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В статье рассматриваются стилистические приемы, основанные на явлении антонимии: антитеза, оксюморон и др. 
 

Одним из ярких средств выразительности художест- 

венной речи по праву считаются антонимы, позволяю- 
щие показать жизнь в контрастах, обеспечивая цель- 
ность восприятия действительности. 

Контрасты, отражающие смену душевных состоя- 

ний, придают поэзии М.Ю. Лермонтова удивительное 
своеобразие. 

Основная стилистическая функция антонимов  – 
быть лексическим средством выражения антитезы – 

стилистической фигуры контраста, резкого противо- 

поставления  понятий,  положений,  образов, состояний: 
«Клянусь я первым днем творенья, / Клянусь его по- 

следним днем, / Клянусь позором преступленья / И 
вечной правды торжеством. / Клянусь паденья горь- 
кой мукой, / Победы краткою мечтой; / Клянусь сви- 

данием с тобой / И вновь грозящею разлукой» [3, 530]. 

Антитеза – одно из любимых поэтических средств   по- 
эта – обретает в его лирике новую жизнь, полную художе- 
ственных неожиданностей: «Небесный свет теперь ласка- 
ет / Бесплотный взор его очей; / Он слышит райские 

напевы… / Что жизни мелочные сны, / И стон и слезы 
бедной девы / Для гостя райской стороны?» [3, 515]. 

По структуре антитеза может быть простой (одно- 

членной): «Надежда есть – ждет правый суд: / Про- 

стить он может, хоть осудит!» [3, 529] и сложной 
(многочленной): «Час разлуки, час свиданья – Им ни 
радость, ни печаль; / Им в грядущем нет желанья / И 
прошедшего не жаль» [3, 515]. 

К простой антитезе относятся: 
1. Антиметабола (менее распространенные назва- 

ния – антиметатеза, антиметалепса) – повторение во 

второй части предложения слов, которые в первой части 
стоят в ином порядке, причем меняется смысл, напри- 
мер: «Это не конец. Это даже не начало конца, а, воз- 
можно, конец начала». 

2. Синтаксический параллелизм – познай, где свет, 

– поймешь, где тьма. 
Подвиды сложной антитезы: 
1. Аллойозис, или развернутая антитеза. 

2. Мукабала – не бойся врага умного, бойся друга 
глупого. 

Также антитеза бывает однокоренной, разнокорен- 
ной и безморфемной (смысловой) [1, 172]. Отдельно 
выделяют оксюморон – живой труп. 

В сложную антитезу должно быть вовлечено не- 
сколько антонимичных пар [2, 65]. 

М.Ю. Лермонтов, стремясь к выразительности, афо- 

ристической отточенности речи, нередко вводил в текст 
антонимы в процессе авторедактирования, предпочитая 
контрастные слова нейтральным: «Но, полно думою 

преступной, / Тамары сердце недоступно / Восторгам 

чистым… / И все ей в нем предлог мученью – / И утра 

луч и мрак ночей» [3, 520]. 
Антонимы способствуют раскрытию противоречи- 

вой сущности предметов, явлений: «И дикий крик, и 
стон  глухой /  Промчались в  глубине  долины»  [3, 506]; 
«В любви, как в злобе, верь, Тамара, / Я неизменен и 

велик» [3, 531]; «Клянуся небом я и адом, / Земной свя- 

тыней и тобой» [3, 530]. 

В лирике Лермонтова из вышеперечисленных видов 

антитезы наиболее часто встречается простая антите- 
за: «Она страдала и любила» [3, 538], сложная разно- 
коренная антитеза: «Клянусь я первым днем творе- 
нья, / Клянусь его последним днем, / Клянусь позором 

преступленья / И вечной правды торжеством. / Кля- 

нусь паденья горькой мукой, / Победы краткою меч- 

той; / Клянусь свиданием с тобой / И вновь грозящею 
разлукой» [3, 530], намного реже встречается одноко- 
ренная антитеза: «Летит без цели и следа, / Бог весть 
откуда и куда» [3, 506]. 

В анализируемом произведении не выявлено примеров 

антиметаболы, синтаксического паралелизма, мукабалы. 
Противопоставление усиливает эмоциональность 

речи. Не случайно антонимия лежит в основе многих 
афоризмов: «Надежда есть – ждет правый суд: / Про- 

стить он может, хоть осудит!» [3, 529]. 
Противоположен антитезе прием, состоящий в от- 

рицании контрастных признаков у предмета: «Где пре- 

ступленья лишь до казни, / Где страсти мелкой только 
жить; / Где не умеют без боязни / Ни ненавидеть, ни 

любить» [3, 531]. 

Подобное использование антонимов дает возможность 

указать на такие понятия, которые в языке не имеют точно- 
го определения, например: «Он был похож на вечер ясный / 
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!» [3, 517]. 

Явление антонимии лежит и в основе оксюморона – 
яркого стилистического приема образной речи, состоя- 
щего в создании нового понятия соединением контраст- 

ных по значению слов: «Но и в монашеской одежде, / 
Как под узорною парчой» [3, 518]. 

Одни оксюмороны строятся на подлинных антони- 

мах: «Увы! заутра ожидала / Ее, наследницу Гудала, / 
Свободы резвую дитя, / Судьба печальная рабыни, / 
Отчизна,  чуждая  поныне /  И   незнакомая   семья»  
[3, 509], другие на словах с противоположными значе- 

ниями, объединяемых как определяемое и определяю- 
щее: «Смертельный яд его лобзания / Мгновенно в 
грудь еѐ  проник» [3, 533]. 

Слова, используемые в таких оксюморонах, нельзя 

назвать антонимами в строгом значении термина,  так 
как они принадлежат к разным частям речи [2, 66]. 

Стилистическое использование оксюморона в произве- 
дениях многих авторов, в частности, у Лермонтова, связа- 
но, прежде всего, с изображением «души человеческой», 
излюбленных тем и идей поэта. Оксюморон позволяет 

поэту исключительно ярко и выразительно воплотить не- 
обычайную силу любви, самозабвения, душевного упое- 
ния, являясь при этом семантико-стилистическим фокусом 
создаваемого образа, например, описание красоты Тамары, 
которую не скрывает даже одежда монахини: «Но и в мо- 

нашеской одежде, / Как под узорною парчой» [3, 518]. 

Стилистические функции антонимов не исчерпыва- 
ются выражением контраста, противопоставления. Ан- 
тонимы помогают писателям показать полноту охвата 
событий: «Час разлуки, час свиданья – / Им ни радость, 
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ни печаль; / Им в грядущем нет желанья / И прошед- 
шего не жаль» 3, 515]. 

Использование антонимов в этой стилистической 
функции иногда приводит к нанизыванию антонимиче- 
ских пар. 

Сопоставление антонимов может отражать чередо- 
вание действий, смену явлений, наблюдаемых в   жизни: 
«Летит без цели и следа, / Бог  весть откуда и куда»;  
[3, 506], «То вдруг помчится легче птицы, / То остано- 
вится, – глядит »; [3, 508], «То песню долгую заво-  
дит, / То окликает часовых» [3, 541]. 

Таким образом, мы видим, что антонимы занимают 
особое место в лексической системе языка и выполняют 
важную текстообразующую функцию. Они раскрывают 
противоречивую сущность предметов, явлений и в художе- 

ственном тексте используются для создания различных 
приемов (антитеза, оксюморон, контраст и т. д.) 

Все произведение М.Ю. Лермонтова построено на 
противопоставлении, это обусловлено тем, что глав- 
ные вопросы, поставленные автором в поэме (воз- 
можно ли искупление грехов, возвращение  в  лоно  
Бога, если герой поэмы – Демон – не собирается от- 
казываться от своих прежних убеждений? Может ли 
примириться с Богом тот, кто Божьего мира не при- 
нимает и кто по-прежнему  остается  индивидуали- 
стом, противополагающим всему миру свое «я»? Мо- 
жет ли падший ангел, вновь ищущий согласия с Бо-  
гом, творить добро? ) сами по себе не ясны и проти- 
воречивы, что может быть отображено в художест- 
венном тексте только посредством антонимии и раз- 
личными способами  еѐ  использования. 
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В стихотворении «Звон колокольный…» рисуется 
атмосфера, царящая в доме во время святого праздника 
Пасхи: Звон колокольный и яйца на блюде / Радостью 

душу  согрели. /  Что лучезарней, скажите мне,   люди, 
/ Пасхи в апреле? («Пасха в апреле»,   1910) 

Трехпрудный переулок почти центр Москвы, горо- да, 
который М.Цветаева так любила, ощущая себя «мо- 
сковским поэтом»:  Над городом отвергнутым  Петром, 
/ перекатился колокольный гром. / Гремучий опроки- нулся 
прибой / Над женщиной отвергнутой тобой. / Царю 
Петру, и вам, о царь, хвала! / Но выше вас, цари: 
колокола. / Пока они гремят из синевы – / Неоспоримо 
первенство Москвы. («Над городом отвергнутым 
Петром», 1916) 

Москва – сердце России, с языком, судьбою, 
духом     которой     так     неразрывно     связана  
М. Цветаева. Отношение к Родине у поэта непро- 
стое. Оно похоже на материнскую или дочернюю 
любовь к родному человеку, судьба которого, сча- 
стливая или нет, не может оставлять равнодушной. 
«Сердечные размышления о судьбах России сов- 
пали по времени с революцией и гражданской 
войной. С одной стороны, она видит,     что Родина 

солдаты вразброд. / Старая баба – посыпанный 
крупною солью / Чѐ рный ломоть у калитки жу- 
ѐ т и жуѐ т… («Белое солнце и низкие, низкие ту- 
чи», 1916) 

Здесь отчетливо слышен голос в защиту стра- 
дающего человека; бедствия народа – вот что 
пронзало душу поэта: Чем прогневили тебя эти 

серые хаты, – / Господи! – и для чего стольким 
простреливать грудь? / Поезд прошѐ л и завыл, и 
завыли солдаты, / И запылил, запылил отсту- 
пающий путь... / – Нет, умереть! Никогда не 
родиться бы лучше, / Чем этот жалобный, жало- 
стный, каторжный вой / О чернобровых красави- 
цах. – Ох, и поют же / Нынче солдаты! О господи 
боже ты мой! («Белое солнце и низкие, низкие 
тучи», 1916) 

Россия, в недавнем прошлом наполненная 
праздничным звоном колоколов, ассоциируется с 
иными звуками – все изменилось: Жидкий звон, 
постный звон. / На все стороны – поклон. / Крик 

младенца, рев коровы. / Слово дерзкое царѐ во. / 
Плѐ ток свист и снег в крови. / Слово темное 
Любви. / Голубиный рокот тихий. / Черные глаза 
Стрельчихи. («Жидкий звон, постный звон», 1917) 
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