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       Аннотация. Статья посвящена анализу презентации   

христианских ценностей в романе Ф.М. Достоевского «Преступление   

и наказание». Цель статьи – рассмотреть особенности   

функционирования концептов любви и красоты в романе Ф.М.   

Достоевского на примере образа Сони Мармеладовой. Реализуется   

попытка совмещения текстуального и контекстуального приемов при   

рассмотрении литературного произведения для повышения уровня   

рефлексии его идейно-проблематического уровня читателем.  

       Ключевые слова: концепт, рефлексия, любовь, красота.  

 

       Проблема духовного воспитания молодого поколения    



обусловлена тотальной безнравственностью сегодняшнего   

времени.       Один      из     возможных         путей      выхода       из   

сложившихся           обстоятельств         –    в    использововании   

педагогических ресурсов дисциплин гуманитарного цикла,   

ознакомление         с   которыми        предусмотрено          учебными   
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программами  высшей  школы.  Изучение  художественной   

литературы   представляется   перспективным   полем,   ведь   

именно   образное   слово   призвано   воспитывать   лучшие   

качества в человеке. Наблюдая за поступками и поведеним   

героев,  читатель  имеет  возможность  выбирать  для  себя   

жизненные            ориентиры.            Если         художественное   

произведение           содержит          христианскую            тематику,   

понимание  которой  столь  необходимо  для  формирования   

целостной   и   морально   здоровой   личности,   то   педагог   

располагает   орудием   воспитания   не   только   эстетики   и   

этики, но и духовности.   

       Роман       Ф.М.       Достоевского          «Преступление           и   

наказание»  уже  рассматривался  с  позиции  религиозной   

проблематики,         но    наше     внимание        сосредоточено        на   

частичном           анализе     произведения         в   контексте       его   

христианского символизма.  

       Присутствие   православной   линии   в   литературной   

классике       может      развеять      молодежный          стереотип       о   

догматичности  веры,  ее  отрешенности  от  жизни.  Главная   

ценность  православия  –  человек,  что  интерпретировано  в   

«Преступлении  и  наказании»  удивительно  прогресивно  –  

истинно       верующий        богат     и   чист     душой,      воспитан,   



образован,        исполнен        доброты        и    сострадания.         У   

Достоевского  человек  не  идеализирован,  он  греховен,  но   

способен  раскаяться  и  принять  свои  проступки,  на  чем   

следует акцентировать внимание студентов. Вера – в душе,   

в  отрытом  отношении  к  близким,  желании  помочь  –  под   

таким     углом     следует     рассматривать        сегодня      идейный   

смысл «Преступления и наказания».  

       В   анализ   романа   в   вузовском   курсе   необходимо   

включить       элементы       концептуального          анализа     образов   

героев,   конденсированную   попытку   которого   содержит   

представлення статья.  
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Цель статьи  – рассмотреть особенности презентации   

концептов  любви  и  красоты  в  романе  Ф.М.  Достоевского   

на примере образа Сони Мармеладовой.  

       Теоретико-методологическая база – в исследованиях   

       Кубряковой [4], Н. Лосского [5], Б. Тихомирова [6] и   

других.  

       Отправная точка наших размышлений – в духовности   

мировосприятия                 и          творческого              подхода   

Ф.М.Достоевского.   

       Красота      в    концепции        писателя      неотделима        от   

духовности.  «Красота  есть  великая  абсолютная  ценность,   

заверщающая  остальные  абсолютные  ценности,  святость,   

нравственное добро, истину, мощь и полноту жизни, когда   

они  достигают  совершенного  конкретного  выражения  во   

вне.  Через  красоту  открывается  ценность  всех  остальных   

видов  добра  в  особенно  увлекательной  форме.  Поэтому,   



влияя     без   приказаний,       без   заповедей,      без    нарушения   

свободы, красота может преодолеть не только обыденный   

эгоизм, но и титаническую гордыню: она может побудить   

человека  забыть  свое  самолюбивое  я  и  самоотверженно   

служить  добру  причем  речь  идет  о              красоте,  душевной,   

внутренней, нравственной» [5, с. 103].  

       Подлинная экистенция красоты глубоко духовна.  

       «Единение  человека  с  Богом  есть  объект  абсолютно   

конкретного  и  поддающегося  проверке  опыта:  он  видим,   

слышим,  ощущаем,  познаваем  именно  как  красота»  [1,  с.   

250].  

       Исток         духовности           Достоевского            –       во   

всепобеждающей силе любви. «Предмет любви есть всякая   

положительная  или  кажущаяся  положительною  ценность,   

которую  человек  стремится  осуществить,  усвоить  или, по   

крайней мере, воспринять» [5, с. 209]   

       «Если  любят  за  что-либо  определенное,  за  ум,  за   

доброту, за храбрость, то предметом любви оказывается не   
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столько      индивидуальная          личность,      сколько      ценность   

отдельных   ее   качеств   и   проявлений.   Такая   любовь   не   

прочна.      Настоящая         личная      любовь       направлена        на   

индивидуальное я любимого существа во всей его целости;   

она      предвосхищает          идеальное         осуществление          его   

индивидуальности           в   ее   подлинной       единственности          и   

своеобразии, невыразимом словами». [5, с. 210].   

       Любовь   и   красота   в   романе   Достоевского   имеют   

концептуальное значение.   



       Концепт  объясняется  как  «сложная  содержательная   

структура,  в  которой  сливаются  воедино  индивидуально   

авторское        понимание          и     традиция        национального   

употребления  данного  концепта,  должен  пониматься  как   

«сверхтекстовое» образование, которое только в широком   

интертекстуальном             контексте        способно         адекватно   

эксплицировать         художественные          смыслы»        [3,   с.  22].   

Концепт        как    фундаментальное            понятие       очерчивает   

определенную  темой  произведения  часть  человеческого   

знания   и   опыта,   традиционно   воспринимающегося   как   

эталон.   Концет,   формально   представленый  в   текстовой   

стихии        произведения,          состоит        из      информации,   

привнесенной           автором,        непосредственно            текстово   

сообщения,  рефлексии  читателя,  без  которой  невозможно   

разворачивание концепта. В произведении он может иметь   

концентрическое          выражения:         в    теме,    проблематике,   

характеристике         образов,      в    средствах      образности,        а   

рефлексия   читателя   –         это   проживание   и   переживание   

прочитанного,        пропуск      сквозь     собственные        знания      и   

мироощущение.  

       По  Е.  Кубряковой  концепты    «позволяют  хранить   

знания  о  мире  и  оказываются  строительными  элементами   

концептуальной            системы,         способствуя          обработке   

субъективного  опыта  путем  подведения  информации  под   

определенные         выработанные          обществом        категории       и   
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классы» [4, с. 90]. Рефлексировав концепт соразмерно идее   

и     проблемам         произведения,          читатель       переместит   



полученную          информацию           в    собственную          систему   

ценностей   и,   вероятнее   всего,   с   уже   сформированной   

точкой      зрения,     которая      вытекает      из    предложенного   

интерпретатором (преподавателем) трактования.  

       В     центре      сюжета        романа       «Преступление          и   

наказание»      –     образы   Родиона   Раскольникова   и   Сони   

Мармеладовой. Если Раскольников –                 убийца с несчастной   

душой, то Соня, жертва цинизма и аморальности, способна   

сама быть спасительницей. «Соня Мармеладова предстает   

как герой-идеолог, обладающий не только специфическим   

мироотношением,           но    и    продуманным,          оформленным   

мировоззрением»  [6,  с.  218].  В  образе  героини  духовные   

концепты выражены наиболее ярко.   

       Образ девушки раскрывается через личные монологи   

и характеристики других персонажей. Красота и любовь –  

во всем существе Сони.  

       Семен  Мармеладов,  отец,  ищущий  спасения  в  вине,   

даже      опьяненный,          исполнен        очарования        дочерью:   

«Безответная          она,      и      голосок        у      нее      такой   

кроткий…белокуренькая,              личико       всегда     бледненькое,   

худенькое» [2, с. 53].  

       Мармеладов признается, как живется дочери:   

       «А  тем  временем  возросла  и  дочка  моя  от  первого   

брака,  и  что  только  вытерпела  она,  дочка  моя,  от  мачехи   

своей,  возрастая,  о  том  я  умалчиваю»  [2,  с.  52],  но  Соня,   

воспринимавшая страдания как должное, никогда не смела   

роптать на судьбу и близких.  

       Подобие  Софьи  Семеновны  ангелу  позже  отметит  и   

Раскольников:  



       «Это  было  худенькое,  совсем  худенькое  и  бледное   

личико,  довольно  неправильное,  какое-то  востренькое,  с   

востреньким  маленьким  носом  и  подбородком.  Ее  даже   
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нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза   

ее были такие ясные, и когда оживлялись они, выражение   

лица  ее  становилось  такое  доброе  и  простодушное,  что   

невольно привлекало к ней. В лице ее, да и во всей фигуре,   

была     сверх     того    одна    особенная       характерная       черта:   

несмотря  на  свои  восемнадцать  лет,  она  казалась  почти   

еще   девочкой,   гораздо   моложе   своих   лет,   совсем   еще   

ребенком,   и   это   иногда   даже   смешно   проявлялось   в   

некоторых ее движениях» [2, с. 251-252].  

       Красота  Сони  –        в  ее  чистоте.  Катерина  Ивановна   

страстно        оправдывает          падчерицу,          уличенную          в   

сфабрикованной  Свидригайловым  краже:  «Она  возьмет,   

она! Да она свое последнее платье скинет, продаст, босая   

пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая!   

Мизинца  вы  ее  не  стоите,  все,  все,  все,  все!  Господи!  Да   

защити ж наконец!» [2, с. 397]. Авторский прием взывания   

к    высшей       силе    подтверждает         моральную         сущность   

девушки.  

       Юная      Соня     –   необыкновенно          цельный      человек.   

Запятнанная   нищетой,   она   каждой   клеточкой,   каждым   

словом,        каждым         движением          говорит        миру        о   

необходимости  поиска  спасения,  раскаяния.   «В   романе   

Соня  воздействует  на  Раскольникова  больше  взглядом,   

жестом, прикосновением, нежели словом» [6, с. 218].  



       Один   из   самых   напряженных   эпизодов   романа   –  

чтение Соней притчи о Лазаре.  

       «Раскольников         обернулся       к   ней    и   с  волнением   

смотрел  на  нее:  да,  так  и  есть!  Она  уже  вся  дрожала  в   

действительной,  настоящей  лихорадке.  Он  ожидал  этого.   

Она  приближалась  к  слову  о  величайшем  и  неслыханном   

чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее   

стал  звонок,  как  металл:  торжество  и  радость  звучали  в   

нем и крепили его. Строчки мешались перед ней‚ потому   

что  в  глазах  темнело‚  но  она  знала  наизусть‚  что  читала.   
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При  последнем  стихе:  «не  мог  ли  сей‚  отверзший  очи   

слепому…»     –        она,   понизив  голос,  горячо  и  страстно   

передала   сомнение,   укор   и   хулу   неверующих,   слепых   

иудеев,      которые       сейчас,     через     минуту,       как    гром,   

пораженные  падут,  зарыдают  и  уверуют…  «И  он,  он  –  

тоже   ослепленный   и   неверующий,   –               он   тоже   сейчас   

услышит, он тоже уверует, да, да! Сейчас же, теперь же» –  

мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания» [5,   

с. 334]. Соня всей душой верит, что Родион, уже ставший   

для нее главным человеком, также поверит и вновь обретет   

мир в своей душе.  

       Чтение  продолжается,  а  внутри  героев  накаляются   

чувства:  девушка  верит  в  искренность  юноши,  а  тот  все   

еще думает о своей избранности:  

       «Иисус  говорит  ей:  не  сказал  ли  я  тебе,  что  если   

будешь  веровать,  увидишь  славу  божию?  Итак,  отняли   

камень  от  пещеры,  где  лежал  умерший.  Иисус  же  возвел   



очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал   

меня.  И  я  знал,  что  ты  всегда  услышишь  меня;  но  сказал   

сие  для  народа,  здесь,  стоящего,  чтобы  поверили,  что  ты   

послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь!   

иди  вон.  И  вышел  умерший,  обвитый  по  рукам  и  ногам   

погребальными          пеленами;      и   лицо    его    было     обвязано   

платком.  Иисус  говорит  им:  развяжите  его,  пусть  идет.   

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших,   

что сотворил Иисус, уверовали в него» [2, с. 334].  

       Ожидаемое Соней прозрение Раскольникова все-таки   

наступит,  но  не  сразу,  а  через  моральные  мучения,  часы   

долгих   и   тревожных  раздумий.   «Как   показывает   текст   

романа,     сама     Соня     ассоциирует        Раскольникова        не    с   

Лазарем,        а     с    неверующими            иудеями.        Просьба   

Раскольникова   продиктована   желанием   проверить   себя,   

сверить   свою   идею   с   Евангелием»   [6,   с.   218].   Соня   

терпелива       к   нему,    так    как    любовь      ее   безгранична,   
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жертвенна. Во время чтения Родион не ассоциирует себя с   

Лазарем,  потому  что  пока  он  только  определят  дорогу   

веры или неверия, наполненный дерзкой обидой на мир и   

социальную несправедливость.  

       «Раскольников   понимал   отчасти,   почему   Соня   не   

решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы   

грубее     и   раздражительнее          настаивал      на    чтении.     Он   

слишком  хорошо  понимал,  как  тяжело  было  ей  теперь   

выдавать  и  обличать  все  свое.  Он  понял,  что  чувства  эти   

действительно        как    бы    составляли       настоящую        и   уже   



давнишнюю,  может  быть,  тайну  ее,  может  быть,  еще  с   

самого отрочества,  еще в семье подле несчастного отца и   

сумасшедшей   от   горя   мачехи,   среди   голодных   детей,   

безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал   

теперь,   и   узнал   наверно,   что   хоть   и   тосковала   она   и   

боялась  чего-то   ужасно,  принимаясь  теперь  читать,  но   

вместе     с   тем    теперь     ей   мучительно        самой     хотелось   

прочесть,  несмотря  на  всю  тоску  и  на  все  опасения,  и   

именно ему» [2, с. 333].  

       Родион,      начинающий          осознавать      истины,      задает   

вопрос      о   том,     что    ему     делать,     на    что    получает   

закономерный ответ:  

       «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке,   

поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил,   

а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и   

скажи всем, вслух:  «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизнь   

пошлет» [2, с. 418].  

       Соня   не   смеет   отказаться   от   возлюбленного,   она   

счастливо, с достоинством, готова разделить его наказание,   

символически         обозначенное        в   тексте    крестом      убитой   

Лизаветы.      Соня     совершает       не   сколько      материальный,   

сколько энергетический обмен:  

       «У  меня  другой  остался,  медный,  Лизаветин.  Мы  с   

Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей   
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свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот   

тебе. Вместе страдать пойдем, вместе  крест понесем» [2, с.   

420].  



       Отбывая   наказание,   Раскольников   не   мог   понять,   

почему   каторжные   обожествляют   Соню.   «И   когда   она   

являлась      на   работах,      приходя      к   Раскольникову,        или   

встречалась  с  партией  арестантов,  идущих  на  работу,  все   

снимали        шапки,       вс    кланялись:        «Матушка         Софья   

Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» –                    говорили   

эти  грубые  клейменые  каторжные  этому  маленькому  и   

худенькому  созданию.  Они  улыбалась  и  откланивалась,  и   

все  они  любили,  когда  она  им  улыбалась.  Они  любили   

даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как   

она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая   

маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже   

ходили лечиться» [2, с. 535].  

       Красота      Сони     –    на   пике     в   момент      осознания   

духовной общности с Раскольниковым:  

       «В  глазах  ее  засветилось  бесконечное  счастье;  она   

поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит ее,   

и что настала же, наконец, эта минута…  

       Они  оба  были  бледны  и  худы:  но  в  этих  больных  и   

бледных  лицах  уже  сияла  заря  обновленного  будущего,   

полного      воскресения       в   новую      жизнь.     Их    воскресила   

любовь, сердце одного заключало бесконечные источники   

жизни для другого.   

       Они  положили  ждать  и  терпеть.  Им  оставалось  еще   

семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько   

бесконечного   счастия!   Но          он   воскрес,   и   он   знал   это,   

чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а   

она  –  она  ведь  и  жила  только  одною  его  жизнью!»  [2,  с.   

539].  



       Духовная  трансформация    Родиона  зафиксирована  в   

строках о принятии им Евангелия:  
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«Под  подушкой  его  лежало  Евангелие.  Он  взял  его   

машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из   

которой  она  читала  ему  о  воскресении  Лазаря.  В  начале   

каторги  он  думал,  что  она  замучит  его  религией,  будет   

заговаривать  о  Евангелии  и  навязывать  ему  книги.  Но,  к   

величайшему  ее  удивлению,  она  ни  разу  не  заговаривала   

об  этом,  ни  разу  даже  не  предложила  ему  Евангелия.  Он   

сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она   

молча принесла ему книгу»[2, с. 539].  

       Безусловно,         моральное         перерождение          убийцы   

осуществилось   благодаря   силе   искренней   любви   Сони,   

которая  своим  чувством  и  духовной  красотой  смогла  не   

только сама пройти через очищение, но и спасти дорого ее   

душе человека.  

       Концепты любви и красоты, представленные в образе   

Сони Мармеладовой, могут стать основой для пересмотра   

современной         молодежью         истинности        любви,      и    как   

следствие –  семейных взаимоотношений в соответствии с   

глубоко   гуманистическими   христианскими   ценностями.   

Важно  донести  строителям  завтрашнего  дня  понимание   

того,  что  суть  христианских  истин  –             в  человеколюбии,   

сопряженном          не     с    лишениями         и     схоластическим   

догматизмом,          а    свободой       мысли,       стремлением          к   

самосовершенствованию, готовности критически смотреть   

на  себя  и  признавать  ошибки,  чтобы  обрести  настоящее   



счастье и гармонию.  
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