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ВВЕДЕНИЕ

В разнообразном художественном мире Л.Н. Толстого современное

литературоведение рассматривает  проблему своеобразия поэтики художника

слова. Наша работа представляет собой исследование художественной

организации романа «Анна Каренина» Толстого посредством анализа таких

значимых и вместе с тем мало изученных, во многом еще спорных вопросов

мировоззрения и творчества Толстого, как: художественная функция

элементов костюмной детали, художественное функционировани е цвето-

образов.

Выход в свет романа «Анна Каренина» не оставил никого

равнодушным и изучение данного произведения имеет давнюю историю.

Наибольшее количество исследований «Анны Карениной» посвящено

нравственно-психологическим и философским аспектам романа :

исследовательский акцент смещается в основном на анализ характерологии

писателя и нравственных вопросов творчества Толстого. Наша цель –

рассмотреть особенности некоторых аспектов функционирования костюма

как портретной детали, его роли в формировании ху дожественного образа

персонажа.

Искусствоведы, литературоведы,  историки костюма  в своих

исследованиях поднимали вопрос о функционировании костюма и его

элементов в жизни отдельного человека и в литерат урном произведении, в

частности. Б.Г. Галанова, Л.А. Давыденко, Р.М. Кирсанова, В. Брун, Э. Тиль

М. Тильке и другие знаменитые историки костюма в своих работах

подчёркивают, что костюм человека – это в определённом смысле его образ,

жизненный стиль, а национальный, исторический костюм – это образ народа,

воплощённый образ эпохи. Их не интересуют проблемы функционирования

костюма в художественном произведении, но они являются неза менимыми

источниками информации для исследователей-литературоведов. Но в книге

«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в
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русской литературе ХІХ в.» Р.М. Кирсанова поднимает вопрос  о том, почему

при чтении литературного произведения не замечаются детали костюма

персонажа, в результате чего пропадает скрытый смысл, глуб окий подтекст,

на которые намекает писатель. Она костюм рассматривает как важное

средство психологической и социальной характеристики героев.

В последнее время во многих исследовательских работах

акцентируется внимание на то, что одежда, как и другие детали портрета,

выполняет не только изобразител ьную и констатирующую функцию, но и

смыслообразующую в художественной системе произведения. Но, к

сожалению,  в литературоведческой науке не все аспекты функционирова ния

костюмной детали получили достаточное освещение. Поэтому проблема

данного вопроса сохраняет свою актуальность на сегодняшний день для

исследователей в создании художественного образа.

Художественную деталь принято называть наименьшей единицей

предметного мира. Слово «деталь» произошло из французского языка и в

русском языке обозначает «ме лкую подробность, частность; часть

механизма» [7, 54]. Таким образом, отнесение детали к предметному миру

художественного произведения вполне обосновано: именно благодаря ей

передаются подробности пейзажа, быта, портрета. Остановимся на роли

детали в описании внешнего вида персонажа, в частности – костюма.

Портрет, как отмечает Е. Аксенова, это «изображение в литературном

произведении внешности героя: его лица, фигуры, одежды, манеры

держаться» [7, 54]. Писатель тщательно отбирает «одну-две ёмкие в

смысловом отношении черты, которые могут не только изобразить самое

важное во внешнем облике человека, но и рассказать самое важное о

характере, образе жизни, душевной борьбе, судьбе героя» [ 7,  55], то есть

выполняет текстообразующую, изобразительную и смыслообра зующую

функции в художественной системе пр оизведения. На основании сказан ного

можно отметить своеобразную последовательность формиро вания

художественного образа: одежда - художественная деталь - единица
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предметного мира (портрет) - художественный образ. Костюм составляет со

своим владельцем единое целое, «выражая его вкусы, желания, настроения, и

нет лучше и точнее материала для написания характерного портрета [ 7, 55].

Таким образом, можем утверждать, что ко стюм, его элементы, являясь

художественной деталью, тем самым оказываются мельчайшими

составляющими художественного образа.

Понятия одежда и костюм – неоднозначные, поэтому стоить уточнить

их содержание. В толковом словаре используется синонимический способ

объяснения лексического значения данных слов: о дежда – «совокупность

предметов, которыми покрывают, облекают тело» [ 18,  т. 3, 200] и костюм –

«одежда, платье» [18, т. 3, 200]. Более широкое толкование этих слов дается

в исследованиях, посвященных моде – манере и стилю одеваться. Под

одеждой они подразумевают плащи, платья, шляпы, обувь, украшения, белье

и то, из чего они сделаны (мех,  кожа, лен, шерсть, шелк, нейлон и т.д.). А

костюм – «это система определенным образом подобранных пред метов

одежды, обусловленная предназначением. Костюм дает внешнюю

характеристику человеку, определяя его пол, возраст, на циональность,

социальный и культурный статус, эстетический уро вень, характер, а подчас и

психическое состояние» [19, 61]; так принято называть «ансамбль

определенным образом подобранных предметов одеж ды, обуви, украшений.

В это понятие входят и прическа, и грим, и знаки различия, и регалии, если

они есть, мелкие аксессуары» [ 19, 63]; также деталь портрета определяет

историк костюма Р.В. Захаржевска я, но в ее понимании аксессуары – это

зонты, платки, шарфы, портфели, сумки, шляпы, украшения. Она считает,

что только «в комплексе вещей по нятие костюма полно» [19, 160].

В романе мы встречаемся с деловым, свадебным, фор менным (военный

и служебный, связанный с профессиональной или учебной деятельностью),

театральным (сценическим), национальным, траурным костюмами. Поэтому

нашей задачей является показать,  что  функции костюмной детали:
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1) не только во многом определяются утилитарным предназначением, но

и непосредственно связаны с авторским замыслом;

2)  костюм, указывая на национальную и классовую принадлежность

персонажа, пол, возраст и многое другое, дает тем самым

представление не только о его внешнем обли ке, но и внутреннем мире,

об отношении к персонажу автора.

В связи с этим предметом теоретического и экспери ментального

исследования является роль костюмной детали в художественном

произведении, а объектом –  роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач

были выбраны такие методы исследования, как теоретическ ий анализ

современной научной литературы по проблеме, концептуальный анализ

художественного произведения , сравнительный анализ результатов.
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I. СИМВОЛ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

1.1. Символика художественных деталей

Прежде, чем приступить к разбор у и анализу символики романа Л.Н.

Толстого «Анна Каренина», стоит сказать о самом понятии символа как

таковом. С.И. Ожегов определяет символ как то, что служит условным

знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи [36,  655]. Это понятие не дает

полного представления о символе в литературе , так как оно слишком общее.

Мы попытаемся глубже разобраться в этом понятии.

Слово символ пришло к нам из греческого языка (symbolon – знак,

опознавательная примета; symballo – соединяю, сталкиваю, сравниваю). В

Древней Греции символами называли половины разрезанной надвое палочки,

на которой знаками наносились размеры долга, собранного налога и т.п., а

также условный опознавательный знак  для членов тайной организации [51,

502]. Если  опираться на данное значение  слова, то символ – это эмблема,

условный художественный образа. Так как символ имеет знаковую природу,

то ему присущи все свойства знака. Но, если сущностью простого знака

является только указание, то ограничивается ли данной  функцией символ?

Символ объединяет различные пласты реальности в единое целое и

создаёт свою сложную структуру, своеобразную смысловую перспективу,

при объяснении и понимании  которой требует от интерпретатора работы с

кодами разного уровня. Поэтому символ в литературе имеет не одно, а

огромное множество значений и обладает необыкновенной смысловой

ёмкостью.

При создании образа в произведении, Л.Н. Толстой уделял особое

значение детали. Поэтому нередко в романе «Анна Каренина» даже

мельчайшая описательная подробность обладает символическим смысло м.

Что же такое деталь?

Художественная деталь – это подробность, получающая в

произведении образный смысл, создающая характеры, выражающая

авторскую идею. Деталь — конкретный изобразительный знак чего -то
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важного для писателя и для передаваемой им правды жи зни, подробность,

поставленная в фокус изображения, освещённая направленным «лучом»

внимания художника.

Сила и смысл детали в том, что целое вмещено в бесконечно малое,

частность представляет явление в его сущности . И отдельные характеры, и

художественный мир произведения невозможны вне «бесконечно малых

моментов».

«Бесконечно малым моментам» художественного изображения

посвящена книга Е.С. Добина «Искусство детали». Литературовед в своей

работе говорит о различии между деталями и подробностями. По его мнению

суть различия между подробностями и деталями заключается в том, что

«подробность воздействует во множестве, а деталь тяготеет к единичности».

Например, в романе Л.Н. Толстого есть деталь, которая встречается довольно

часто, и на первый взгляд, не привл екает к себе внимания. Это красный

мешочек главной героини. Впервые красный мешочек появляется во время

беседы Анны с Долли после бала. Анна Каренина прятала туда с вой чепчик и

батистовые платки, словно она скрывала свою тайну в нем. Позже эту деталь

мы видим во время эпизода в поезде, где красный мешочек оказывается в

руках Аннушки рядом с порванной перчаткой. А перчатки всегда

ассоциировались с понятиями чести (когда вызывали на дуэль, то бросали

перчатку). Порванные перчатки – запятнанная честь. А Аннушк а очень

близка Анне Карениной: они вместе росли, и Аннушка всегда была рядом с

Анной, даже тогда, когда Анна Каренина ушла из своего дома , и все

окружающие покинули её.

Ю. Сато отмечает, что красный мешочек появляется одновременно с

мужиком в самые важные моменты жизни Анны Карениной [ 10, 23].

Например, в сцене первой встречи Анны с Вронским на вокзале встречается

как мешочек, так и мужик: «Молодцеватый кондуктор, на ходу давая

свисток, соскочил, и вслед за ними стали по одному сходит нетерпеливым

пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь;
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вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо».

«Поднявшись и передав горничной мешочек, она [мать Вронского]

маленькую сухую ручку сыну <…> Девушка взяла мешок и собачку,

дворецкий и артельщик другие мешки» [ 47, ч. 2, 102].

В день самоубийства Анне Карениной приснился кошмар: мужик что -

то делал, нагнувшись над железом. В три часа Анна едет к Облонским,

оттуда на Нижегородский вокзал. Там:

« – Прикажете до Обираловки? – сказал Пётр.

Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большими

усилиями могла понять вопрос.

− Да, – сказала она ему, подавая кошелёк с деньгами, и, взяв на руки

маленький красный мешочек, вышла из коляски»  [48, ч. 7,  235].

Красный мешочек все время с Анной в пути. Как сигнал, как

хранитель, как предупреждение. Так, в  последнюю минуту перед смертью

красный мешочек задерживает Анну  на какое-то мгновение, который героиня

стала снимать с руки. Это предупреждение, сигнал остановиться Анна не

хочет понять, так как не хочет жить, а потому идет на красный сигнальный

свет, отбрасывает свой красный мешочек , свой хранитель: «И ровно в ту

минуту, как середина между колёсами поравнялась с нею, она откинула

красный мешочек и, вжав плечи в голову, упала под ваго н…»[48,  ч. 7,  302].

С самого начала развития событий с Анной связан намёк на трагедию,

на предстоящий гибельный конец, выраженный в разных мелких деталях, в

том числе и костюмных, основанных  на непосредственном проникновении в

духовный мир героини, помогающих понять её характер и судьбу.

Символически на преступление героини указывают эпизоды, где

фигурируют обручальные кольца – один из элементов костюмной детали.

[11,  140]. В тексте ни один раз можно встретить такую деталь, как

обручальное кольцо легко сходило с руки Анны, она снимала его с

готовностью. Кольцо символизирует союз двух сердец, а попытка снять его с

пальца, избавиться от него говорит о желании сбросить с себя бремя этого
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союза, расторгнуть брак, разорвать союз, столь ненавистный Анне . Ведь

недаром в противовес Карениной, изменившей мужу, даётся образ Кити,

жене примерной и верной, которая по-другому относилась к данному

аксессуару: «она внимательно слушала его [мужа – Левина], через ребёнка,

надевая на тонкие пальцы кольца, которые она снима ла, чтобы мыть Митю»

[48, ч.6, 165]. Кити расстается с кольцами только для того, чтобы не

навредить самому дорогому, что у нее есть – ребенку, родившемуся от

любимого человека, от счастливого союза с Левиным.

Таким образом, художественные функции костюмной детали

разнообразны. Они помогают представить изображаемую автором картину,

предмет или характер в неповторимой индивидуальности и одновременно в

их обобщённом смысле. Детали заставляют обратить внимание на то главное,

что определяет характер человека, е го внутренний или внешний мир.
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1.2. Цвет как художественная деталь

Особое значение цвета, цветовых характеристик в литературн ом

произведении общеизвестно.  Несмотря на то, что наиболее ярко роль

цветовой детали проявляется в поэтическом тексте, в прозе цвет так же

является существенным аспектом художественной образности, вводимое в

текст цветообозначение всегда значимо.  Это прослеживается и в романе

«Анна Каренина».

Известно высказывание Л.Н. Толстого о проблемах художественной

формы: «Я думаю, что каждый художник должен создавать и свои формы.

Если содержание художественных произведений может быть бесконечно

разнообразным, то также - и их форма» [34, 167].Толстой вел неустанный

поиск новых средств выразительности, поиск «нового слова».

В романе «Анна Каренина» цвет выполняет огромную смысловую

нагрузку, и помимо основного значения приобретает и добавочное,

превращаясь в полисемантичные метафоры и символы. Таким образом,

внутреннее содержание произведения открывается читателю через его

внешнюю форму.

Определение и функции цвета варьируются в зависимости от рода

искусства. Так, например, понятие цвета в живописи и художественной

литературе принципиально отличаются друг от друга.

В живописном произведении цвет определяет  многие изобразительных

качеств, например, материала, объема и пространства. Само э стетическое

воздействие цвета в картине проявляется в незначительной степени. А вот в

отрыве его от формы, снижается ценность цвета как средства эстетической

выразительности. В противовес форме, предметность цвета, то есть

способность выражать свойства реального мира, эстетические возможности

не снижает, а наоборот повышает. Благодаря светотени и цвету, человек

зримо воспринимает объемную форму, материал и пространственное

расположение предметов, отражая в сознании их индивидуальные

особенности.
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В художественном произведении функции цвета отличаются от

живописного более широким разнообразием. Цветовая деталь способна

создать у читателя впечатление физической ощутимости объекта,

сопричастности к его восприя тию, а также впечатление достоверности. С

помощью цвета  автор выражает свое отношение к персонажам или к

событиям, происходящим на страницах произведения. Цвет выполня ет роль

ключа-кода к расшифровке той или иной ситуации, конфликта. А цветовые

детали, встречающиеся на всем протяжении художественного текста,

раскрывают глубину сюжета произведения.

Следовательно, функции цветовой и художественной детали в романе

являются тождественными. Л.Н. Толстой часто обращал внимание на

чрезвычайную важность детали в  художественном тексте: «Никакой

мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая -нибудь

полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного

лица. И пуговицу непременно надо изобразить. Но надо, чтобы и все усилия,

и полуоторванная пуговица были направлены исключительно на

внутреннюю сущность  дела, а не отвлекала внимание от главного » [40, 21].

В своем романе Л. Толстой, как истинный художник, умело использует

цветовую палитру. Чтобы добиться точного, яркого  образа, отличающегося

от других, художник слова  скрупулезно подбирает краски, редко смешивает

их, избегает полутонов и нечеткости.

Однако, было бы неверным утверждать, что каждому персонажу в

«Анне Карениной» соответствуе т свой определенный цвет, хотя в этом есть

значительная доля истины. Так, например, Кити  Щербацкая часто

появляется в розовом, а в портрете Анны преобладает черный цвет).

Справедливее заметить, что героев романа сопровождает определенная

цветовая гамма, причем главные персонажи выступают в более постоянных

цветах и оттенках, которые выделяют их на фоне остальных героев

произведения. «Каждому телу, в известной мере, присущ индивидуальный

цвет», - этот тезис Гете [38, 59], касающийся только живописи, можно
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метафорически отнести и к литер атурному произведению. Цвет «не отделим

от жизни образа». Однако следует отметить, что спектр цветов,

используемых Толстым в романе, не отличается особым разнообразием.

«Нельзя не удивляться, - замечает В.А. Жданов, - тому, насколько экономна

палитра Толстого»[42,  63]. В романе почти нет резких, контрастных цветов.

Единственная четкая оппозиция – это светлый – черный цвета. С. Соловьев

считает, что у Толстого решающую роль играет группа цв етов: белый,

красный, черный. Она находится на авансцене, главенствует во всех

произведениях писателя.  Можно согласиться с этим утверждением, уточнив,

что в «Анне Карениной» белый цвет заменяется светлым оттенком.

Исследовав цветовую образность в романе, можно сделать вывод,  что в

произведении редко используется коричневый, синий (несколько раз Толстой

использует удаленный по смыслу голубой) и  зеленый цвета.

Из этой общей картины творчества Толстого хочется обратить

внимание на одну маленькую деталь, одну из тех своеобразных

излюбленностей, каких так много у Толстого и какая принадлежит к области

эпитетологии Толстого – это лиловый цвет. Данный эпитет преследовал Льва

Николаевича в течение всей его жизни. Этот цвет пленяюще действовал на

него, и почти в каждом своем произведении он окрашивал им самые

разнообразные предметы, начиная от люд ей и кончая полевыми цветами.

Так, в «Анне Карениной» лиловый присутствует несколько раз :

- во время бала Анна «была не в лиловом, как того непременно хотела Кити,

а в черном» [47, ч. 1, 82, 86];

- «Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и предс тавляла ее

непременно в лиловом» [47, ч.1, 76];

- «Что это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу?» - говорила

Корсунская [48, ч. 5, 20];

- по приезде из Москвы Кити «в том темно-лиловом платье, которое она

носила в первые дни замужества и нынче опять на дела и которое было

особенно памятно и дорого ему, сидела на диване ...»[48, ч. 5, 49];
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- священник, венчавший Левина и Кити, «…вышел в лиловой рясе и шитом

поясе…» [48, ч.5 ,  14];

- в квартире Петрицкого «Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого,

блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком и как

канарейка,…сидела пред круглым столом, варя кофе.»

- Сережа в саду искал глазами мать: « Нынче в Летнем саду была одна дама в

лиловом вуале, за которой он с  замиранием сердца, ожидая, что это она,

следил, в то время как она подходила к ним по дорожке… » [48, ч.5, 91];

- в Европе мать Кити «…сидела в наколке с лиловыми лентами, раздавая

чашки и тартинки»[47, ч.2, 237];

- во время родов Кити «вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами…» [48,

ч.4, 419];

- в Москве Анна в окно «увидала карету, из которой высовывалась молодая

девушка в лиловой шляпке, что -то приказывая звонившему лакею» [48, ч.7,

315].

Подобно Кити, и жена Толстого Софья Андреевна  любила носить

лиловые платья, особенно нравившиеся Льву Нико лаевичу. В письме к жене

в декабре 1864 г. Толстой вспом инал, как он делал предложение Софье

Андреевне,  и как она тогда была одета: « ... я ужинал перед столом на том

самом месте, на котором ты меня ждала, когда я сделал тебе предложение, и

так живо я это вспомнил. Я так живо вспомнил и твое испуган ное лицо, и

твое платье лиловое»... [37,  41].

Из сказанного следует, что «лиловый»  был у Л. Н. Толстого одним из

любимейших эпитетов.
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II. КОСТЮМНАЯ ДЕТАЛЬ В РОМАНЕ  Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА

КАРЕНИНА» КАК СОСТАВЛЯ ЮЩАЯ ВНЕШНЕГО И

ВНУТРЕННЕГО МИРА ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

2.1. Костюмная деталь в образах Анны Карениной и Кати

Щербацкой.

Роман «Анна Каренина» - это произведение о глубоких раздумий

великого художника о судьбе своей страны, его неустанных поисков выхода

из социального тупика, одно из крупнейших творений Толстого.

В центре сюжета романа — трагедия молодой, одаренной, полной

жизненных сил женщины, пришедшей в столкновение с лживой моралью

великосветской дворянской среды. Душевная драма Анны, разорвавшей узы

неравного брака, ханжеское отношение к ней со стороны великосветского

общества показаны Толстым как типический конфликт эпохи, как

столкновение человечности с бездушием, искренности с лицемерием .

Трагедия Анны, заключенная в ее одиночестве  и обреченности,

вызваны не только тем, что она пренебрегла лицемерными  и лживыми

законами дворянской среды, но и тем, что в новых жизненных условиях ей

противостоят жестокие и бесчеловечные законы буржуазной морали. Анна

Каренина не приемлет эти нравы. Честная и искренняя она стремится к

большой и чистой любви, поэтому ей противны «свободные» нравы салона

Бетси Тверской и мертвящая чопорность кружка графини Лидии Ивановны.

Рисуя жизненный путь главной героини, автор производит некий

психологический опыт. Толстой -психолог так умело выделяет ту или иную

деталь, черту в облике Анны, без которой она впоследствии не мыслится.

Так, автор изображает героиню на балу в черном платье: «Анна была в

черном, низко срезанном бархатном платье… На голове у нее в черных

волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и

такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами<>На точеной

крепкой шее была нитка жемчугу». [47, ч.1, 82].
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Символику этого одеяния можно расшифровать, как Анна заранее

надевает траур по себе. Цветы фиалок завершают картину бального одеяния,

несущие символику «траура, страха, печали».  А ниточка жемчуга,

символизирующая слезы, показывает, что Анна о плакивает  себя. [22, 17]. В

конце вечера Кити произносит: «Да, что -то чуждое, бесовское и прелестное

есть в ней». [47, ч.1, 86]. «Черный цвет - это самый темный цвет. Черный -

это абсолютная граница, где кончается жизнь »[42,15].

Противопоставляется черному цвету – белый. Как в жизни: черная

полоса сменяется белой и т.д., так и у Анны предзнаменование негат ивного

начала во взаимоотношениях с Вронским сменяется новым этапом в ее

жизни – рождением ребенка. Белый - божественный цвет. Это

противоречивый символ, сочетающий в себе с одной стороны свет и жизнь,

чистоту и истину, а с другой - старость, слепоту и смерть.  Впервые мы

видим героиню в белом одеянии в саду после дождя, в тот момент, когда

узнаем о ее беременности: «Одетая в белое с широким шитьем платье, она

сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его [Вронского]» [47, ч. 3,

211]. Автор облачает героиню в белый неслучайно. Ребенок дается Анне

свыше как нечто чистое, безгрешное в этой порочной связи. Это шанс к

началу новой жизни, без лжи и лицемерия, к которой Анна так стремилась.

Чистая, светлая зарождающаяся душа в чреве матери должна была принести

любовь и умиротворение в душу Анны, но героиня не осознает дар Божий,

как нечто большее, чем просто ребенок, как выигрышный билет к счастью.

Анна слепа. И тут символ света и жизни сменяется слепотой и смертью :

сначала чуть не умирает мать при родах, а потом – дочь от голода.

А ведь с белым цветом символизируется и взаимосвязь Анны и

Сережи. Толстой постоянно одевает его в белое при встрече с матерью после

разлуки: «Сережа, весь в белом, стоял у стола под зеркалом…что -то делал с

цветами, которые он принес» [47, ч.3,  296], на фото «Он в белой рубашке

сидел верхом на стуле» [48, ч.5, 105]. Невинное дитя, нуждавшееся в любви и
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ласке матери, и любившее ее до безумия так и не смогло противостоять

греховной любви Анны к Вронскому.

Впоследствии Сережа нам пре дстает в синем: «- …И то, не Сережа, а

целый Сергей Алексеич! – улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, глядя на бойко

и развязно вошедшего красивого широкого мальчика в синей курточке и

длинных панталонах» [48, ч.7,  288].   Синий цвет неба и моря, символ

высоты и глубины, постоянства, преданности, правосудия, совершенства и

мира.

Синий - цвет королевской власти и благородного происхождения. По

этой мелкой детали мы можем судит о настоящей жизни Сережи, о его

эмоциональном состоянии и положении в обществе.  Все что связывало его с

матерью, остается в прошлом.

Вернемся к Анне. На смену белого цвета приходит серый. Преодолев

один жизненный этапа в своей жизни, Анна приступает к другому. В этот

момент Л.Н. Толстой облачает  свою непокорную героиню в серый халат. Во-

первых, в  русской литературе XIX века халат использовался как символ

праздной, бездеятельной жизни барина. Во-вторых, серый цвет–символ

безопасности, надежности, степенности, скромности, достоинства,

завершенности, твердости и печали: «Анна в сером халате,  с коротко

остриженными, густою щеткой вылезающими черными волосами на кру глой

голове, сидела на кушетке… она тревожно играла кистями халата,

взглядывая на него[Каренина]» [48, ч.4, 433]. Именно в этот переломный

момент ее жизни: остаться с мужем, который простил ее и принял чужого

ребенка в свою семью, остаться с любимым сыном, так нуждающемуся в ее

заботе, и жить только любовью к детям, или  остаться с Вронским – любовью

всей ее жизни,  она выбирает второй путь, оказавшийся ближе ее сердцу, где

детям нет места.

По возвращении на родину костюм Карениной приобретает цвет.

Бесцветная одежда сменяется светлой. Отправляясь в театр,  «Анна уже была

одета в светлое шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с
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открытою грудью, и с белым дорогим кружево м на голове, обрамлявшим ее

лицо и особенно выгодно выставлявшим ее яркую красоту» [ 48, ч.5, 109]. В

чём смысл этой резкой смены цвета одежды? Белый цвет – цвет чистоты и

невинности. Белое платье одевают невесты к венцу. И упавшая в глазах света

Анна, «любовница» Вронского, вдруг появляется в театре в белом платье, как

бы не замечая своего положения, претендуя на беззаботную радость и

счастье. Так что белое платье – это не только вызов свету, отречение от него ,

но и надежда на счастье, и доказательство прав а на него, и вызов «чёрной»

смерти…

Первые попытки заполучить  счастье в городской среде у Анны не

увенчались успехом. Толстой ей дает еще один шанс. Есть возможность жить

далеко от предрассудков, в любви и богатстве в деревне Вронского, но и тут

мы встречаем Анну в черном: «Красивая голова с выбившимися черными

волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной

амазонке и вся спокойная гр ациозная посадка поразили Долли» [48, ч.6,

176].Опять черный появляется в жизни Карениной. И черное бальное платье,

и черная амазонка – намек на трагедию, на предстоящий гибельный конец.

Черный - символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты.

Поскольку черный поглощает все другие цвета, он так же выражает

отрицание и отчаяние, обозначает негативн ое начало.  Эта встреча дает

понять, что грешная жизнь не дает счастья Анне, а делает ее пустой и

бездушной. Находясь в обществе людей, Анна остается одинокой, страдает

душевно, внешне шутя и смеясь. Толстой пишет: «Жизнь, казалось , была

такая, какой лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был

ребенок и у обоих были занятия »[48, ч.6, 178]. Но одним штрихом художник

развеивает все иллюзии. Ведь это только «казалось» . На самом деле этого не

было. И не верит в свое «непростительное счастье»  сама Анна, а потому,

рассказывая о нем, «с робкой улыбкой вопроса смотрит на Долли »  [48, ч.6,

181].
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Но тут опять нас настораживает белый цвет одежды Анны Карениной:

«Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней….

В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка » [48, ч. 6,

201, 206]. Ночной костюм  (белый пеньюар) настраивает двух молодых

женщин на доверительный разговор о личном, о глубоком чувстве каждой,

однако, откровения так и не происходит. Белый цвет, идущий по пятам с

черным,  в жизни Анны выступает не как символ чистоты и невинности, а

как символ рока, постоянно преследовавший героиню. Толстой акцентирует

внимание на самое главное: во всем этом богатстве, внимании, близость

любимого человеком  счастлива ли Анна? Г ероиня противоречит  сама себе,

сказав в начале разговора с Долли: "Я непростительно счастлива" [48, ч. 6,

193], а в конце признаваясь: "Я именно несчастна"[48, ч. 6, 226].

Таким образом, проследив очередность цветовой гаммы костюмов на

протяжении всего романа, выбранных Толстым для Анны, мы видим такую

закономерность:

- лиловый с черным – первое представление Кити об Анне и выход

последней в свет;

- белый – сообщение Вронскому о беременности;

- серый – решение остаться с Вронским;

- белый – выход в свет в новом социальном статусе;

- черный– встреча Долли с Анной в деревне Вронского;

- белый – разговор по душам Анны с Долли;

- синий – портрет Анны.

Наша цветовая шкала заканчивается синим цветом: « …Левин увидел в

полусвете кабинета ту самую женщину портрета [Каренину] в темном,

разноцветно-синем платье…» [48, ч.7, 259], не случайно, ведь символ

дороги, на котором начинается и заканчивается трагическая судьба Анны, не

обозначена цветовым решением автора: « Две горничные, ходившие по

платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее

туалете. «Настоящие»,- сказали они о кружеве, которое было на ней» [48, ч.8,
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360 ]. Одежда красивая, богатая, привлекающая к себе внимание путников,

но без определенного цвета. Возможно, Л.Н. Толстой останавл ивается на

синем, чтобы показать насколько это была глубокая натура, преданная

своему чувству, боровшаяся между неукротимым стремлением к счастью и

невозможностью обрести его.

Антиподом образа Анны Карениной в романе выступает образ

Екатерины Щербацкой – восемнадцатилетней княжны, красивой молодой

девушки из хорошей семьи, младш ей сестры Долли Облонской,

впоследствии жены Левина. Костюмные детали Кити представлены

разнообразнее, чем у Карениной.

В начале романа Кити только начинает выходить в свет. Она мил а,

хороша собой, ей движет желание нравиться. Мы видим ее «в своем сложном

тюлевом платье на розовом чехле…она родилась в этом тюле, кружевах, с

этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху. … Платье не

теснило нигде, нигде не спускалась кружев ная берта, розетки не смялись и не

оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а

веселили ножку…. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на

высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы » [47, ч.1,

81].  Кити  предстает перед нами в розовом – символе нежности, а также

женственности, красоты, мягкости и заботы. Только одна маленькая деталь

предупреждает о грядущих неприятностях: «Черная бархатка медальона

особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дом а, глядя в

зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бар хатка говорила»[47, ч.1,

82].  Словно отношениям Кити и Вронского, таким нежным и приятным, не

суждено перерасти в нечто большее, крепкое и настоящее.

Не суждено сбыться и надеждам К. Левина, реш ившим сделать

Катерине предложение. При первой их встрече, на катке, Кити в разговоре с

Константином стряхивает «…маленькой ручкой в черной перчатке иглы

инея, упавшие на муфту».[47, ч.1, 31]. Опять черный. Интересно, что у
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главных героев перед каким-то неприятным событием в одежде всегда

фигурирует одежда черного цвета. Совпадение это или закономерность?

После возвращения Кити из-заграницы судьба вновь сводит её с

Левиным, на которого она теперь сморит совсем по -другому. Левин снова

делает ей предложение, и она принимает его. Теперь в романе фигурирует

белая костюмная деталь в жизни юной Щербацкой. Приехав в деревню к

сестре, Левин встречает ее в белом чепчике. Такая мелкая деталь костюма,

как и черные перчатки, предопределяет развитие дальнейших отношений

между молодыми. «Он [Левин] смотрел на ее высокую прическу с длинным

белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый

воротник…» [48, ч.1, 15]. Перед замужеством мы видим, как меняется

гардероб Кити. Она демонстративно разбирает девичьи платья, рассуждая,

кому из девушек какое подарить: «Когда княгиня вошла к ним, о ни рядом

сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела

отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей

сделал предложение, а он настаивал,  чтоб это платье никому не отдавать, а

дать Дуняше голубое»[48, ч.1, 12].

Впервые в романе встречается коричневый цвет. Люди, которые

имеют слабость к нему, ценят традиции, семью.  Таким мы видим Левина.

Для него это не просто платье, а воспоминание о неза бываемом,

долгожданном счастье, которое он испытал рядом с Кити. А с голубым,

символом непостижимого и чудесного, он готов поделиться с кем угодно, так

как непостижимое для него на тот момент уже произошло.

Также в романе есть эпизод смены белья больному. По инициативе

Кити она переодевает Николая Левина во все белое и чистое. Этот мотив

смены белья, знаменующий надежду на скорейшее выздоровление,

характеризуют ее как заботливого и великодушного человека.

После рождения первенца, она становится ещё и заботл ивой матерью.

Один интересный факт является тому подтверждением. Во время прогулки в

лесу началась гроза и проливной дождь. Кити накрыла собой ребенка,
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пытаясь защитить его не только от ливня, но и от рядом рухнувшего от грозы

могучего дерева. У Кити платье промокло насквозь и всю облепило ее , а у

няни подол был сух. Эта, казалось бы, незначительная деталь говорит об

истинной любви к ребенку.

В образе Кити Лев Николаевич воплотил черты идеальной женщины -

жены: красивой, с чистой душой и умелой в бытовых воп росах.
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2.2. Цветовая символика костюма Каренина и Вронского

Тяжело больная Анна в бреду произносит: «...какая странная, ужасная

судьба, что оба Алексея, не правда ли?»

Любой писатель легко мог бы придумать для своих героев разные

имена. Но автору «Анны Карениной» для чего -то понадобилось сделать

Каренина и Вронского тезками. Может быть, все дело в значении имени? В

переводе с греческого «Алексей» значит защитник (а «Анна» в переводе с

древнееврейского — благодать). Сумели ли они защи тить благодать? Смогли

ли выполнить то предназначение, которое заключено в их имени?  Об этом

мы узнаём в конце романа.

Каренин — человек старого света со своими устоявшимися нормами

морали и поведения. Семья для него является «нерасторжимой крепостью»,

миром с неизменными началами. Разрушение этих начал для Алексея

Каренина сравнимо с катастрофой.  Человек рациональный, умный и по -

своему добрый, он не мог понять поведения своей жены, ее страсти к ,

способствовавшей разладу его устоявшейся семейной жизни.

Раздраженная и раздосадованная Анна говорит о своем муже: «Это не

мужчина, не человек, это кук ла!.. Это министерская машина » [47, ч.2,

126].Он очень много времени проводил  на работе, поэтому по долгу службы

Алексей Александрович носил форменное одеяние: «Ровно в 5 часов

бронзовые часы Петра 1 не успели добить пятого удара, как вышел Алексей

Александрович в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, т.к. сейчас

после обеда ему надо было ехать » [47, ч. 1, 113]; «Когда она вошла в его

кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького

стола…» [47, ч.4,  326]; «Рожок газа прямо освещал бескровное,

осушавшееся лицо под черною шляпой и белый галстук, блестевший из -за

бобра пальто» [47, ч.4,  364]. Неотъемлемой частью к мундиру были белый

галстук и черная шляпа.

В нерабочее время Каренин появляется и в штатском  платье, в

зависимости от ситуации. Облонский приглашает Алексея Александровича
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на семейный обед только в сюртуке. Почему именно в сюртуке?  Если

обратиться к истории костюма, то можно у знать, что с начала XIX века

традиционной парадной одеждой был фрак, во фраках являлись на

торжественные приемы и церемонии. Во фраках венчались. Во фраках

ходили в партер и ложи императорских театров, на балы и на банкеты, а

сюртук был более скромной, повседневной одеждой. В нем не ходили на

балы и в театр. В гости же Каренин приходит все-таки по петербургской

привычке во фраке и белом галстуке .  Вот так костюм демонстрирует

отношение Каренина к родственникам своей жены.

Цветовая гамма гардероба Каренина о днообразна – сочетание черного

и белого. Только после разрыва с Анной Толстой вводит в его мундир

красную ленту: «Каренин в придворном мундире с н овою красною лентою

через плечо» [48, ч.5, 81].   Этот цвет используют для предупреждения об

опасности. Символика цвета довольно противоречива. В ауре человека

красный цвет означает похоть, страсть или гнев, а также символизирует

самую сложную дорогу жизни, на которой переплелись любовь и гнев.

Получил орден Александра Невского Каренин как раз в тот момент, когда

Анна бросает его. В этот же момент с ним случилось и самое горькое для

служащего человека событие – прекращение карьерного роста.

Еще один Алексей в судьбе главной героини – это Алексей Кириллович

Вронский - граф, флигель-адъютант, представитель «золотой м олодежи»

Петербурга и завидный жених. Вронский богат, красив и образован. Он

происходит из благородной семьи и имеет большие связи в свете. На

протяжении всего романа образ Алексея Вронского подвергается

значительной эволюции. Педантичный и внимательный к деталям, Лев

Николаевич придирчиво и дотошно описывает Вронского: в начале романа, в

середине и на последних страницах. Даже внешне Алексей меняется

кардинально и символично. В первых главах это плотного телосложения,

розовощекий, румяный и белозубый молодой человек. Он наряден и

щеголеват, подтянут и выглажен, статен, лих и доволен собой.
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В центральной части романа Алексей изменился, причем - не в лучшую

сторону. Он несколько поблек и потускнел, видимо, от переживаний, от

навалившейся на него ответственно сти, от того, что выходы в свет стали

редки и в соблазнители он уже не годился. Волосы Вронский отпустил, стал

зачесывать за уши, закрывать увеличившуюся л ысину, также отпустил и

бородку. Толстой уже не описывает его нарядов, блестящих золотом пуговиц

и ровных завидных зубов. Это говорит о том, что связь с Анной обернулась

из светской легкой интрижки в необычайно обременительн ую, глубокую  и

психологически сложную любовь, к которой он был не готов: «Вернувшись

домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на

диван….он встал с дивана, снял сюртук, выпустил ремень и открыл

мохнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошелся по комнате» [ 47, ч.4,

424, 426].

Во второй части повествования после отставки Вронский носит одежду

сероватых «питерских» деловых тонов, в то время как цвета Анны становятся

все более контрастными, «нервными», к концу картины достигая своего

апогея.

В конце романа Вронский предстает отчаявшимся и постаревшим.

Глаза его не блестят в предвкушении всех жизненных благ, он и полны

страдания. Лицо его будто бы "окаменело": «…указывая на Вронского в

длинном пальто и с широкими полями черной шляпе шедшего по руку с

матерью.… Постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось

окаменелым» [48, ч.8, 338]. Это отпечатались события, произошедшие с

героем. Нелегко было человеку, привыкшему к  легкомысленной и легкой

жизни, пережить настоящую драму.

Глядя на судьбы Анны и Вронского, к ажется, что они перевернули

жизнь. Но это всего лишь видимость. Они были людьми переворотившегося

мира, и поэтому ни в каком положении не могли удержать равновесия. И в

этом тоже была их трагедия.
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III. ПОЭТИКА ГАРДЕРОБА В РОМАНЕ «АННА КАРЕНИНА»

3.1. Особенности поэтики гардероба в романе

«Анна Каренина» Л.Н. Толстого

В романе «Анна Каренина» двести восем ьдесят семь действующих лиц.

Для главных и второстепенных образов Толстой обрисовывает свой

индивидуальный и глубоко психологический портрет посредством и

костюмной детали. Исследовав роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» с

точки зрения костюма мы выявили ос обенности изображения деталей

Толстым. Мы раскрыли классификацию гардеробов, их функции,

рассмотрели мотивы, связанные с одеждой,  проанализировали гардеробы

различных героев.

Одежду персонажей можно распределить на различные тематические

группы: комплекс деталей (система элементов, целостный образ – платье,

костюм), верхняя одежда (пальто, шуба), отдельные детали (фрак, сюртук,

жилет), элементы одежды (карман, пуговица), бельё (рубашка, чулки),

аксессуары (украшения, платки, перчатки), обувь и головные уборы (см.

Приложение). Исходя из этого, можно сказать, что в творчестве Л.  Толстого

одежде отведено важное значение.

Мелкие детали у Толстого важны для демонстрации

определённого психологического состояния действующего лица («игра» с

пуговицами, оборками, кольцами). Например:

- Возникновение нового чувства к Алексею Вронскому не приносит

Карениной радости: «Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка.

Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был невеселый — он

напоминал страшный блеск пожара среди те мной ночи» [48, ч.2, 148]. Через

жесты, детали костюма и оценочное отношение автора об образе главной

героини переданы и трагизм судьбы Анны , и неотвратимость дальнейших

событий.

- Маленькие руки Анны ищут деятельности и  применения, но не

находят, поэтому она то открывает и запирает красный мешочек , то
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бесцельно перебирает гладкий ножичек,  то начинает играть зонтиком или

отцеплять кружева от крючка шубки.

- Долли, узнав об измене мужа, пытается собрать вещи и вернуться к

матери. Находясь в растерянности, н е зная как правильно поступить в

сложившейся ситуации, она в одной кофточке стоит среди разбросанных по

комнате вещей пред открытою шифоньеркой, что -то выбирает, пытается

отобрать детские и свои вещи, чтобы уехать в дом матери. Желание

поступить так, как велит ей душа не совпадает с размышлениями разума.

Поэтому Долли три дня перебирает одежду, словно та поможет ей выйти из

злополучного тупика.

- Боясь потерять Вронского, Анна начинает все больше уделять

времени своему туалету, «как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за

то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли  к ней»

[ч.5,  106]. Видно, как Анна терзается, она не уверенна в себе и поэтому

старается любыми способами удержать Алексея.

Из приведенных примеров видно, что связь пе рсонажа и мелких

деталей одежды в художественном произведении взаимообусловлены. Через

детали автор раскрывает его внутренний мир, его подлинную сущность.

 У Льва Толстого представлен гардероб разнообразных и совершенно

различных социальных групп: дворяне,  служащие, чиновники, разночинцы,

крестьяне. Причём действующие лица не надевают одежду других

социальных групп. Крестьяне носят кафтаны, лапти:  бабы-скотницы босыми

бегают по грязи, подбирая поневы; мужики косят траву кто в кафтанах, кто в

одних рубахах; «Вышедший на дорогу высокий старик …в овчинной

куртке,…   твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал

медленно на кручь и, хоть трясся всем телом и отвисшими ниже рубахи

портками, не пропускал на пути ни одной травинки»[47, ч.3, 250].

По одежде крестьян можно судить о благосостоянии их хозяев. Так,

приказчик К. Левина ходит в обшитом мерлушкой тулупчике , а приказчик
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купца Рябинина выглядит состоятельнее: «  … отвечал приказчик, передавая

ему вожжи и застегивая кожаный фартук »» [47, ч.3, 278].

Да и работники были не под стать друг другу: одних мы видим в

ситцевых рубахах и картузах, других - в посконных рубахах. Благосостояние

последних явно отличалось от других.

Швейцары в романе одеты исключительно в ливреи да еще и в белом

галстуке. А вот швейцар Петров, иначе Капитонич, имел странный вид в

старом сюртуке, без галстука и в туфлях демонстрирует особое положение

того места, где он служит.

Не все извозчики  были «в белом, высунутом из-под кафтана и

натянутом на налитой, красной, крепкой шее вороте рубахи» [47, ч. 4, 378].

Чиновники предстают в мундирах: «Степан Аркадьич, только что

закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с каемками

платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире » [48, ч. 6,  215].

Представитель адвокатуры предстае т в романе во франтовском наряде

дурного вкуса, одетого как жениха, от галстука и двойной цепочки, до

лаковых ботинок.

Но в повествовании есть один персонаж, который меняет гардероб в

зависимости от того, с кем общается – Константин Левин. С крестьянами в

деревне он надевает кафтан и поддёвку: «Левин надел большие сапоги и в

первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству…. »  [47, ч.

2, 250];в городе с дворянами – европейский костюм «- Как же ты говорил,

что никогда не наденешь европейского пл атья? – сказал он [Степан

Аркадьич], оглядывая его новое, очевидно от французского портного,

платья» [47, ч.1,  21].

Если сравнить роман «Анна Каренина» с романом Ф. И. Достоевского

«Идиот», то можно выделить такую особенность: Лев Николаевич  наделяет

одеждой каждое действующее лицо, появившееся в действии, в отличие от

Достоевского. Костюмную деталь в произведении можно рассмотреть на

трех уровнях повествования: фабульном, психологическом и
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метафизическом (бытийном). Например: на фабульном уровне шляпа князя

Мышкина – модный головной убор, который носили в то время довольно

большое количество мужчин. На психологическом – манипуляции со шляпой

говорят о различных психологических состояниях её владельца («взяться за

шляпу» – выразить намерение уйти). На бы тийном – это шляпа карбонария,

«бунтовщика».

У Толстого же одежда характеризует героя только на фабульном и

психологическом уровне. Отсутствие её на метафизическом уровне

объясняется тем, что одежда в романе Толстого даётся для того, чтобы

подчеркнуть определённые физиологические особенности: красоту женского

или мужского тела. Например, вещи Кити подчёркивают её женственность и

привлекательность: «Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее

в туго натянутых красных чулках были на всем виду…» [ 47, ч.1, 24].  А

вырез свояченицы Левина, которую хотели выдать замуж, мучил

Константина: «… этот четвероугольный вырез, несмо тря на то, что грудь

была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал

Левина свободы мысли» [47, ч.3,  263]. Фигура Васеньки Весловского не

давала покоя всей женской половине, гостящей в доме Вронского и

Карениной: «Он снял, как и другие мужчины, с разрешения дам, сюртук, и

крупная красивая фигура его в белых рукавах рубашки, с румяным потным

лицом и порывистые движения так и врезывались в память [жен ской

половине]» [48, ч.6, 200].

Таким образом, главное отличие в изображении одежды Достоевским

от Толстого является то, что Достоевский даёт описания для освещения

духовной составляющей человека, а Толстой – для физиологической.

В романе Л. Толстого важен мотив переодевания: автор всегда

указывает на смену одежды «в течение дня». Проследим жизнь героев в

течение дня:

-приехав в имение Вронского, Долли увидела Анну в черной амазонке;
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- после прогулки переодеваются: «Теперь п ойду одеваться [Анна], а

тебе пришлю девушку» [48, ч.6, 181];

- после посещения больницы переодеваются, так как испачкались на

постройке;

- мужская половина общества тоже сменила гардероб, переодевшись к

обеду в черные сюртуки.

- играя в крокет мужчины, с позволения дам, снимают сюртуки.

- перед сном, когда Дарья Александровна сняла платье и села убирать

свои волосы на ночь, в ночном костюме к ней приходит Анна.

Так в течение дня женщины переодевались четыре раза. Каренина

показывала роскошь, в которой о на живет: «Анна переоделась в очень

простое батистовое платье. Долли …знала, что значит и за какие де ньги

приобретается эта простота» [48, ч.6, 183], а Долли испытывала жалкое свое

существование в присутствии франтихи-горничной, у которой прическа и

платье было моднее, чем у нее. Ей было стыдно находиться в заплатанной

кофточке перед прислугой.  А еще Долли стало смешно из-за того, что

одеваться ей было не во что, потому что он а уже надела свое лучшее платье.

Поэтому она смогла только с помощью горничной обчистить свое платье,

переменить рукавчики и бантик, а также  надеть кружева на голову.

Таким образом, посредством костюма мы узнаем не только о

благосостоянии героев, но и об их душевных переживаниях.
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3.2. Тематические группы одежды романа «Анна  Каренина»

Разобрав всю одежду гардероба романа «Анна Каренина» по

назначению, мы разбили ее на тематические группы:

1. Самая незначительная тематическая группа, то есть меньше всего

употреблений – это бельё. В романе мы встречаем всего два таких элемента.

2. Самая важная тематическая группа, наиболее многочисленная у

Толстого – детали гардероба (14 элементов):

- платье (83 упоминаний),

- шляпа (74 упоминаний),

- мундир (34 упоминаний),

- пальто (30 упоминаний),

-рубашка (28 упоминаний),

- платок (25упоминаний),

- сюртук (23 упоминания),

- сапоги (21 упоминание),

- шуба (20 упоминаний),

- перчатки (18 упоминаний),

- кафтан, галстук (14 упоминаний),

- фрак (13 упоминаний),

- фуражка, чепчик, шапка, панталоны, жилет (10 упоминаний),

- вуаль, халат, чулки, калоши (9 упоминаний).

Как видно из исследования, платью Л.Н. Толстой уделил особое

внимание. Одежда, в том числе и платье,  указывает на национальную и

сословную принадлежность героя, его имущественное положение, возраст,

характер, склонности и т.д. , по которым мы создаем определенное

впечатление: «С привычным тактом светского человека, по одному взгляду

на внешность этой дамы, Вронский определил её принадлежность к высшему

свету»[47, ч.1, 78]. У героинь произведения не только разные по цвету

платья, но и разные по структуре ткани. Эта деталь дает нам представление

как о вкусах дам девятнадцатого века, их состоянии, так и подчёркивает
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социальный контраст. Например,  платье Анны, любовницы дворянина

Вронского – светлое шелковое, сшитое в Париже, и одежда Марьи

Николаевны (бывшей проститутки), любовницы б рата Левина, бедного

человека,– шерстяное, без рукавчиков и воротничков.

В эпоху, описанную в романе, платье носит ярко выраженный

сословный характер. В дворянских кругах, среди разночинной

интеллигенции и купеческой  аристократии носится западноевропейский

костюм. Л.Н. Толстой в романе "Анна Каренина" точно передаёт колорит

эпохи. Описание одежды в произведении  часто сопровождается словами «по

последней моде». Так, например:

1) Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блистает в лиловом

атласе. Атлас — ткань с глянцевитой лицевой поверхностью, которую

делали как чисто шелковой, так и с введением шерстяного или льняного утка.

Мы видим сравнение не в пользу баронессы, это показывает обличающее

отношение Толстого к героине.

2) «...около красивой жены посланника в чёрном бархате и с чёрными

резкими бровями»,  [47, ч.3,  303],  «Анна была в черном низко срезанном

бархатном платье»» [47, ч.1 , 117]. Бархат — ворсовая ткань с мягкой,

пушистой лицевой поверхностью. С момента  своего появления бархат был

знаком социального превосходства, знаком преуспевания и богатства.

Существовала определенная символика цвета. Например, черный цвет

носили только как траур, исключение составляла одежда из бархата.

3) «Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли

внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие

деньги приобретена эта простота»  [48, ч. 6 ,  183]. Батист — полупрозрачная

хлопчатобумажная, льняная или шелковая ткань. Батист высокого качества

высоко ценился и стоил очень дорого, поэтому Долли так точно оценила

простое платье Анны. Вкус Анны Карениной, ее умение «выступать» из

платья, простота и подлинное изящество нарядов выделяют Анну среди

других женских персонажей романа.



33

4) «Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно двадцать четыре

аршина нансуку по шестьдесят пять копеек » [48, ч. 6,  191]. Нансук —

хлопчатобумажная тонкая ткань белого цвета полотняного переплетения. Ее

использовали для белья, мелких деталей женского туалета. Л.Н. Толстой,

описывая пребывание Долли в доме Анны и Вронского, фиксирует все, что

приходит на ум Долли при виде платья Анны, что позволяет читателю зримо

представить каждодневные заботы героини.

5) «Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрене Семеновне

не поплин, а вроде этого, — сказала княгиня». [47, ч.4 , 371]. Поплин —

двухсторонняя одноцветная и узорчатая ткань полотняного переплетения.

Выражение «не поплин, а вроде этого» указывает на то, что речь идет об

удешевленном варианте поплиновой ткани.

6) «А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят.

Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором».  [47, ч.3,

244]. Кринолин - широкая женская юбка из жесткой материи или

поддерживаемая жесткой юбкой. Заднее полотнище юбки переходил о в

некоторое подобие шлейфа, называемого «хвостом». Женщины, глазеющие

на свадьбу Кити и Левина, называют «карналином» новый силуэт костюма,

при котором одежда казалась вытянутой назад, в отлет.

7) «А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отл ет носят.

Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором» [47, ч. 3,

244]. Пюсовый — обозначение цвета, красно-бурый цвет. Существовало

несколько оттенков пюсового, например «мечтательной блохи», «блохи,

упавшей в обморок» и т. д. Традици я давать цветам причудливые названия

ясно обозначилась еще во второй половине XVIII в ека.

Костюм Л.Н. Толстой в романе использует как прием контраста для

показа душевного состояния Анны Карениной: « Анна в сером халате, с

коротко остриженными, густою щетко й вылезающими черными волосами на

круглой голове, сидела на кушетке <…> Бетси, одетая по крайней последней

моде, в шляпе, где-то парившей над ее головой, как колпачок над лампой, и в
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сизом (темно-серый с густым синеватым отливом ) платье с косыми резкими

полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны,  сидела

рядом с Анной» [47, ч. 3, 245].

 Цвет платья в произведении говорит не только о настроении героя, но

и предсказывает исход дальнейших событий. Так, в тексте Варенька

появляется в желтом ситцевом платье, с повязанным на голове белым

платком, готовая к предстоящему разговору с Сергеем Ивановичем. Как

правило, желтый цвет несет в себе позитивное начало. Светлый желтый

ассоциируется с дневным светом, солнцем, теплом, летом -  Сергей Иванович

намеревался Вареньке сделать предложение в лесу.

Но есть у желтого цвета и негативное значение. Нередко в желтый цвет

«окрашивают» ревность, зависть, подлость. Вспомнив свою первую

несчастную любовь, Кознышев увидел в своей будущей свадьбе

предательство по отношению к памяти Marie и отказался от возможного

счастья.

В романе встречается такой момент, по которому можно судить о

значении платья в жизни девочки. Пытаясь образумить свою дочь не делать

«мерзости», Долли искала у нее Ахиллесову пяту – не подарить нового

платья.

Вторую ветку первенства среди одежды в романе занимает шляпка.

Толстой в своем тексте даже указывает на важность шляп: «А иметь взгляды

<…> было так же необходимо, как иметь шляпу» [47, ч.1, 9]. Этикет XIX

века диктовал ношение шляпы как общеобязательным – без данной детали ни

женщина, ни мужчина не выходили из дома. В связи с этим наблюдаются

сходные мотивы, связанные с рассматриваемой деталью. Например, «взяться

за шляпу» – выразить намерение закончить разговор и уйти от собеседника.

В «Анне Карениной» шляпа практически каждого действующего лица, ей

наделённая, снабжена минимальным описанием (цвет - черная или серая;

материал – бархатная; форма - короткая модная, высокая, с широкими

полями, с большими полями, с отогнутыми вниз полями, полуямской шляпе).
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Самым интересным персонажем, наделённым шляпой, является Степан

Облонский: автор подчёркивает франтоватость и стильность: «На углу

тротуара, в коротком модном пальто, с короткою модною шляпою набекрень,

сияя улыбкой белых зуб между красными губами, веселый, молодой,

сияющий, стоял Степан Аркадьич…» [ 47, ч.4, 380], «В это время Степан

Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, вес елым победителем

входил в сад. <…> Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в

столовую, отдавая приказания липнувшим к нему т атарам во фраках и с

салфетками [47, ч.1, 35,36].

Модная шляпа в совокупности с модным коротким пальто составляет

яркое противопоставление его жене, Долли, которая ходит в заплатанных

кофточках и несколько раз перешитых платьях.

На охоте у Облонского другая шляпа : «На голове была развалина

какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и ягдташ и

патронташ, хотя истасканные, были наилучшей доброты» [48, ч.6,  122].

Опять шляпа дана для противопоставления – в данном случае

подчёркивается важность для Стивы охотничьих принадлежностей , чем

деталей одежды.

Герой «Анны Карениной», Алексей Вронский, несколько раз в течение

повествования меняет головной убор в зависимости от рода занятия: во

время военной службы он носит фуражку; уйдя вот ставку – мягкую шляпу с

большими полями; занимаясь живописью – шляпу по-средневековски. В

своем имении он носит «серую высокую шляпу» , а в конце романа,

отправляясь на войну, Вронский одевает  длинное пальто и с широкими

полями черную шляпу.

Через шляпку мы видим взаимоотношения Анны и Сережи. Он без

слов понимает мать в сцене их свидания: «Это не надо, - говорит Сережа,

снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять

бросился целовать ее» [48, ч.5, 101] .Анна сняла пальто, но осталась в шляпе.

Она почувствовала себя чужой в доме. И Серёж а сразу заметил и понял это.
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Моменты, когда герои снимают или одевают шляпы, говорят о многом.

Например, Облонский, придя в гости к Левину, не снимает  пальто и шляпу,

показывая намерения скорой беседы.

По обращению со шляпой можно наблюдать желание героев вести

беседу друг с другом. Облонский не хочет оставаться у Ленского, а

Константин намерен на продолжительный разговор, поэтому снимает с друга

головной убор.

На охоте Левин в порыве гнева и разочарования бросает наземь ружье

и шляпу. Всплеск эмоций и раздражение К. Левин вымещает на ружье и

шляпе, бросая их на землю. Но сильный характер героя не дает взять

негативным эмоциям вверх над разумом, и он тут же поднимает шляпу и

ружье.

В романе встречается понятие шляпы не в прямом своем

предназначении, а во фразеологическом обороте, обозначая быстроту

действия: «Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь» [ 47, ч.3, 265].

Хотелось бы остановиться еще на одной интересной детали верхней

одежды – кармане. В романе Лев Николаевич использует его девятнадцать

раз. Если сравнить с тем же романом Достоевского «Идиот», то самой

важной деталью одежды у него является карман, а не платье, как у Толстого

и упоминается 46 раз. У Достоевского карман хранит тайны их обладателей

и порой содержит совершенно немыслимые вещи (башмак у Разумихина). В

«Анне Карениной» в карманах персонажей хранятся совершенно обычные,

привычные всем вещи (платок, записки, бумажки и т.д.) и используется по

прямому назначению.
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3.3. Костюмная лексика в структуре  романа

Проблемы комментирования художественного текста волнуют ученых

разных специальностей: и литературоведов, и лингвистов, и книговедов.

Выполняя анализ костюмной детали, мы столкнулись с такой проблемой, как

недостаточное лингвистическое комментирование романа. Основным

автором комментарий «Анны Карениной» является Э.Г. Бабаев. Он дал

объяснения большому количеству слов, но встретившись с описанием

одежды героев, некоторые названия были не поняты или мало поняты.

Поэтому мы обратились к толковым словарям.

Что же касается языка в изображении костюма, то Толстой использует

для наименования одежды лексику различных пластов:

1)литературный язык: «платье», «фрак», «сюртук» и др. ,

2) просторечные слова:

- Подвёртки - обмотки для ног; портянки.

- Портки - то же, что штаны; предмет верхней одежды, покрывающий

нижнюю часть тела, в том числе каждую ногу отдельно, и закрывающий

колени.

-Поршни - древнеславянская обувь, делались из одного куска кожи,

стянутой по краям ремешком (не отсю да ли и ещё одно название —

«моршни»?). Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась

даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных

дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко

было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка.

Надо полагать, эти свойства поршня и дали ему имя: часть лингвистов

возводит его к уже знакомому нам слову «порт»  в значении «тряпка»,

«лоскут».

А другие объясняют его происхождение от прилагательного «порхлый»

— «мягкий», «рыхлый». Не случайно, должно быть, мягкие поршни служили

первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических

раскопках. Поршни крепились к ноге почти так же, как лапти. На некоторых
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древних изображениях хорошо заметны косые пере крестья на голени, — это

значит, что человек был обут в поршни или лапти.

Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную

вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала

подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровал ись. При этом фигурные

прорези для шнурков одновременно служили и украшением.

- Посконная рубаха - сделанная из поскони, посконины - домотканого

холста из волокна конопли.

3) разговорные слова:

- Кожан - непромокаемая клеенчатая или  кожаная верхняя одежда -

4) заимствованная лексика:

- Тюрнур [франц. tournure] -модная в конце 19 в. принадлежность

женского туалета в виде подушечки, подкладываемой под платье сзади ниже

талии для придания фигуре пышности. || Широкая дамская юбка,

предназначенная для ношения  с такой подушечкой.

Таким образом, расширив комментарии к тексту романа, мы

восстановили «связующие нити» прошлого и настоящего, способствовав

лучшему пониманию тематики и проблематики романа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы рассмотрели использование кост юмных деталей в романе

Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и доказали, что роль их велика. Детали

необходимы для понимания общего, для проникновения в суть. Ни

характеры, ни обстоятельства не могут быть раскрыты, немыслимы вне

деталей, вне «бесконечных малых мом ентов». Они удостоверяют точность,

реальность описания, вводят в смысл изображений и тем самым позволяют

достигать цель, которую ставит перед собой писатель. Важнейшей задачей

Толстого-художника в романе «Анна Каренина» стало изображение

личности, ее нравственной свободы и настойчивого стремления к счастью.

«Анна Каренина» - роман о трагической судьбе личности, достигшей

полноты духовных и физических сил, требующей к себе прав и всесторонних

возможностей проявления, но обреченной на неполное, урезанное

применение, на несчастье и гибель. Такой смысл получила в произведении

прежде всего линия самой Анны. И совокупность деталей, с ней связанных,

воплощает это.

Рассмотрев в романе костюмные детали, раскрывающие образ главной

героини и  второстепенных персонажей,  классифицировав их, показав их

роль в создании характера и выражении авторской мысли, мы неизбежно

приходим к выводу о том, что все многообразие примененных деталей

отвечает творческим задачам писателя и организовано по определенному

принципу. Детали в романе об Анне Карениной – это не арифметическая

сумма, не механическое количество, а система художественных элементов,

отражающих на конкретном уровне логику построения всего произведения

как художественного целого и его многозначный смысл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Элементы гардероба, использованные в романе Л. Н. Толстого

«Анна Каренина»

№

п/п Наименование одежды / аксессуаров

Количество

упоминаний

1 Амазонка 4

2 Бант 2

3 Башлык 2

4 Башмаки 1

5 Бельё 2

6 Ботфорты 1

7 Браслет 1

8 Бриллианты 1

9 Брюки 1

10 Блузка 4

11 Ботинки 4

12 Галстук 14

13 Вицмундир 2

14 Вуаль 9

15 Жемчуг 2

16 Жилет 10

17 Галуны 1

18 Епитрахиль 1

19 Жакетка 4

20 Запонки 2

21 Звезда 2

22 Кадка 1
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23 Калоши 9

24 Камилавка 1

25 Карман 19

26 Картуз 1

27 Каска 8

28 Колпак 3

29 Кафтан 14

30 Китель 3

31 Кожан 1

32 Кольцо 17

33 Костюм 7

34 Косынка 1

35 Кофта 8

36 Краги 3

37 Крест 2

38 Кружево 17

39 Куртка 7

40 Кушак 1

41 Лапти 2

42 Ливрея 5

43 Мундир 34

44 Муфта 4

45 Накидка 1

46 Одеяние /одежда 7

47 Орден 1

48 Отрепья 2

49 Пальто 30

50 Панёва 1

51 Панталоны 10
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52 Пелерина 4

53 Пенсне 6

54 Пеньюар 1

55 Перевязь 1

56 Перо 2

57 Перстень 4

58 Перчатки 18

59 Платок 25

60 Платье 83

61 Подвёртки 1

62 Поддёвка 5

63 Подрясник 1

64 Полушубок 4

65 Поневы 1

66 Портки 2

67 Поршни 1

68 Пояс 1

69 Пряжка 2

70 Пуговица 8

71 Рейтузы 2

72 Ремень 1

73 Риза 2

74 Ротонда 2

75 Рубашка 28

76 Ряса 2

77 Салоп 2

78 Сапоги 21

79 Серёжки 1

80 Стихарь 2
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81 Сюртук 23

82 Тулуп 3

83 Туфли 5

84 Фартук 4

85 Фрак 13

86 Фуражка 10

87 Фуфайка 1

88 Халат 9

89 Чепчик 10

90 Чулки 9

91 Шаль 2

92 Шапка 10

93 Шарф 1

94 Шляпа 74

95 Штиблеты 2

96 Шуба 20

97 Эксельбант 1

98 Юбка 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Классификация элементов гардероба, использованных  в романе

Л. Н. Толстого «Анна Каренина»

№

п/п Наименование одежды / аксессуаров

Количество

упоминаний

Комплекс деталей

1 Платье 83

2 Мундир 34

3 Костюм 7

4 Одеяние / одежда 7

5 Вицмундир 2

6 Отрепья 2

7 Ливрея 5

8 Амазонка 4

9 Риза 2

Верхняя одежда

1 Пальто 6

2 Шуба 20

3 Фрак 13

4 Кафтан 14

5 Тулуп 3

6 Кофта 8

7 Куртка 7

8 Поддевка 5

9 Пелерина 4

10 Полушубок 4

11 Кожан 1
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12 Накидка 1

13 Салоп 1

14 Стихарь 1

Деталь гардероба

1 Сюртук 23

2 Жилет 10

3 Штиблеты 2

4 Панталоны 10

5 Халат 9

6 Блузка 4

7 Жакетка 4

8 Юбка 4

9  Китель 3

10 Портки 2

11 Рейтузы 2

12 Ротонда 2

13 Брюки 1

14 Панёва 1

15 Подрясник 1

16 Поневы 1

17 Ряса 1

18 Фуфайка 1

Элемент одежды

1 Карман 19

2 Кружево 17

3 Пуговица 8

4 Фартук 4

5 Краги 3

6 Бант 2
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7 Перо 2

8 Галуны 1

9 Епитрахиль 1

10 Перевязь 1

11 Эксельбант 1

Бельё

1 Рубашки 28

2 Чулки 9

3 Бельё 2

4 Пеньюар 1

5 Подвёртки 1

Аксессуары

1 Платок 25

2 Перчатки 18

3 Галстук 14

4 Жемчуг 2

5 перстень 4

6 бриллианты 1

7 Шаль 2

8 Шарф 1

9 Серёжки 1

10 Запонки 2

11 Орден 1

12 Кольцо пенсне 17

13 Муфта 6

14 Звезда 4

15 Крест (награда) 2

16 Пряжка 2

17 Браслет 1



51

18 Косынка 1

19 Кушак 1

20 Пояс 1

21 Ремень 1

Обувь

1 Сапоги 21

2 Калоши 9

3 Башмаки 1

4 Туфли 5

5 Ботфорты 1

6 Ботинки 4

7 Лапти 2

8 Поршни 1

Головные уборы

1 Шляпа 74

2 Фуражка 10

3 Чепчик 10

4 Шапка 10

5 Каска 8

6 Колпак 3

7 Вуаль 9

8 Башлык 2

9 Кадка 1

10 Камилавка 1

11 Картуз 1


