
дко». В рома

 
не

 
 две

 
 ква

 
ртирные

 
 хозяйки, обе

 
 

не
 
мки: А

 
ма

 
лия Ива

 
новна

 
 Липпе

 
ве

 
хзе

 
ль, у которой живут Ма

 
рме

 
ла

 
довы, и 

Ге
 
ртруда

 
 Ка

 
рловна

 
 Ре

 
слих, хозяйка

 
 Свидрига

 
йлова

 
 [Да

 
нилов 1933: 255]. 
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 Достое
 
вский «обыгрыва

 
е

 
т» фа

 
милию хозяйки Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
, де

 
ла

 
я 

не
 
ле

 
пое

 
 соче

 
та

 
ние

 
 из двух сове

 
рше

 
нно ра

 
зных слов: Lippe (не

 
м.) – губа

 
 и 

ве
 
ксе

 
ль [Бе

 
лов 1979: 69]. 

Клопшток Ива
 
н Ива

 
нович  

 В «та
 
бе

 
лях о ра

 
нга

 
х» ста

 
тский сове

 
тник – гра

 
жда

 
нский чин пятого 

кла
 
сса

 
. Отме

 
тив, что Ива

 
н Ива

 
нович Клопшток носит фа

 
милию не

 
ме

 
цкого 

поэта
 
, проза

 
ика

 
 и дра

 
ма

 
турга

 
 Фридриха

 
 Клопштока

 
 (1724 – 1803) [Бе

 
лов 

1979: 72].  

Сугубо русские
 
 имя и отче

 
ство в соче

 
та

 
нии с фа

 
милие

 
й зна

 
ме

 
нитого 

не
 
ме

 
цкого поэта

 
 звуча

 
т не

 
 только иностра

 
нно, но и стра

 
нно. Достое

 
вский 

зде
 
сь явно сле

 
дуе

 
т тра

 
диции Гоголя, в «Не

 
вском проспе

 
кте

 
» которого в со-

се
 
дстве

 
 с за

 
урядными фа

 
милиями – Писка

 
ре

 
в и Пирогов – курье

 
зно звуча

 
т 

Шилле
 
р и Гофма

 
н, те

 
м боле

 
е

 
, что фа

 
милиями не

 
ме

 
цких рома

 
нтиков 

на
 
де

 
ле

 
ны же

 
стянщик и са

 
пожник, изобра

 
же

 
нные

 
 сугубо ре

 
а

 
листиче

 
ски. 

О Клопштоке
 
 у Достое

 
вского име

 
е

 
тся лишь одно бе

 
глое

 
 упомина

 
ние

 
, 

но оче
 
нь ха

 
ра

 
кте

 
рное

 
: этот ста

 
тский сове

 
тник не

 
 за

 
пла

 
тил Софье

 
 

Ма
 
рме

 
ла

 
довой за

 
 шитье

 
 руба

 
ше

 
к и «погна

 
л е

 
е

 
, за

 
топа

 
в нога

 
ми, и обозва

 
в 

не
 
прилично, под видом будто бы руба

 
ше

 
чный ворот сшит не

 
 по ме

 
рке

 
 и ко-

сяком». Этим ра
 
сска

 
зом Достое

 
вский ка

 
к бы говорит – вот, зна

 
чит, ка

 
ковы 

они в ре
 
а

 
льной де

 
йствите

 
льности, эти, только по име

 
ни лишь рома

 
нтики, 

та
 
к на

 
зыва

 
е

 
мые

 
 Клопштоки… 

В «Пра
 
вде

 
 и поэзии мое

 
й жизни» Ге

 
те

 
 ра

 
сска

 
зыва

 
е

 
т о Клопштоке

 
: 

«Сна
 
ча

 
ла

 
 удивлялись, ка

 
к та

 
кой за

 
ме

 
ча

 
те

 
льный че

 
лове

 
к носит та

 
кую 

стра
 
нную фа

 
милию, но к этому скоро привыкли и скоро пе

 
ре

 
ста

 
ли 

за
 
нима

 
ться зна

 
че

 
ние

 
м этих слогов». По-не

 
ме

 
цки «клопштос», ка

 
к и 

«кла
 
пштосс», озна

 
ча

 
е

 
т особый уда

 
р кие

 
м в бильярдной игре

 
. Но для До-

стое
 
вского, все

 
гда

 
 склонного се

 
ма

 
нтизирова

 
ть фа

 
милии, и са

 
мо звуча

 
ние

 
 

фа
 
милии «Клоп-шток» не

 
 бе

 
з зна

 
че

 
ния. 
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Свиде
 
те

 
льством того, что при созда

 
нии «Пре

 
ступле

 
ния и на

 
ка

 
за

 
ния» 

писа
 
те

 
ль Клопшток был в па

 
мяти Достое

 
вского, являе

 
тся упомина

 
ние

 
 в 

че
 
рновика

 
х рома

 
на

 
 фа

 
милии книгоизда

 
те

 
ля Че

 
ба

 
рова

 
, который Клопштока

 
 

изда
 
л [А

 
льтма

 
н 1975: 163]. 

Вахрушин А
 
фа

 
на

 
сий Ива

 
нович  

Фа
 
милия, обра

 
зова

 
нна

 
я из сое

 
дине

 
ния двух де

 
йствите

 
льных ку-

пе
 
че

 
ских фа

 
милий – пе

 
те

 
рбургских купцов Ва

 
хруше

 
вых и изве

 
стного мос-

ковского купца
 
 Ба

 
хрушина

 
. Купе

 
че

 
ские

 
 фа

 
милии носят у Достое

 
вского 

че
 
рты тра

 
диционные

 
 [Бе

 
м 1972: 263]. 

Ка
 
пе

 
рна

 
умов, портной 

 Символиче
 
ский ха

 
ра

 
кте

 
р этого име

 
ни вполне

 
 оче

 
виде

 
н. Он связа

 
н с 

е
 
ва

 
нге

 
льским городом Ка

 
пе

 
рна

 
умом. В че

 
рновых за

 
писях к рома

 
ну, та

 
к же

 
 

ка
 
к е

 
ва

 
нге

 
льска

 
я блудница

 
 Ма

 
рия Ма

 
гда

 
лина

 
 из города

 
 Ма

 
гда

 
ла

 
, близ 

Ка
 
пе

 
рна

 
ума

 
, Соня Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 иде

 
т за

 
 Ра

 
скольниковым «на

 
 Голгофу…» 

 Та
 
кже

 
 в этом име

 
ни видна

 
 пе

 
ре

 
кличка

 
 Достое

 
вского с Ба

 
льза

 
ком. 

Та
 
инстве

 
нный и роковой Ка

 
пе

 
рна

 
ум Ба

 
льза

 
ка

 
 («История трина

 
дца

 
ти») 

пре
 
вра

 
ще

 
н Достое

 
вским в ква

 
ртиру портного Ка

 
пе

 
рна

 
умова

 
. Все

 
 это опи-

са
 
ние

 
 ла

 
биринта

 
 внутри трущобного дома

 
, сце

 
ны сле

 
жки и подслушива

 
ния, 

на
 
коне

 
ц, ве

 
сь ход событий, приве

 
дших к ка

 
та

 
строфе

 
, не

 
 позволяют со-

мне
 
ва

 
ться в том, что совпа

 
де

 
ние

 
 зде

 
сь не

 
 случа

 
йно [А

 
нцифе

 
ров 1923: 89]. 

 Фа
 
мильярно-бытовое

 
 зна

 
че

 
ние

 
 слова

 
 «ка

 
пе

 
рна

 
ум» в просторе

 
чии - 

ве
 
се

 
лое

 
 «за

 
ве

 
де

 
ние

 
», ка

 
ба

 
к. Е

 
сли вспомнить, что в «Пре

 
ступле

 
нии и 

на
 
ка

 
за

 
нии» включе

 
ны хотя и не

 
 полностью, ма

 
те

 
риа

 
лы другого, пи-

са
 
вше

 
гося одновре

 
ме

 
нно, рома

 
на

 
 «Пьяне

 
нькие

 
», а

 
 «ка

 
пе

 
рна

 
ума

 
ми» во вто-

рой половине
 
 19 ве

 
ка

 
, да

 
 и позже

 
, на

 
зыва

 
лись «пите

 
йные

 
 за

 
ве

 
де

 
ния» и 

тра
 
ктиры, то фа

 
милия «Ка

 
пе

 
рна

 
умов» не

 
 пока

 
же

 
тся на

 
м не

 
уме

 
стной в этом 

рома
 
не

 
. Возможно, что Ка

 
пе

 
рна

 
умовы в «Пре

 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии» лишь 

бе
 
гло упомина

 
е

 
мые

 
, в пе

 
рвона

 
ча

 
льном за

 
мысле

 
 Достое

 
вского игра

 
ли боле

 
е

 
 

зна
 
чите

 
льную роль и, коне

 
чно, в рома

 
не

 
 «Пьяне

 
нькие

 
», сильне

 
е

 
, че

 
м в 
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«Пре
 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии», должна

 
 была

 
 ощуща

 
ться не

 
случа

 
йность того, 

что дочь пьяницы Ма
 
рме

 
ла

 
дова

 
, за

 
все

 
гда

 
та

 
я ка

 
пе

 
рна

 
умов, живе

 
т в се

 
мье

 
 

Ка
 
пе

 
рна

 
умовых. Но и в «Пре

 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии», не

 
 бе

 
з а

 
вторского 

умысла
 
, мы впе

 
рвые

 
 слышим о Ка

 
пе

 
рна

 
умовых от пьяного Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
, и 

име
 
нно тогда

 
, когда

 
 он на

 
ходится в «ка

 
пе

 
рна

 
уме

 
» [А

 
льтма

 
н 1975: 55]. 

На
 
ста

 
сья, куха

 
рка

 
 

Хозяйска
 
я прислуга

 
 На

 
ста

 
сья не

 
 случа

 
йно носит это имя: А

 
на

 
ста

 
сия 

озна
 
ча

 
е

 
т «воскре

 
ше

 
ние

 
» (гре

 
ч.). И это оче

 
нь ва

 
жно. На

 
ста

 
сья, ка

 
к и Пуль-

хе
 
рия А

 
ле

 
кса

 
ндровна

 
, - символ ма

 
те

 
ри-зе

 
мли. И хотя Ра

 
скольников 

на
 
друга

 
е

 
тся на

 
д породивше

 
й е

 
го ма

 
те

 
рью-зе

 
мле

 
й, она

 
 в лице

 
 На

 
ста

 
сьи по-

пре
 
жне

 
му за

 
ботится о не

 
м, ве

 
рит в е

 
го воскре

 
се

 
ние

 
. В этой за

 
боте

 
 и в этой 

ве
 
ре

 
 – за

 
лог возрожде

 
ния Ра

 
скольникова

 
 [Бе

 
лов 1979: 80]. 

Ра
 
зумихин 

 Са
 
ма

 
 фа

 
милия Ра

 
зумихина

 
 подче

 
ркива

 
е

 
тся постоянно и многооб-

ра
 
зно: Лужин, ошиба

 
ясь, на

 
зыва

 
е

 
т Ра

 
зумихина

 
 «Ра

 
ссудкиным», а

 
 Свидри-

га
 
йлов говорит: «Я слыша

 
л что-то о ка

 
ком-то господине

 
 Ра

 
зумихине

 
. Он 

ма
 
лый, говорят, ра

 
ссудите

 
льный (что и фа

 
милия е

 
го пока

 
зыва

 
е

 
т)». 

«Ра
 
зумихин вовсе

 
 не

 
 ра

 
зумный, а

 
 все

 
го лишь  ра

 
ссудите

 
льный че

 
лове

 
к, - 

пише
 
т М. А

 
льтма

 
н, - «господин Ра

 
ссудкин», ка

 
к е

 
го а

 
тте

 
стуют, хотя и 

пре
 
не

 
бре

 
жите

 
льно, но в коне

 
чном сче

 
те

 
 спра

 
ве

 
дливо, и Лужин, и Свидри-

га
 
йлов» [А

 
льтма

 
н 1972: 191]. В че

 
рновых за

 
писях к рома

 
ну Достое

 
вский в 

одном ме
 
сте

 
 на

 
писа

 
л «Ра

 
хме

 
тов» вме

 
сто «Ра

 
зумихин» [ПСС, 7: 71]. По это-

му поводу В. Кирпотин за
 
ме

 
ча

 
е

 
т: «Это – описка

 
, одна

 
ко описка

 
 не

 
 слу-

ча
 
йна

 
я. Созда

 
ва

 
я обра

 
з Ра

 
зумихина

 
, Достое

 
вский помнил о Ра

 
хме

 
тове

 
 из 

«Что де
 
ла

 
ть?» Че

 
рныше

 
вского. По а

 
вторскому за

 
мыслу Ра

 
зумихин долже

 
н 

был явиться  те
 
м спа

 
сите

 
льным ге

 
рое

 
м, ка

 
ким в «Что де

 
ла

 
ть?» выступа

 
е

 
т 

Ра
 
хме

 
тов» [Кирпотин 1974: 273]. «Са

 
ма

 
я фа

 
милия Ра

 
зумихина

 
 та

 
кже

 
 под-

че
 
ркива

 
е

 
т прина

 
дле

 
жность друга

 
 Ра

 
скольникова

 
 к кругу де

 
мокра

 
тиче

 
ского 
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студе
 
нче

 
ства

 
 1860-х годов с присуще

 
й после

 
дне

 
му высокой оце

 
нкой ра

 
зума

 
, 

противопоста
 
вле

 
нного а

 
вторите

 
ту» [ПСС, 7, 372]. М. А

 
льтма

 
н счита

 
е

 
т, что в 

Ра
 
зумихине

 
, ве

 
роятно, отра

 
же

 
ны, на

 
 что на

 
ме

 
ка

 
е

 
т и сходство их фа

 
милий, 

не
 
которые

 
 че

 
рты све

 
рстника

 
 бра

 
тье

 
в Достое

 
вских Ива

 
на

 
 Умнова

 
 [А

 
льтма

 
н 

1975: 191]. 

 Са
 
м Ра

 
зумихин говорит, что е

 
го фа

 
милия Вра

 
зумихин. «Я вот, изволи-

те
 
 виде

 
ть, Вра

 
зумихин; не

 
 Ра

 
зумихин, ка

 
к ме

 
ня ве

 
лича

 
ют, а

 
 Вра

 
зумихин, 

студе
 
нт, дворянский сын». 

Миколка
 
 

 Оче
 
нь ва

 
жно, что Миколку из сна

 
 Ра

 
скольникова

 
 зовут та

 
к же

 
, ка

 
к и 

кра
 
сильщика

 
 Миколку. Оба

 
 они носят имя этого святого угодника

 
. До-

стое
 
вский был ве

 
лича

 
йшим диа

 
ле

 
ктиком, и поэтому а

 
нтиподом чистого и 

не
 
винного се

 
рдце

 
м Миколки-кра

 
сильщика

 
, готовому «стра

 
да

 
ние

 
 принять» 

за
 
 не

 
сове

 
рше

 
нное

 
 убийство, являе

 
тся пьяный де

 
ре

 
ве

 
нский па

 
ре

 
нь Миколка

 
, 

на
 
сме

 
рть за

 
бива

 
ющий лоша

 
дь. Ме

 
жду этими двумя Миколка

 
ми, ме

 
жду 

ве
 
рой и не

 
ве

 
рие

 
м и ме

 
че

 
тся Ра

 
скольников, связа

 
нный с обоими нера

 
зрывно: 

с одним – круговой порукой гре
 
ха

 
, с другим – на

 
де

 
ждой на

 
 воскре

 
ше

 
ние

 
 

[Лошка
 
ре

 
ва

 
 2007]. 

 Тожде
 
ство име

 
н сугубо подче

 
ркнуто использова

 
ние

 
м доста

 
точно 

ре
 
дкого производного ва

 
риа

 
нта

 
: Никола

 
й/ Миколка

 
. Два

 
 Миколки в рома

 
не

 
 

ка
 
к бы воплоща

 
ют два

 
 «лика

 
» русского на

 
рода

 
, на

 
родной души. Зде

 
сь До-

стое
 
вский ока

 
зыва

 
е

 
тся близок конце

 
пции Г.П. Фе

 
дотова

 
, который писа

 
л: 

«Хорошо было бы ра
 
з и на

 
все

 
гда

 
 отка

 
за

 
ться от однозна

 
чных ха

 
ра

 
кте

 
ристик 

на
 
родной души. Ни один типиче

 
ский обра

 
з не

 
 може

 
т опре

 
де

 
лить все

 
й 

на
 
ции. И е

 
сли не

 
обходима

 
 типиза

 
ция – а

 
 в изве

 
стной ме

 
ре

 
 она

 
 не

 
обходима

 
 

для на
 
циона

 
льного са

 
мосозна

 
ния, - то она

 
 може

 
т опира

 
ться скоре

 
е

 
 на

 
 по-

лярные
 
 выра

 
же

 
ния на

 
циона

 
льного ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
, ме

 
жду которыми 

ра
 
спола

 
га

 
е

 
тся вся ска

 
ла

 
 пе

 
ре

 
ходных типов. Формула

 
 на

 
ции должна

 
 быть 
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дуа
 
листична

 
. Лишь внутре

 
нняя на

 
пряже

 
нность полярносте

 
й да

 
е

 
т ра

 
звитие

 
, 

да
 
е

 
т движе

 
ние

 
 - не

 
обходимое

 
 условие

 
 всякой жизни». Только взгляд на

 
 двух 

Миколок ка
 
к на

 
 полярные

 
 проявле

 
ния на

 
родного духа

 
 да

 
е

 
т ключ к истолко-

ва
 
нию художе

 
стве

 
нной функции этого име

 
ни в рома

 
не

 
. Никола

 
й – «по-

бе
 
дите

 
ль на

 
родов» (гре

 
ч.). Это прочте

 
ние

 
 вызыва

 
е

 
т а

 
ссоциа

 
цию с 

На
 
поле

 
она

 
ми, «уста

 
новите

 
лями и за

 
конода

 
те

 
лями че

 
лове

 
че

 
ства

 
» из 

ра
 
скольниковской те

 
ории, которые

 
 «были особе

 
нно стра

 
шные

 
 кровопролив-

цы». Но в подготовле
 
нных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х Соня говорит Ра

 
скольникову: «А

 
 вы 

будьте
 
 кротки, а

 
 вы будьте

 
 смирны – и ве

 
сь мир побе

 
дите

 
, не

 
т сильне

 
е

 
 ме

 
ча

 
, 

кроме
 
 этого». Та

 
к утве

 
ржда

 
е

 
тся два

 
 противоположных, 

вза
 
имоисключа

 
ющих пути к побе

 
де

 
 на

 
д миром – че

 
ре

 
з кровь или че

 
ре

 
з сми-

ре
 
ние

 
. Два

 
 Миколки в рома

 
не

 
 символиче

 
ское

 
 обозна

 
че

 
ние

 
 этих путе

 
й. 

Двойстве
 
нный, двоящийся, двуе

 
диный обра

 
з Миколки в «Пре

 
ступле

 
нии и 

на
 
ка

 
за

 
нии» - ключ к постиже

 
нию «не

 
за

 
ве

 
рше

 
нной и не

 
ре

 
ше

 
нной» души 

России. [Тихомиров 2011: 87]. 

 В име
 
ни отра

 
жа

 
е

 
тся социа

 
льна

 
я и историче

 
ска

 
я соста

 
вляюща

 
я рус-

ского че
 
лове

 
ка

 
, е

 
го души, внутре

 
нне

 
го состояния. 

Че
 
ба

 
ров  

 Ка
 
к ука

 
за

 
л А

 
.С. Долин, за

 
 этим, сле

 
гка

 
 изме

 
не

 
нным име

 
не

 
м скры-

ва
 
е

 
тся пове

 
ре

 
нный изда

 
те

 
ля Достое

 
вского Ф.Т. Сте

 
лловского Ива

 
н 

Пе
 
трович Боча

 
ров. А

 
.Л. Бе

 
м отме

 
тил, что фа

 
милию Че

 
ба

 
ров Достое

 
вский 

использова
 
л для свое

 
обра

 
зной «лите

 
ра

 
турной ме

 
сти»: «А

 
двока

 
тский «крю-

чок», пре
 
дъявивший иск к Ра

 
скольникову от име

 
ни е

 
го ква

 
ртирной хозяйки 

За
 
рницыной, носит имя Че

 
ба

 
ров и был в чине

 
 на

 
дворного сове

 
тника

 
. По-

ве
 
ре

 
нный изда

 
те

 
ля Сте

 
лловского, испортивший столько крови До-

стое
 
вскому в связи с ра

 
ботой на

 
д «Игроком» для собра

 
ния е

 
го сочине

 
ний, 

был на
 
дворный сове

 
тник Боча

 
ров» [Бе

 
м 1972: 248]. 
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Илья Пе
 
трович 

 Не
 
сколько ра

 
ньше

 
 Достое

 
вский са

 
м ра

 
зъясняе

 
т зна

 
че

 
ние

 
 име

 
ни по-

мощника
 
 ква

 
рта

 
льного на

 
дзира

 
те

 
ля: «Но в эту са

 
мую минуту в конторе

 
 про-

изошло не
 
что вроде

 
 грома

 
 и молнии». А

 
 не

 
сколько позже

 
 снова

 
 повторяе

 
тся 

эта
 
 же

 
 ха

 
ра

 
кте

 
ристика

 
 Ильи Пе

 
тровича

 
: «Опять грохот, опять гром и мол-

ния, сме
 
рч, ура

 
га

 
н!». Достое

 
вский ирониче

 
ски на

 
зыва

 
е

 
т помощника

 
 

ква
 
рта

 
льного на

 
дзира

 
те

 
ля име

 
не

 
м громове

 
ржца

 
 пророка

 
 Ильи и име

 
не

 
м 

а
 
постола

 
 Пе

 
тра

 
, озна

 
ча

 
ющим «ка

 
ме

 
нь» (гре

 
ч.). И «грозный», ка

 
к пророк, и 

«тве
 
рдый», ка

 
к а

 
постол, Илья Пе

 
трович ста

 
ра

 
е

 
тся опра

 
вда

 
ть свое

 
 имя 

[Бе
 
лов 1979: 38]. 

Никодим Фомич 

 В июне
 
 1865 года

 
 Достое

 
вский получил пове

 
стку явиться в поли-

це
 
йскую контору по де

 
лу о на

 
зна

 
че

 
нной е

 
му описи имуще

 
ства

 
 за

 
 не

 
пла

 
те

 
ж 

по ве
 
ксе

 
лям. Пове

 
стка

 
 была

 
 подписа

 
на

 
 ква

 
рта

 
льным на

 
дзира

 
те

 
ле

 
м 

Ма
 
ка

 
ровым. Л.П. Гроссма

 
н пре

 
дпола

 
га

 
е

 
т, что в лице

 
 Никодима

 
 Фомича

 
 в 

«Пре
 
ступле

 
нии и на

 
ка

 
за

 
нии» изобра

 
же

 
н этот ква

 
рта

 
льный на

 
дзира

 
те

 
ль, с 

которым Достое
 
вский ула

 
жива

 
л 6 июня 1865 года

 
 ще

 
котливое

 
 де

 
ло о 

пре
 
дстояще

 
й описи имуще

 
ства

 
 [Гроссма

 
н 1935: 40]. Достое

 
вский ирони-

че
 
ски на

 
зыва

 
е

 
т ква

 
рта

 
льного на

 
дзира

 
те

 
ля име

 
не

 
м Никодим, что озна

 
ча

 
е

 
т 

«побе
 
жда

 
ющий на

 
род» (гре

 
ч.). 

Ше
 
лопа

 
е

 
в 

 Г.Ф. Кога
 
н пре

 
пола

 
га

 
е

 
т, что име

 
не

 
м Ше

 
лопа

 
е

 
ва

 
 Достое

 
вский 

за
 
кле

 
ймил зде

 
сь «бе

 
згра

 
мотного» пе

 
те

 
рбургского второй гильдии купца

 
 

Фе
 
дора

 
 Тимофе

 
е

 
вича

 
 Сте

 
лловского (1826 – 1875), с которым он вынужде

 
н 

был «при обстояте
 
льства

 
х ужа

 
сных» на

 
 кра

 
йне

 
 тяже

 
лых для се

 
бя условиях 

за
 
ключить контра

 
кт на

 
 изда

 
ние

 
 полного собра

 
ния своих сочине

 
ний, вклю-

ча
 
я и рома

 
н «Пре

 
ступле

 
ние

 
 и на

 
ка

 
за

 
ние

 
». Подтве

 
ржде

 
ние

 
м этого можно 
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счита
 
ть то обстояте

 
льство, что впе

 
рвые

 
 имя Ше

 
лопа

 
е

 
ва

 
 появляе

 
тся на те

 
х 

же
 
 стра

 
ница

 
х за

 
писной те

 
тра

 
ди к рома

 
ну, где

 
 ре

 
чь иде

 
т о Че

 
ба

 
рове

 
, то е

 
сть 

Боча
 
рове

 
, пове

 
ре

 
нном Сте

 
лловского [ПСС, 7: 372]. 

Дуклида
 
, проститутка

 
 

 Ха
 
ра

 
кте

 
рный для Достое

 
вского па

 
ра

 
докса

 
льный способ обра

 
зова

 
ния 

имен и фа
 
милий: проститутку зовут име

 
не

 
м святой муче

 
ницы Дуклиды (она

 
 

за
 
нима

 
ла

 
сь погре

 
бе

 
ние

 
м убитых христиа

 
н, за

 
 что была

 
  побита

 
 ка

 
мнями). 

Вме
 
сте

 
 с те

 
м, ка

 
к и обычно у Достое

 
вского, в име

 
ни за

 
ложе

 
н и глубокий 

символиче
 
ский смысл: всяка

 
я гре

 
шница

 
 може

 
т ста

 
ть святой, ка

 
к Ма

 
рия 

Ма
 
гда

 
лина

 
, ка

 
к Соне

 
чка

 
 Ма

 
рме

 
ла

 
дова

 
 [Бе

 
м 1972: 275]. 

2.5 Вывод 

 Достое
 
вский че

 
ре

 
з име

 
на

 
 пока

 
зыва

 
е

 
т свою глубину, проникно-

ве
 
нность, нра

 
встве

 
нную силу. В име

 
на

 
х он отра

 
жа

 
е

 
т свое

 
 мне

 
ние

 
 о лично-

сти и ха
 
ра

 
кте

 
ре

 
 пе

 
рсона

 
же

 
й. Име

 
на

 
 ге

 
рое

 
в, которые

 
 используе

 
т До-

стое
 
вский, формируют у чита

 
те

 
ля свое

 
 собстве

 
нное

 
 отноше

 
ние

 
. Кто пра

 
в, 

кто винова
 
т. Кто добрый, кто злой. Кто пре

 
ступник, кто же

 
ртва

 
. 

 В имя главного героя Достоевский вкладывает историческое отражение 

действительности, сформировавшуюся жизненную позицию, философию, 

хоть и не созидающую.  

В фамилии Ра
 
скольникова отра

 
жа

 
ются внутре

 
нние

 
 психологиче

 
ские

 
 

особе
 
нности. Он ра

 
сколот на

 
 две

 
 ча

 
сти. Ра

 
скольников откинул че

 
лове

 
че

 
ские

 
 

за
 
коны и изобре

 
л свою собстве

 
нную те

 
орию. «Тва

 
рь я дрожа

 
ща

 
я или пра

 
во 

име
 
ю?» Коре

 
нь ра

 
скол- можно связа

 
ть с историче

 
скими событиями того 

вре
 
ме

 
ни – ра

 
скол це

 
ркви, ста

 
рообрядство, ста

 
рове

 
рие

 
. Достое

 
вский исполь-

зуе
 
т суффикс -ник-, чтобы пока

 
за

 
ть мышле

 
ние

 
 ге

 
роя че

 
ре

 
з та

 
кую «форму 

де
 
яте

 
льности», ве

 
дь можно было взять фа

 
милию Ра

 
сколов или Ра

 
сколче

 
нко. 
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В на
 
ча

 
льных ва

 
риа

 
нта

 
х рома

 
на

 
 Достое

 
вский на

 
ме

 
ка

 
е

 
т на

 
 истори-

че
 
ское

 
 происхожде

 
ние

 
 фа

 
милии – Ра

 
скольников. Ма

 
ть Ра

 
скольникова

 
 гово-

рит: «Ра
 
скольниковы хороше

 
й фа

 
милии… Ра

 
скольниковы две

 
сти ле

 
т из-

ве
 
стны». 

Второстепенные герои романа также несут в своих именах внутренний 

мир. Здесь можно увидеть прототипы (Свидригайлов, Вахрушин), религиоз-

ные мотивы (Капернаумов), заимствование чужой фамилии (Клопшток), сло-

вообразование (Липпевехзель), стилизация имени (Пульхерия Раскольнико-

ва), внутренняя семантика имени (Мармеладовы).  

 Фа
 
милия Ма

 
рме

 
ла

 
дов а

 
ссоциируе

 
тся со сла

 
достью, с мягкостью, но 

че
 
ре

 
з призму оптимистичного Достое

 
вский пока

 
зыва

 
е

 
т пе

 
ссимистичную 

де
 
йствите

 
льность – титулярный сове

 
тник Се

 
ме

 
н За

 
ха

 
рович, на

 
ходящийся в 

постоянном пьянстве
 
, обра

 
зова

 
нна

 
я воспита

 
нна

 
я же

 
на

 
 Ка

 
те

 
рина

 
 Ива

 
новна

 
, 

умира
 
юща

 
я от голода

 
, Соня – добра

 
я, са

 
моотве

 
рже

 
нна

 
я, бла

 
городна

 
я 

де
 
вушка

 
, котора

 
я должна

 
 ра

 
бота

 
ть проституткой. 

 В обра
 
з Ка

 
те

 
рины Ива

 
новны Достое

 
вский привносит че

 
рты ха

 
ра

 
кте

 
ра

 
 

свое
 
й пе

 
рвой же

 
ны и, може

 
т быть, она

 
 была

 
 прототипом Ка

 
те

 
рины 

Ива
 
новны. А

 
втор используе

 
т прототипы в случа

 
е

 
 со Свирдрига

 
йловым 

А
 
рка

 
дие

 
м Ива

 
новиче

 
м, Порфирие

 
м Пе

 
тровиче

 
м, Че

 
ба

 
ровым и т.д. 

 Че
 
ре

 
з име

 
на

 
 в рома

 
не

 
 передаются историче

 
ские

 
 события, социа

 
льные

 
 

ха
 
ра

 
кте

 
ристики ге

 
рое

 
в, психологиче

 
ские

 
 особе

 
нности, отра

 
же

 
ние

 
 

опре
 
де

 
ле

 
нного пе

 
риода

 
. 
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Гла
 
ва

 
 3. А

 
на

 
лиз историко-культурного соде

 
ржа

 
ния се

 
ма

 
нтики 

име
 
н пе

 
рсона

 
же

 
й романа Ф.М. Достое

 
вского «Идиот» 

3.1 А
 
на

 
лиз рома

 
на

 
 «Идиот» в культурно-историче

 
ском а

 
спе

 
кте

 
 

 В рома
 
не

 
 Достое

 
вский изобра

 
жа

 
е

 
т иде

 
а

 
льного че

 
лове

 
ка

 
, ка

 
ких вокруг 

не
 
го не

 
 было; че

 
лове

 
ка

 
, о ка

 
ком а

 
втор, може

 
т быть, только ме

 
чта

 
л – и, 

пре
 
дста

 
вив е

 
го чита

 
те

 
лям, Достое

 
вский не

 
 мог на

 
рушить пра

 
вду жизни и 

сде
 
ла

 
ть ге

 
роя сча

 
стливым. Ка

 
за

 
лось бы, все

 
 возможности для этого 

на
 
шлись: ге

 
рой не

 
жда

 
нно-не

 
га

 
да

 
нно получил большое

 
 на

 
сле

 
дство, е

 
го лю-

бят две
 
 кра

 
сиве

 
йшие

 
 же

 
нщины – но сча

 
стья не

 
т, и горе

 
сти, сва

 
лившие

 
ся на

 
 

князя Мышкина
 
, возвра

 
ща

 
ют е

 
го в то боле

 
зне

 
нное

 
 состояние

 
, в котором он 

прове
 
л свою молодость [Долина

 
 1980: 195]. 

Рома
 
н о пре

 
кра

 
сном че

 
лове

 
ке

 
 и бе

 
зобра

 
зном мире

 
 ока

 
за

 
лся в 

коне
 
чном сче

 
те

 
 бе

 
зысходне

 
е

 
 ра

 
сска

 
за

 
 об убийце

 
 и бунта

 
ре

 
 Ра

 
скольникове

 
: 

в «Идиоте
 
» отсутствуе

 
т обе

 
ща

 
ние

 
 новой све

 
тлой пове

 
сти [Тунима

 
нов 1994: 

18]. 

 В этом произве
 
де

 
нии видна

 
 лите

 
ра

 
турна

 
я компиляция, соде

 
ржа

 
ща

 
я 

толпу ха
 
ра

 
кте

 
ров и а

 
бсурдных событий и лише

 
нную всякой художе

 
стве

 
нной 

за
 
боты. Е

 
сть в произве

 
де

 
ниях Достое

 
вского це

 
лые

 
 стра

 
ницы, которые

 
 

не
 
понятны [Труа

 
йя 2003: 351].  

 На
 
 основа

 
нии а

 
на

 
лиза

 
 функционирова

 
ния име

 
н ге

 
рое

 
в в те

 
ксте

 
 ро-

ма
 
на

 
 Ф.М. Достое

 
вского «Идиот» де

 
ла

 
е

 
тся вывод, что име

 
на

 
 и фа

 
милии со-

относятся с эмоциона
 
льной и ра

 
циона

 
льной логикой а

 
вторских обра

 
зов, 

служа
 
т а

 
вторской иде

 
е

 
, углубляя и усилива

 
я е

 
е

 
. 

 Ча
 
сть ра

 
бот иссле

 
дова

 
те

 
ле

 
й творче

 
ства

 
 Ф.М. Достое

 
вского посвяще

 
на

 
 

ра
 
зга

 
дыва

 
нию смысла

 
, который ве

 
ликий русский писа

 
те

 
ль за

 
ключил в 

име
 
на

 
х ге

 
рое

 
в своих ге

 
рое

 
в своих произве

 
де

 
ний, в том числе

 
 и са

 
мого 

за
 
га

 
дочного рома

 
на

 
 «Идиот». Пре

 
дла

 
га

 
ются все

 
 новые

 
 и новые

 
 их зна

 
че

 
ния 

и прочте
 
ния. 
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 Писа
 
те

 
ль да

 
е

 
т имя ге

 
рою, орие

 
нтируясь на

 
 зна

 
че

 
ние

 
 име

 
ни, отно-

ше
 
ние

 
 к не

 
му, а

 
 та

 
кже

 
 иде

 
ю произве

 
де

 
ния, поэтому пра

 
ктиче

 
ски в ка

 
ждом 

име
 
ни, слове

 
, используе

 
мом а

 
втором, за

 
ключе

 
но и ра

 
циона

 
льное

 
, и эмоцио-

на
 
льное

 
. 

 В подготовите
 
льных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х к рома

 
ну встре

 
ча

 
е

 
м не

 
 столько 

име
 
на

 
, сколько обозна

 
че

 
ние

 
 родстве

 
нного или социа

 
льного ста

 
туса

 
: 

«Ма
 
ть», «Сын», «Дядя», «Ге

 
не

 
ра

 
л», «Ге

 
не

 
ра

 
льша

 
», «Князь». В других слу-

ча
 
ях да

 
ны име

 
на

 
 и фа

 
милии, под которыми ге

 
рои будут выве

 
де

 
ны в рома

 
не

 
: 

«Птицын», «Га
 
не

 
чка

 
»… 

3.2 Ха
 
ра

 
кте

 
ристика

 
 гла

 
вного ге

 
роя рома

 
на

 
 и а

 
на

 
лиз е

 
го име

 
ни 

 Име
 
на

 
 гла

 
вных ге

 
рое

 
в – Ле

 
в Никола

 
е

 
вич Мышкин, На

 
ста

 
сья Филип-

повна
 
 Ба

 
ра

 
шкова

 
 – полны глубокого смысла

 
, не

 
сут в се

 
бе

 
 а

 
вторскую иде

 
ю, 

ра
 
циона

 
льное

 
. Сложне

 
е

 
 обстоит с другими пе

 
рсона

 
жа

 
ми. Инте

 
ре

 
сно, что в 

подготовите
 
льных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х не

 
т ни име

 
ни , ни отче

 
ства

 
, ни фа

 
милии 

гла
 
вного ге

 
роя; вна

 
ча

 
ле

 
 он на

 
зва

 
н Идиотом, потом Князе

 
м, Князе

 
м Хри-

стом, Князе
 
м. Возника

 
е

 
т гипоте

 
за

 
, что Ф.М. Достое

 
вский да

 
е

 
т е

 
му имя в по-

сле
 
дний моме

 
нт, уже

 
 при на

 
писа

 
нии рома

 
на

 
. 

Прообра
 
зом отноше

 
ний князя с На

 
ста

 
сье

 
й Филипповной Достое

 
вский 

счита
 
л Е

 
ва

 
нге

 
льское

 
 пове

 
ствова

 
ние

 
, которое

 
 он на

 
зыва

 
л Сце

 
ной в Хра

 
ме

 
. В 

житиях юродивых не
 
однокра

 
тно встре

 
ча

 
ются пове

 
ствова

 
ния спа

 
се

 
ния ими 

блудных же
 
нщин, пре

 
обра

 
же

 
ние

 
 поруга

 
нной, поте

 
рявше

 
й се

 
бя же

 
нщины 

ве
 
рой другого в не

 
е

 
. Эрос зе

 
мной был исключе

 
н  

[Кириллова
 
 2010: 97]. 

 Оста
 
е

 
тся личина

 
 юродства

 
, жутка

 
я в свое

 
м бе

 
ссмысле

 
нном под-

ра
 
жа

 
нии подлинному юродству. Обра

 
з, животворимый духовным со-

де
 
ржа

 
ние

 
м, при срыве

 
 этого духовного на

 
ча

 
ла

 
 пре

 
вра

 
ща

 
е

 
тся в па

 
родию. 

Происходит ра
 
зрыв ме

 
жду прообра

 
зом и обра

 
зом, уже

 
 не

 
 являющим 

«отобра
 
же

 
ние

 
» духовного на

 
ча

 
ла

 
. Этот па

 
родийный обра

 
з – гроте

 
сковый, 

ибо духовна
 
я опустоше

 
нность лише

 
на

 
 кра

 
соты и внутре

 
нне

 
й га

 
рмонии, и 
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тра
 
гиче

 
н своим жа

 
лким, иска

 
же

 
нным на

 
помина

 
ние

 
м о пре

 
жне

 
м духовно 

опре
 
де

 
ляе

 
мом обра

 
зе

 
 [Кириллова

 
 2010: 101]. 

 Дон Кихот и князь Мышкин стре
 
мятся спа

 
са

 
ть души и те

 
ла

 
 своих 

ближних, «воскре
 
ша

 
ть» их, восста

 
на

 
влива

 
ть спра

 
ве

 
дливость, помога

 
ть 

стра
 
да

 
ющим и обиже

 
нным. При этом они отда

 
ются свое

 
й миссии 

бе
 
зза

 
ве

 
тно, вплоть до готовности «поже

 
ртвова

 
ть собой». В подготови-

те
 
льных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х к рома

 
ну «Идиот» Достое

 
вский трижды на

 
зва

 
л свое

 
го 

ге
 
роя «Князь Христос» [Сте

 
па

 
нян 2013: 100]. 

 На
 
йде

 
ны возможные

 
 прототипы Мышкина

 
, толкова

 
те

 
ли обра

 
ща

 
ли 

внима
 
ние

 
 на

 
 за

 
ме

 
тный а

 
втобиогра

 
фиче

 
ский эле

 
ме

 
нт в обра

 
зе

 
: писа

 
те

 
ль 

на
 
де

 
лил ге

 
роя свое

 
й боле

 
знью, в ряде

 
 эпизодов из уст Мышкина

 
 звуча

 
т 

иде
 
и, близкие

 
 са

 
мому писа

 
те

 
лю. К це

 
нтра

 
льной фигуре

 
 рома

 
на

 
 приме

 
нимы 

историко-культурные
 
 и да

 
же

 
 социологиче

 
ские

 
 опре

 
де

 
ле

 
ния: «русский дво-

рянин «пе
 
те

 
рбургского пе

 
риода

 
», е

 
вропе

 
е

 
ц, оторва

 
нный от почвы и от 

на
 
рода

 
», «ра

 
зночине

 
ц», «а

 
ристокра

 
т-де

 
мокра

 
т», «ка

 
ющийся дворянин» 

(обоснова
 
нность этого опре

 
де

 
ле

 
ния подтве

 
ржда

 
е

 
тся все

 
й судьбой те

 
зки 

Мышкина
 
 гра

 
фа

 
 Льва

 
 Никола

 
е

 
вича

 
 Толстого) [Сорокина 1964: 148]. 

 Па
 
ра

 
докса

 
льное

 
 не

 
соотве

 
тствие

 
, противоре

 
чие

 
 пронизыва

 
ют обра

 
з 

изна
 
ча

 
льно: Ле

 
в, но – Мышкин! Душе

 
вна

 
я га

 
рмония, способность быть 

сча
 
стливым и ра

 
дова

 
ться жизни, любовь к людям, общите

 
льность и – бо-

ле
 
знь, постоянно подсте

 
ре

 
га

 
юща

 
я ге

 
роя, припа

 
дки эпиле

 
псии, которые

 
 при-

носят не
 
 только «высшие

 
 минуты» све

 
рхзна

 
ния, но и «отупле

 
ние

 
, душе

 
вный 

мра
 
к, идиотизм» [Ще

 
нников 2008: 96]. 

 Обра
 
з Мышкина

 
 строится на

 
 противоположностях, ха

 
ра

 
кте

 
р ге

 
роя 

не
 
се

 
т в се

 
бе

 
 ра

 
стянутый диа

 
па

 
зон возможносте

 
й, ча

 
сто полярных. 

 В «гла
 
вном сюже

 
те

 
» Идиота

 
 ощуща

 
е

 
тся проявле

 
ние

 
 иде

 
и «русского 

Христа
 
». Мифологе

 
ма

 
 «Князь Христос» може

 
т быть прочита

 
на

 
 име

 
нно та

 
к. 

В мире
 
 Достое

 
вского «князь» - символ «почве

 
нности», «русскости» ге

 
роя. 

Возможность прочте
 
ния «Князь Христос» ка

 
к «русский Христос» косве

 
нно 
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подтве
 
ржда

 
е

 
тся вре

 
ме

 
не

 
м появле

 
ния этой за

 
писи в блоке

 
 на

 
бросков, 

да
 
тируе

 
мых с 21 ма

 
рта

 
 по 10 а

 
пре

 
ля 1868 года

 
. Име

 
нно в это вре

 
мя сформи-

рова
 
ла

 
сь ре

 
а

 
лизова

 
нна

 
я в тре

 
х после

 
дних ча

 
стях рома

 
на

 
 те

 
ма

 
 «Мышкин и 

Россия», име
 
нно в них те

 
ма

 
 Ме

 
ссии пре

 
обра

 
жа

 
е

 
тся в те

 
му русского Ме

 
ссии 

и на
 
циона

 
льного ме

 
ссиа

 
нства

 
 [Ще

 
нников 2008: 100].  

 Тра
 
ктовки иссле

 
дова

 
те

 
ле

 
й подча

 
с ра

 
дика

 
льно порыва

 
ют с а

 
вторским 

понима
 
ние

 
м гла

 
вного ге

 
роя, ка

 
к оно сформулирова

 
но в письма

 
х До-

стое
 
вского. Пре

 
те

 
нзиям в а

 
дре

 
с Мышкина

 
 не

 
т числа

 
. Их колле

 
кцию можно 

на
 
ча

 
ть с оце

 
нок Л. Ше

 
стова

 
: «жа

 
лка

 
я те

 
нь», «холодное

 
 бе

 
скровное

 
 прови-

де
 
ние

 
», «чисте

 
йший нуль», «кита

 
йский болва

 
нчик», клонящийся то в сторо-

ну А
 
гла

 
и, то в сторону На

 
ста

 
сьи Филипповны. За

 
пута

 
лся в отноше

 
ниях 

ме
 
жду двумя же

 
нщина

 
ми, испытыва

 
е

 
т «суррога

 
тную любовь-жа

 
лость», 

проявил «мышиную» бе
 
спомощность [Ще

 
нников 2008: 107]. 

3.3 Второсте
 
пе

 
нные

 
 пе

 
рсона

 
жи рома

 
на

 
 и их име

 
на

 
 

Рогожин Па
 
рфе

 
н Се

 
ме

 
нович  

Име
 
на

 
 гла

 
вных ге

 
рое

 
в полны глубокого смысла

 
, не

 
сут в се

 
бе

 
 

а
 
вторскую иде

 
ю, соотносятся с эмоциона

 
льной и ра

 
циона

 
льной логикой 

а
 
вторских обра

 
зов, служа

 
т а

 
вторской иде

 
е

 
, углубляя и усилива

 
я е

 
е

 
.  

К.В. Мочульский сра
 
внил е

 
го с Ра

 
скольниковым: это «тоже

 
 

тра
 
гиче

 
ский ге

 
рой, попа

 
вший во вла

 
сть рока

 
; он тоже

 
 боре

 
тся с ним и гиб-

не
 
т в этой борьбе

 
» [Ще

 
нников 2008: 104]. 

  Ге
 
рой, который за

 
служива

 
е

 
т приста

 
льного внима

 
ния, коне

 
чно же

 
, Ро-

гожин. Встре
 
ча

 
 молодых люде

 
й в ва

 
гоне

 
 пое

 
зда

 
 – это столкнове

 
ние

 
 возвы-

ше
 
нно-не

 
ре

 
а

 
льного князя Мышкина

 
, «после

 
дне

 
го в свое

 
м роде

 
», идуще

 
го к 

людям, и Па
 
рфе

 
на

 
 Рогожина

 
, слишком зе

 
много и ре

 
а

 
льного; они противопо-

ста
 
вле

 
ны. 

 Рогожина
 
 не

 
т в подготовите

 
льных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х и, ве

 
роятно, ни он, ни 

подобный е
 
му ге

 
рой не

 
 мыслился е

 
ще

 
 а

 
втором. Он появится позже

 
, и сра

 
зу 
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буде
 
т на

 
зва

 
на

 
 фа

 
милия – Рогожин, приче

 
м е

 
го появле

 
ние

 
 должно было быть 

обста
 
вле

 
но ве

 
сьма

 
 эффе

 
ктно. Бе

 
з сомне

 
ния, е

 
го ха

 
ра

 
кте

 
р был ра

 
зра

 
бота

 
н 

уже
 
 в пе

 
риод са

 
мого на

 
писа

 
ния рома

 
на

 
. Име

 
ни «Па

 
рфе

 
н» в 

пре
 
два

 
рите

 
льных ма

 
те

 
риа

 
ла

 
х мы не

 
 на

 
йде

 
м, ка

 
к не

 
 на

 
йде

 
м и е

 
го отче

 
ства

 
. 

 Фа
 
милия, ка

 
к пола

 
га

 
е

 
т А

 
льтма

 
н, связа

 
на

 
 с изве

 
стным московским Ро-

гожским кла
 
дбище

 
м, что вполне

 
 логично выте

 
ка

 
е

 
т из обра

 
за

 
 жизни е

 
го 

се
 
мьи и того, что е

 
го оте

 
ц не

 
 из ста

 
рообрядце

 
в, но «говорил, что по ста

 
рой 

ве
 
ре

 
 пра

 
вильне

 
е

 
», соде

 
ржит та

 
кже

 
 на

 
ме

 
к и на

 
 московское

 
 купе

 
че

 
ство. Но 

дума
 
е

 
тся, что это ве

 
рно лишь отча

 
сти. В.И. Да

 
ль в свое

 
м зна

 
ме

 
нитом «Сло-

ва
 
ре

 
 живого ве

 
ликорусского языка

 
» приводит за

 
ме

 
ча

 
те

 
льные

 
 русские

 
 по-

словицы: «Не
 
 за

 
вора

 
чива

 
й рожу под рогожу», «С твое

 
й бы роже

 
й – сиде

 
л бы 

под рогоже
 
й». Обыгрыва

 
ются слова

 
 «рогожа

 
» и «рожа

 
», а

 
 рогожа

 
 – «тка

 
нь, 

пле
 
те

 
нка

 
, полость из рогозы», т.е

 
. из болотного ра

 
сте

 
ния, к тому же

 
 Рогожин 

«че
 
рнома

 
зый» и «че

 
рноволосый», на

 
 что не

 
однокра

 
тно ука

 
за

 
но в на

 
ча

 
ле

 
 

рома
 
на

 
. Поэтому, при пе

 
рвом появле

 
нии ге

 
роя обыгрыва

 
е

 
тся е

 
го «низкое

 
» 

происхожде
 
ние

 
, а

 
втор на

 
ме

 
ре

 
нно снижа

 
е

 
т е

 
го обра

 
з. Позже

 
 к Па

 
рфе

 
ну, да

 
 и 

к А
 
гла

 
е

 
 Е

 
па

 
нчиной, можно приме

 
нить другую пословицу: «Не

 
 к роже

 
 рого-

жа
 
, не

 
 лицу е

 
па

 
нча

 
», ха

 
ра

 
кте

 
ризующа

 
я их ка

 
к ге

 
рое

 
в, которые

 
 «выломи-

лись» из свое
 
й сре

 
ды, порва

 
ли со своим социа

 
льным окруже

 
ние

 
м. Все

 
 же

 
 

боле
 
е

 
 ва

 
жно че

 
ре

 
дова

 
ние

 
 «рожа

 
 – рогожа

 
», что созда

 
е

 
т не

 
га

 
тивное

 
 

впе
 
ча

 
тле

 
ние

 
 о ге

 
рое

 
 на

 
 эмоциона

 
льном уровне

 
. Имя отца

 
 – Се

 
ме

 
н – «слы-

ша
 
щий, услыша

 
вший», одна

 
ко отче

 
ство пра

 
ктиче

 
ски отсутствуе

 
т в те

 
ксте

 
 

рома
 
на

 
, боле

 
е

 
 зна

 
чимы фа

 
милия и имя. 

 «Па
 
рфе

 
ний, из гре

 
ч. це

 
ломудре

 
нный, де

 
встве

 
нный, ра

 
зг. Па

 
рфе

 
н». 

Ча
 
сто имя пе

 
ре

 
водят ка

 
к «де

 
встве

 
нник». Это соотве

 
тствуе

 
т а

 
вторской логи-

ке
 
 обра

 
за

 
, та

 
к ка

 
к он был строго воспита

 
н отцом. К тому же

 
 в рома

 
не

 
 два

 
 

«де
 
встве

 
нника

 
»: Рогожин и Мышкин (е

 
сли не

 
 счита

 
ть Ипполита

 
), но ва

 
жно 

другое
 
: их зовут Па

 
рфе

 
н Се

 
ме

 
нович и Ле

 
в Никола

 
е

 
вич, отцов – Се

 
ме

 
н 

Па
 
рфе

 
нович и Никола

 
й Львович, Па

 
рфе

 
н живе

 
т в доме

 
, который построил 
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е
 
го де

 
д, тоже

 
 Па

 
рфе

 
н. Князь Мышкин не

 
 зна

 
л свое

 
го отца

 
. Рогожин поры-

ва
 
е

 
т со свое

 
й сре

 
дой из-за

 
 любви-стра

 
сти к На

 
ста

 
сье

 
 Филипповне

 
, но пол-

ностью освободиться от обра
 
за

 
 жизни свое

 
й се

 
мьи не

 
 може

 
т. Па

 
рфе

 
ний – 

«де
 
встве

 
нный, не

 
тронутый», не

 
обра

 
зова

 
нный, «ниче

 
му никогда

 
 не

 
 обу-

ча
 
лся» - возможно и та

 
кое

 
 прочте

 
ние

 
 име

 
ни. 

Барашкова На
 
ста

 
сья Филлиповна  

На
 
ста

 
сья – "воскре

 
сша

 
я", фа

 
милия (ба

 
ра

 
ше

 
к, а

 
гне

 
ц) на

 
та

 
лкива

 
е

 
т на

 
 

мысль о бе
 
зза

 
щитности, же

 
ртве

 
нности (возможна

 
 да

 
же

 
 не

 
котора

 
я отсылка

 
 к 

Богородице
 
). Имя прочитыва

 
е

 
тся ка

 
к ―Воскре

 
сший А

 
гне

 
ц‖ Ка

 
к видно, 

На
 
ста

 
сья Филипповна

 
 – на

 
тура

 
 оче

 
нь противоре

 
чива

 
я, причем противо-

ре
 
чивость эта

 
 проявляе

 
тся не

 
 только в е

 
е пове

 
де

 
нии и не

 
объяснимых по-

ступка
 
х, конфликтуют та

 
кже

 
 плотское

 
 и духовное

 
 на

 
ча

 
ла

 
 (не

 
достойна

 
я роль 

соде
 
ржа

 
нки в жизни, но возвыше

 
нна

 
я, почти свята

 
я духовна

 
я сторона

 
) 

[Сте
 
па

 
нян 2013: 103]. 

На
 
ста

 
сья – на

 
родна

 
я, ра

 
зговорна

 
я, просторе

 
чна

 
я форма

 
 доку-

ме
 
нта

 
льного име

 
ни А

 
на

 
ста

 
сия. Обра

 
зуе

 
тся изме

 
не

 
ние

 
м на

 
ча

 
льных звуков 

име
 
ни – На

 
ста

 
сья от А

 
на

 
ста

 
сия [Пе

 
тровский 2004: 15]. 

Фа
 
милию На

 
ста

 
сьи Филипповны — Ба

 
ра

 
шкова

 
 —  можно счита

 
ть 

«говоряще
 
й». Рогожин и впра

 
вду пре

 
сле

 
дуе

 
т е

 
е

 
, ка

 
к охотник — добычу. Но 

оба
 
 они ока

 
зыва

 
ются в стра

 
шном и мра

 
чном тупике

 
, и Рогожин своим но-

жом ста
 
вит пре

 
де

 
л е

 
е

 
 жизни, но на

 
 са

 
мом де

 
ле

 
 причина

 
 е

 
е

 
 сме

 
рти в том, что 

она
 
 са

 
ма

 
 отка

 
за

 
ла

 
сь от будуще

 
го. Она

 
 не

 
 уме

 
е

 
т ре

 
а

 
гирова

 
ть на

 
 новые

 
 об-

стояте
 
льства

 
, она

 
 все

 
гда

 
 пре

 
быва

 
е

 
т в состоянии бе

 
ше

 
ной злобы — вот е

 
е

 
 

иде
 
нтичность, и в этом состоит е

 
е

 
 не

 
сча

 
стье

 
. А

 
гла

 
я говорит На

 
ста

 
сье

 
 Фи-

липповне
 
: «Вы могли полюбить один свой позор и бе

 
спре

 
рывную мысль о 

том, что вы опозоре
 
ны и что ва

 
с оскорбили». 
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3.4 Эпизодиче
 
ские

 
 пе

 
рсона

 
жи рома

 
на

 
 и их име

 
на

 
 

Е
 
па

 
нчины 

 Се
 
мья Е

 
па

 
нчиных – в це

 
нтре

 
 рома

 
на

 
. Исходя из зна

 
че

 
ния слова

 
 

«е
 
па

 
нча

 
» («широкий бе

 
зрука

 
вый пла

 
щ, круглый пла

 
щ, на

 
кидочка

 
»), можно 

пре
 
дположить, что все

 
 пре

 
дста

 
вите

 
ли этой се

 
мьи «прикрыты», но это отно-

сится, ка
 
к пола

 
га

 
е

 
м, больше

 
 к А

 
гла

 
е

 
, котора

 
я скрыва

 
е

 
т свои эмоции, внут-

ре
 
нний мир, к Лиза

 
ве

 
те

 
 Прокофье

 
вне

 
, котора

 
я все

 
го добре

 
е

 
, когда

 
 злится. 

 Ива
 
н («милосе

 
рде

 
н, милость Божия, Бог бла

 
говолит») – это русский 

ва
 
риа

 
нт име

 
ни Иоха

 
на

 
н (дре

 
вне

 
е

 
вр.), Иоа

 
нн (гре

 
ч.); Фе

 
дор – «Божий да

 
р» 

(гре
 
ч.). Лиза

 
ве

 
та

 
 – на

 
родный ва

 
риа

 
нт име

 
ни Е

 
лиза

 
ве

 
ты («Бога

 
 мое

 
го клят-

ва
 
» (дре

 
вне

 
е

 
вр.)), Прокофье

 
вна

 
 («успе

 
х, пре

 
успе

 
ва

 
ние

 
» (гре

 
ч.)). Име

 
на

 
 эти 

воспринима
 
ются ка

 
к русские

 
, и в рома

 
не

 
 подче

 
ркива

 
е

 
тся, что Е

 
па

 
нчины бо-

га
 
ты, но не

 
 родовиты. Но, де

 
йствите

 
льно, и Бог, и люди «бла

 
говолят» им и 

име
 
ют успе

 
х в обще

 
стве

 
. Имя «Ива

 
н» и отче

 
ство «Прокофье

 
вна

 
» при 

ра
 
скрытии их смысла

 
 в конте

 
ксте

 
 рома

 
на

 
 (и особе

 
нно пе

 
рвой е

 
го ча

 
сти) 

удивите
 
льно созвучны [Тунима

 
нов 1994: 25]. 

 Сове
 
рше

 
нно по-другому можно тра

 
ктова

 
ть име

 
на

 
 их доче

 
ре

 
й. 

А
 
ле

 
кса

 
ндра

 
 – «за

 
щитница

 
, муже

 
стве

 
нна

 
я» (гре

 
ч.). А

 
де

 
ла

 
ида

 
 – 

«бла
 
городное

 
 сословие

 
» (дре

 
вне

 
ге

 
рм.), в приме

 
ча

 
ниях к рома

 
ну – «не

 
ярка

 
я, 

не
 
за

 
ме

 
тна

 
я», ве

 
роятно, по контра

 
сту с А

 
гла

 
е

 
й. 

 Се
 
стры А

 
ле

 
кса

 
ндра

 
, А

 
де

 
ла

 
ида

 
, А

 
гла

 
я вне

 
шне

 
 оче

 
нь похожи; их род-

нят и име
 
на

 
, которые

 
 на

 
чина

 
ются с [а

 
], у ста

 
рше

 
й – са

 
мое

 
 длинное

 
 имя, у 

мла
 
дше

 
й – са

 
мое

 
 короткое

 
. Пора

 
зите

 
льна

 
 фоника

 
 этих име

 
н: в ка

 
ждом из 

них, кроме
 
 на

 
ча

 
льного открытого [а

 
], е

 
сть и другой [а

 
] (приче

 
м у мла

 
дше

 
й и 

ста
 
рше

 
й уда

 
рный), а

 
 та

 
кже

 
 сонорный пла

 
вный [л]; в име

 
на

 
х А

 
де

 
ла

 
ида

 
 и 

А
 
гла

 
я слог –ла

 
-, за

 
 на

 
ча

 
льным гла

 
сным сле

 
дуют взрывные

 
 [д] и [г]; в име

 
ни 

А
 
ле

 
кса

 
ндра

 
 взрывной [д] на

 
ходится в конце

 
 слова

 
, на

 
ча

 
ло же

 
 боле

 
е

 
 пла

 
вное

 
 

и бла
 
гозвучное

 
. В име

 
на

 
х А

 
ле

 
кса

 
ндра

 
 и А

 
де

 
ла

 
ида

 
 на

 
 одном ме

 
сте

 
 (тре

 
тий 

звук) на
 
ходится ре

 
дуцирова

 
нный гла

 
сный [иЭ], или [и]. Исходя из выше
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ска
 
за

 
нного, ва

 
жно не

 
 только смысловое

 
 восприятие

 
 их ка

 
к се

 
сте

 
р, но и эмо-

циона
 
льное

 
, основа

 
нное

 
 на

 
 близости звуча

 
ния их име

 
н и допуска

 
юще

 
е

 
 

уме
 
ньшите

 
льно-ла

 
ска

 
те

 
льных на

 
име

 
нова

 
ний. 

О функционирова
 
нии в те

 
ксте

 
 име

 
ни А

 
гла

 
я на

 
писа

 
но доста

 
точно. Об-

ра
 
тим внима

 
ние

 
 на

 
 то, что в приме

 
ча

 
ниях к рома

 
ну ука

 
за

 
но, что «са

 
мо имя 

ге
 
роини… обозна

 
ча

 
е

 
т «сияюща

 
я», «све

 
тоносна

 
я», из других источников – 

«блиста
 
юща

 
я, ве

 
ликоле

 
пна

 
я», и в этом име

 
ни за

 
ключе

 
но и эмоциона

 
льное

 
, 

и ра
 
циона

 
льное

 
… Но може

 
т быть и другое

 
 прочте

 
ние

 
 и зна

 
че

 
ние

 
 име

 
ни – 

«вне
 
шний бле

 
ск», «ложный све

 
т», «на

 
ружный све

 
т». 

Иволгин Га
 
врила

 
 А

 
рда

 
лионович  

 Инте
 
ре

 
с пре

 
дста

 
вляе

 
т имя их сына

 
 Га

 
врилы А

 
рда

 
лионовича

 
 Иволги-

на
 
. Га

 
вриил – «моя сила

 
 – Бог» (дре

 
вне

 
е

 
вр.). В подготовите

 
льных 

ма
 
те

 
риа

 
ла

 
х он на

 
зва

 
н Га

 
не

 
чкой, но, судя по ха

 
ра

 
кте

 
ристике

 
, это будущий 

князь Мышкин, е
 
му же

 
 отве

 
де

 
на

 
 друга

 
я роль в оконча

 
те

 
льной ре

 
да

 
кции ро-

ма
 
на

 
. Га

 
врила

 
 – простона

 
родный русский ва

 
риа

 
нт име

 
ни, стилистиче

 
ски 

сниже
 
нный.  При пе

 
рвом появле

 
нии на

 
 стра

 
ница

 
х рома

 
на

 
 он на

 
зва

 
н по 

име
 
ни и отче

 
ству, но в да

 
льне

 
йше

 
м ча

 
ще

 
 звучит только имя: «Га

 
ня», 

«Га
 
не

 
чка

 
», «Га

 
нька

 
»… Ка

 
к пола

 
га

 
е

 
м, в этом име

 
нова

 
нии не

 
т ла

 
ски, хотя 

ва
 
риа

 
нт уме

 
ньшите

 
льно-ла

 
ска

 
те

 
льный, ка

 
к не

 
т и ува

 
же

 
ния. Е

 
сли толкова

 
ть 

е
 
го имя ка

 
к «посла

 
нник, муж Божий, кре

 
пость Божия», тогда

 
 е

 
го имя звучит 

со скрытой а
 
вторской на

 
сме

 
шкой, которую не

 
возможно не

 
 почувствова

 
ть. И 

а
 
втор, и окружа

 
ющие

 
 ге

 
роя пе

 
рсона

 
жи ука

 
зыва

 
ют на

 
 сниже

 
нность этого об-

ра
 
за

 
, не

 
га

 
тивное

 
 эмоциона

 
льно-оце

 
ночное

 
 отноше

 
ние

 
 к не

 
му. 

 Га
 
врил (от Га

 
вриил). Это производна

 
я форма

 
 от докуме

 
нта

 
льного 

име
 
ни, обра

 
зова

 
вша

 
яся в ре

 
чи (ра

 
зговорна

 
я форма

 
 име

 
ни). Эти формы 

та
 
кже

 
 могут ста

 
новиться докуме

 
нта

 
льными. Изме

 
не

 
ния, происходящие

 
 при 

обра
 
зова

 
нии этой формы, сра

 
вните

 
льно не

 
большие

 
: утра

 
та

 
 оконча

 
ния, 

за
 
ме

 
на

 
 отде

 
льных звуков. Обща

 
я те

 
нде

 
нция – упроще

 
ние

 
 име

 
ни для удоб-
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ства
 
 произноше

 
ния, быстроты на

 
зыва

 
ния. На

 
приме

 
р, Ка

 
те

 
рина

 
 (от 

Е
 
ка

 
те

 
рина

 
), Лиза

 
ве

 
та

 
 (от Е

 
лиза

 
ве

 
та

 
) [Пе

 
тровский 2004: 14]. 

 

Ле
 
бе

 
де

 
вы 

 В рома
 
не

 
 пока

 
за

 
на

 
 се

 
мья чиновника

 
 Ле

 
бе

 
де

 
ва

 
, че

 
лове

 
ка

 
, на

 
 пе

 
рвый 

взгляд, не
 
симпа

 
тичного, же

 
ла

 
юще

 
го все

 
 обо все

 
х зна

 
ть, шута

 
 и «кривляки», 

способного на
 
 подлость, но… глубоко стра

 
да

 
юще

 
го, любяще

 
го свою се

 
мью. 

Фигура
 
 Ле

 
бе

 
де

 
ва

 
 двойстве

 
нна

 
, сложна

 
. Ка

 
же

 
тся стра

 
нным, что писа

 
те

 
ль 

да
 
е

 
т возможность этому ге

 
рою, пьянице

 
 и ростовщику, выска

 
зыва

 
ть свои 

за
 
ве

 
тные

 
 мысли, сопе

 
рнича

 
ть по зна

 
нию люде

 
й, проникнове

 
нию в «та

 
йное

 
» 

с гла
 
вным ге

 
рое

 
м. Отве

 
т, дума

 
е

 
тся, нужно иска

 
ть в зна

 
че

 
нии име

 
ни. Ита

 
к, 

Лукьян Тимофе
 
е

 
вич Ле

 
бе

 
де

 
в. Лука

 
 – от ла

 
тинского «све

 
т», но Лукьян – «от-

носящийся к Луке
 
, сын Луки». Тимофе

 
й – «почита

 
ющий Бога

 
, богобояз-

не
 
нный», «Тимофе

 
й рус. [из гре

 
ч. Timoteos: timao почита

 
ть + teos Бог]». И 

ока
 
зыва

 
е

 
тся, что Ле

 
бе

 
де

 
в не

 
 «ге

 
ниа

 
льный пре

 
да

 
те

 
ль», не

 
 «кривляка

 
», шут и 

пьяница
 
, а

 
 сын Луки, почита

 
ющий Бога

 
, че

 
лове

 
к глубоко ре

 
лигиозный, бо-

гобоязне
 
нный, обра

 
зова

 
нный, умный. Сове

 
рше

 
нно уничтожа

 
е

 
тся эмоцио-

на
 
льно-не

 
га

 
тивное

 
 восприятие

 
 этого ге

 
роя после

 
 прочте

 
ния пе

 
рвой ча

 
сти 

рома
 
на

 
, е

 
сли вскрыть зна

 
че

 
ние

 
 е

 
го име

 
ни и ра

 
ссмотре

 
ть е

 
го да

 
льне

 
йше

 
е

 
 

пове
 
де

 
ние

 
. Е

 
го «птичья» фа

 
милия на

 
 фоне

 
 име

 
ни и отче

 
ства

 
 эмоциона

 
льно 

воспринима
 
е

 
тся ка

 
к что-то русское, чистое

 
, све

 
тлое

 
… Те

 
пе

 
рь ста

 
новится 

ясно, поче
 
му Ф.М. Достое

 
вский за

 
ме

 
нил имя Сте

 
па

 
н (дре

 
вне

 
гре

 
ч. «ве

 
нок»), 

которое
 
 не

 
 не

 
сло та

 
кой информа

 
ции о «господине

 
 все

 
зна

 
йке

 
», носяще

 
м ли-

чину. 

Имя е
 
го ста

 
рше

 
й доче

 
ри – Ве

 
ра

 
, мла

 
дше

 
й – Любовь, их пре

 
дста

 
вляе

 
т 

оте
 
ц; сре

 
дняя не

 
 пре

 
дста

 
вле

 
на

 
, ка

 
к не

 
 на

 
зыва

 
е

 
т он по име

 
ни сына

 
 и 

пле
 
мянника

 
. Возника

 
е

 
т в па

 
мяти изве

 
стна

 
я христиа

 
нска

 
я ле

 
ге

 
нда

 
, но… 

сре
 
днюю дочь зовут Та

 
тьяна

 
, «новопре

 
ста

 
вле

 
нную» же

 
ну е

 
го – Е

 
ле

 
на

 
 (гре

 
ч. 
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«солне
 
чна

 
я, све

 
тла

 
я»), чем нарушается сопоставление с легендой. О сыне и 

средней дочери говорится мало, указывается только их поведение. Вера же 

носит на руках младшую сестру Любочку, показана с ней и без нее. После 

«солнечного» окружения Лебедев все больше пьет, но рядом с ним и в нем и 

в прямом и в переносном смысле Вера и Любовь [Степанян 2013: 114]. 

 Напрашивается аналогия между семьями Лебедева и Иволгина. Лукьян 

(«свет») Тимофеевич без Елены («светлой, солнечной») скорбит, плачет, мо-

лится, пьет; «Нина Александровна горько плакала втихомолку (что даже 

удивляло домашних) и, вечно хворая, таскалась, как только могла чаще, к 

мужу на свидание в Измайловский полк». У них с мужем одинаковое отче-

ство, они духовно родственны, что дает понять автор и чего не понимают их 

дети. 

3.5 Вывод 

 Анализ имен собственных романа «Идиот» позволяет более глубоко 

понять героев романа, сформировать определенное мнение о личности и ха-

рактере персонажей, погрузиться в форму мышления людей той России. 

 Имена и фамилии героев романа «Идиот» соотносятся с эмоциональ-

ной и рациональной логикой авторских образов, служат авторской идее, 

углубляя и усиливая ее. 

 Имя главного героя включает внутреннее противоречие, отсылки к ве-

ликим людям, прототипы. 

В подготовительных материалах нет ни имени, ни отчества, ни фами-

лии главного героя; вначале он назван Идиотом, потом Князем, Князем Хри-

стом, Князем. Парадоксальное несоответствие, противоречие пронизывают 

образ изначально: Лев, но – Мышкин! Найдены возможные прототипы 

Мышкина, толкователи обращали внимание на заметный автобиографиче-

ский элемент в образе: писатель наделил героя своей болезнью, в ряде эпизо-

дов из уст Мышкина звучат идеи, близкие самому писателю. 
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Второстепенные герои также несут внутренний смысл, авторскую 

идею: внутренняя семантика имени (Рогожин, Барашкова, Епанчины), упро-

щение имени (Настасья), стилистическое снижение имени (Гаврила). 

Фамилия Рогожина Парфена Семеновича связана с известным москов-

ским Рогожским кладбищем, что вполне логично вытекает из образа жизни 

его семьи и того, что его отец не из старообрядцев, но «говорил, что по ста-

рой вере правильнее», содержит также намек и на московское купечество. 

«Не заворачивай рожу под рогожу», «С твоей бы рожей – сидел бы под рого-

жей». Обыгрываются слова «рогожа» и «рожа», а рогожа – «ткань, плетенка, 

полость из рогозы», т.е. из болотного растения, к тому же Рогожин «чернома-

зый» и «черноволосый», на что неоднократно указано в начале романа. 

 Настасья – «воскресшая», фамилия (барашек, агнец) наталкивает на 

мысль о беззащитности, жертвенности (возможна даже некоторая отсылка к 

Богородице). Имя прочитывается как «Воскресший Агнец». Как видно, 

Настасья Филипповна – натура очень противоречивая, причем противоречи-

вость эта проявляется не только в ее поведении и необъяснимых поступках, 

конфликтуют также плотское и духовное начала (недостойная роль содер-

жанки в жизни, но возвышенная, почти святая духовная сторона). 

Через имена в романе передаются социальные характеристики героев, 

психологические особенности, отражение культуры определенного периода. 
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Глава 4. Материалы для факультативного курса в средней школе 

Урок по литературе в 10 классе 

 

 

 

Тема, класс:  Имена собственные в романе Достоевского Ф.М. 

«Преступление и наказание». 

Тип:  Урок изучения нового материала. 

Цель: 

 

Сформировать знания о значениях имен соб-

ственных в романе «Преступление и наказание». 
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Задачи:  Образовательные: 

 Рассмотреть историческое отражение в име-

нах героев. 

 Рассмотреть культурное отражение в именах 

героев. 

 Познакомить с именами главных героев. 

 Познакомить с именами второстепенных ге-

роев. 

 Развивающие: 

 Развитие логики, критического мышления, 

читательской наблюдательности. 

 Умение оценивать художественное произве-

дение, понимать авторский замысел. 

 Умение опираться на свой субъективный 

опыт. 

 Воспитательные: 

 Воспитание милосердия, доброты, умение 

сострадать. 

 Воспитание ценностного отношения к сло-

ву. 

  

Методы: Проблемно-поисковый, исследовательский 
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Планируемые результа-

ты: 

 Предметные: 

 Воспитание квалифицированного читателя, 

владеющего основными стратегиями чтения, 

способного аргументировать свое мнение. 

 Оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров. 

 Создавать развернутые монологичные вы-

сказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера. 

 Метапредметные: 

 Научится соотносить содержание литера-

турного произведения с определенной исто-

рической эпохой, с различными художе-

ственными ценностями культуры: произве-

дениями изобразительного искусства, музы-

кальными произведениями. 

 Личностные: 

 Возможность научиться вести коммуника-

тивную деятельность. 

 Устанавливать связь между целью своей де-

ятельности и ее мотивом. 
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1. Мотивационный этап.   

Здравствуйте, садитесь! Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняш-

ний урок принесет нам всем радость общения.  

Сегодня, ребята, вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, 

а помощниками вам будут внимание, находчивость и смекалка. 

2. Этап актуализации знаний по предложенной теме. 

Ф.М. Достоевский, русский писатель, мыслитель, философ, публицист, в 

одном из своих произведений однажды выразил такую мысль: «Во всем есть 

черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад не-

возможно». Как вы понимаете данную фразу? 

Тема урока: «Имена собственные в романе Достоевского Ф.М. «Преступле-

ние и наказание». 

Помните ли вы сюжет романа? 

Много ли имен собственных вы помните? 

Как зовут главного героя? 

Помните ли имена второстепенных персонажей? 

Наша цель – это понять смысл этих имен. Почему Достоевский использовал 

именно эти имена? 

3. Выявление затруднения.  

Что такое ономастика?  

Что такое литературная ономастика? 

Для чего нам изучать имена собственные в литературных произведениях? 

Что могут обозначать имена главных героев?  

Раскольников Родион Романович.  
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Мармеладова Соня. 

Порфирий Петрович. 

4. Проект по выходу из сложившегося затруднения. 

 Раскольников Родион Романович  

 

Раскол (старообрядство, староверие) – течение, возникшее в середине 17 

века в русской церкви как протест против новшеств патриарха Никона (1605 

– 1681), которые заключались в исправлении церковных книг и некоторых 

церковных обычаев и обрядов. 

Фамилия героя указывает на мучительное раздвоение его личности, рас-

кол души героя на две половинки. Одна часть души его – бескорыстна и по-

детски невинна (детская улыбка Раскольникова, детский плач его в первом 

сне), другая – холодна, самолюбива, переполнена эгоизмом. 

Имя Родион греческого происхождения. Остров Родос славился великими 

полководцами, так здесь возникает мотив сильных людей, которые смогли  

переступить через кровь и страдания.  

Отчество Романович. Роман в переводе с латинского означает «римлян», 

происходит от греческого «крепость», «сила». В романе говорится, что Рас-
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кольников хотел силу в себе испытать и крепость духа, хотел «Наполеоном 

сделаться». 

Мармеладова Соня 

 

София, Софья – это одно из любимых имен Достоевского. Имя это 

означает «мудрость», «разумность», «наука». И, действительно, в душе Сони 

Мармеладовой заключена такая неизбывная мудрость, такое величие, как и в 

Библии, в древнейшей книге, известной человечеству. 
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Мармеладов Семен Захарович  

 

С фамилией Семена Захаровича нет прямых ассоциаций. Возможен та-

кой вариант: «мармелад» - это сладость, мягкая, желеобразная. Очень (даже 

слишком) сладкий продукт, как и герой романа, его душа не пропитана жел-

чью мира, но жизнь приторна. Основное качество мармелада «мягкий» соот-

ветствует чертам характера героя и его манере изъясняться. 

Порфирий Петрович 

 

В имени и отчестве, возможно, есть намек на монаршью власть – пор-

фира (пурпурная мантия монарха) и Петр (первый русский император). Пор-

фирий Петрович – единственный крупный персонаж «Преступления и нака-

зания», не получивший фамилии. Это указывает не только на обособленность 

его функции в романе и фундаментальную загадочность его образа, так до 
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конца и не раскрытого, но и на интимность и непосредственность изображе-

ния Порфирия, не нуждающегося в установлении фамильных уз. 

Разумихин 

 

Сама фамилия Разумихина подчеркивается постоянно и многообразно: 

Лужин, ошибаясь, называет Разумихина «Рассудкиным», а Свидригайлов го-

ворит: «Я слышал что-то о каком-то господине Разумихине. Он малый, гово-

рят, рассудительный (что и фамилия его показывает)». Разумихин вовсе не 

разумный, а всего лишь  рассудительный человек, «господин Рассудкин», как 

его аттестуют, хотя и пренебрежительно, но в конечном счете справедливо, и 

Лужин, и Свидригайлов. 

5. Закрепление нового знания.  

Для закрепления материала необходимо ответить на вопросы. 

Что означает фамилия главного героя Раскольникова? 

В чем раскол души, раздвоение личности Раскольникова? 

Что означает имя Софья?  
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Почему Достоевский в романе чаще употребляет имя Соня, Сонечка, а не 

Софья? 

Какие черты характера Семена Мармеладова отражаются в его фамилии? 

Что такое порфира? Мантия монарха/ Атрибуты священника/ Шапочка папы 

римского/ 

Как сам Разумихин называет свою фамилию?  

Правда ли, что у Разумихина была вторая фамилия – Рассудкин? 

6. Самостоятельная работа. 

Необходимо самостоятельно разбить на категории все имена собственные 

романа: главный герой, первостепенные герои, эпизодические герои. 

7. Рефлексия деятельности. Итоги урока. 

Какую цель мы ставили в начале урока? 

Почему Достоевский использует в своих произведениях «говорящие» фами-

лии? 

Что нового вы узнали на этом уроке? 

8. Домашнее задание.  
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Заключение 

Важнейшим элементом композиции образа героя является имя, в кото-

ром часто заключена онтологическая суть образа. Имена героев Достоевского 

зачастую отображают символико-мифологическую структуру романов, наме-

чают важнейшие грани характеров персонажей, их функцию в сюжете, вы-

свечивают авторскую позицию по отношению к ним и выражаемым ими иде-

ям, или, наконец, указывают на их собственную принадлежность. В итоге, 

ономастикой автор выражает идею всего произведения. 

Отличительными чертами великого русского писателя Федора Михай-

ловича Достоевского являются глубина, проникновенность, нравственная си-

ла, недаром именно от него пошло философское течение «почвенничество». 

Фамилия Раскольникова отражает внутренние психологические осо-

бенности. Он расколот на две части. Фамилия Мармеладов ассоциируется со 

сладостью, с мягкостью, но через призму оптимистичного Достоевский пока-

зывает пессимистичную действительность. 

Роман о прекрасном человеке Льве Мышкине и безобразном мире ока-

зался в конечном счете безысходнее рассказа об убийце и бунтаре Расколь-

никове: в «Идиоте» отсутствует обещание новой светлой повести. 

В подготовительных материалах нет ни имени, ни отчества, ни фами-

лии главного героя; вначале он назван Идиотом, потом Князем, Князем Хри-

стом, Князем. Парадоксальное несоответствие, противоречие пронизывают 

образ изначально: Лев, но – Мышкин! Фамилия Рогожина Парфена Семено-

вича связана с известным московским Рогожским кладбищем, что вполне ло-

гично вытекает из образа жизни его семьи и того, что его отец не из старооб-

рядцев. 

Исследуя данный аспект в романе «Преступление и наказание» и рома-

на «Идиот», взятых для анализа, можно выявить следующие группы имено-

ваний: 
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 Исторический аспект 

 Прототипы (соседи, друзья, персонажи других произведений); 

 Исторические события (воссоздание исторической правды); 

 Описательные (для обозначения места или действия, передать местный 

и национальный колорит). 

Культурный аспект 

 Социальная характеристика (проститутка); 

 Психологические особенности (внутренние состояния); 

 Культурная (отражение культуры определенного периода); 

 Структурные особенности (фонетическая, морофологическая); 
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