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Г Л А В А  П.

В1СРС" ИДЕЙШЗ КРИЗИС ДССГСЕВСКСГО
!

Ж
1. JГоды 1861-1862 в жизни Ф.М.Достоевского были годами 

"^ркьяого литературного и общественного успеха* Сорокалет- 
пжсатель вновь завоевал признание и славу* Он стояд зо 
}е одного из самых известных журналов того времени, его 

или друэья, и на литературный вечерах его чтение со- 
мидалось овациями публики. Несчастливый в супружестве, 

'стремится жить полной жизнью, словно хочет убежать от 
юиимо наступающего призрака старости*

К 1860 г* относится его увлечение актрисой Алексацц- 
^Ивановной Щуберт* В письме к ней от 3 мая 1860 года мы 
а̂ем такие слова: ^Самолюбие — хорошая вещь; но,, по-моему, ^ 

м  аужЕс иметь только для главж х целей, для того что сам 
!ил себе целью и назначением всей жизни* А прочее все 

Ер* Только бы легко жилось, это главное; да была бы сим— 
к людям, да еще чтоб удалою, и от других заслужить

Я

и
Ж

жития
ятюэ. Даже и беэ особенных целей — одно это уже доста-

тая цель в жиэни
В альбоме Фанни Загуляевой тон его становится более

Я№уиевным: -Не старейтесь н-коцца сердцем и не теряйте
Кито б ни случилось в жизни) ясного взгляда на жизнь* Д а

эствует вечная молодость! Верьте,что она настолько же
2)яиисит от власти времени и ж и зн и ,насколько и от нашей*

Эти прек-

К ) Письма, т.1, стр. 293. 
№  Там же, стр. ЗОС. !!



м**ые слове п а п и с т 23 октября 13'С г ., в г^стгтх у тузг.э** 
(бывшего морского о^нчера) . .Загуляев^. остсевски" 

ммужт себя молодым.
Это же чувство звучит в письме к Пслсвсхсму от 3! з&ж

<М31 года, где в<ражьется зависть к поэту, пу те теств^ту^ему
ЬЖвропе: Н еуж ели ж теперь не удастся поездить по Евэспе,

-мф еще осталось и сил и жару и поэзии? геуж е^  г*ж дется

№ЙФТЬ лет через д есять согревать старые кости от ревкатвэ-

г * "
Полный сил и энергии, молодой сердцем, вж блеввж й в 

Щ  -  таким он предстает во многих своих письмах этого  
жиж* Настроения его в основном устойчивы, вс с каксгс= т 

йвжа в них замечается поворот к худшему. Определить этот 
весьма трудно. Большой интерес в этом отвьзенни ггред- 

Ляет письмо к Александре Карловне Каломейпевой, евсяче- 
[ ЖГО давнего приятеля писателя Порецксгс, нагжеавное 

ста 1861 года. 3 период ссадания *Униже! ных ж оекорб 
)вмх" Достоевский запоздал ответить не некоторые письма, 
Ннсьме к А.К.Каломсйцевой мы находим следующие спраэ-

Разумеется, время всегда было - и при самых срочных 
Жвях; но я человек больной, нервный, лоща пишу что^

^  то даже думая об этом и когда обедаю, и когда сплю, 
Югда с кем-нибудь разговариваю". Здесь ссдержитея сви

та о о страстной увлеченности Достоевского работой, 
ЛЬаом творческом напряжении - и в то же время призвание 

болезни, то сочетание не случайно: напжвенваи умеу-Ней

Ю всьма, т . 1, стр . ЗС2.

ж
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рабсг^ c*ccобствуот о-сстреыю эпилепсии, 
жм характеристики Дсстоевского интересен ксмплинснт, кото- 

ев делает сзое^ корреспондентке: я ':е , знаете ли, что 
^^Йpaвжлocь? Что з письме золем проглядывает какая- то дсс^— 

жолчь, когда вы упоминаете о кашинском обществе. Стале 
вы не можете смотреть равнодушной набждательнппей 

[жжворыальное и уродливое".
Из письма явствует, что писатель весь поглощен лите

рной жизнью стслины. я Петербург страшно тосклив и ску- 
L  не все=теки в нем теперь все, что живет у нас созна- 

Вюьво". жЗ Петербурге самое интересное во всех отношениях 
ж  — осе:ъ, особенно если не очень ненастна. Ссенью за- 
йет новая жизнь на весь год, начинаются невье предприя- 
L  Ориезжэот новые люди, являются ноз^е литературные про- 

йния"я Сн советует Каломейцевой приехать на зиму в 
рбург.  3 том же письме — глухое упоминание о плохом 

Строении Достоевского вс время совместной поездки с По
ив Петербурга в Москву по железной дороге (июнь 

Id  года)! яЗы спрашиваете! прешга ли моя тоска. Ей=боту,
Ж если С же рабств, тс я бы заболел от уныния". (д- 

Й ж теле письма нет уныния! скорее в нем чувствуется 
мая торопливость, озабоченность, и шутливый тсн письма 
йен напряженным.

Противоречивы? ослик писателя возникает перед нами 
йрхностных и слебых по форме мемуарах Петра Быкова,

)рые не вошли в двухтомник ^Достоевский в воспоминаниях 
^Жржмеюжков* (1&64 г .) . Изобретете Достоевского в мему-

Р  хам же, стр. 304-3C5.
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 ̂ gpH БьКСПГ ДСЗ^-ЛЫО Ше'!.Ло!!о, ГС СОДерпиТ .*"ЭбСП.̂ Т!!ЫС дс- 

Йж#ли. В 135! г . молсдоГ Петр Быков пропел в редакцию я 1ре- 
#вж* н переводным рассказем:

жИ, нсконеп, я увидел его, Темного выше среднего рсс- 
W**; смотрел старше своих сороке лет, мел сгорбившись и 

^дсегда вшревылку... Глава его быстро перебегали от одного 
Ж ж другому. Толстая, мрачная склдцка легла у него медду 

Я, густых, взъерошемыс; губы как-то нервно подергива- 
Бегающие глазе его остановились вдруг на мне. Я е боль- 

трудом мог вт'осить его испытующий, мож! 0  сказать прояи- 
йищиГ васквоеь взгляд, от которого становилось неловко,
Ж как будто жутко.
. — ^то что? - спросил меня отрывисто Достоевский. - 

Р а сск а з ?.. Не надо . . .  Не надо... Довольно... У нас 
е с т ь ...

— Я принес на ваше усмотрение перевод . . .  ( . . . )
 ̂ — Геходке! Зечем нам? Даром время потеряли, — ответил, 
[мая плечами, Достоевский и круто отвернулся от меня.

В это время Разин, обещавший прицти мне на педмогу, 
ж писателя и что-то горячо стал ему доказывать. Достоэв- 
жернулся ко мне, снова провозил меня испытующим взгля- 
ваял рукопись ив моих дрожащих рук, погладил меня по 
е, к великому моему изумлению и конфузу, и бросил на

Ййку:
— Придите через две дня.
Я занес в малейших подробностях описание и впечетле- 

жтой перво" встречи моей с знаменитым писателем в мой



дневник*^
Зтот удивителы^ рассказ представляется нам придцв- 

Верны детали: острый, пронизывающи" взгляд, про;ес-
шженальная сутулость писателя, нервшй тик в л и ц е ... Обо

*деем этом говорят и другие совреьежики Достоевского. Сече-
уфрие резкости с сентиментальпым жестом, столь смутившим
дмжова, совершенно соответствует эпилептическому характеру.

* №  жест говорит о влиянии успеха на характер Достоевского,
тем, что он как и пятнадцать лет назад, начал пвозчосить-

Й м Г над окружающими.
Я ф .

Особокно ценно признание, сделанное Д остоезскж  Бы- 
рнумж, к сожалению, не датированное мемуаристом: .Я много 

^юмдал, страдаю и теперь от падучей, от самых близких ко 
жже ж от неудовлетворенности ж изнью ..." С большой веро- 

йжтыо этот разговор можо отнести к первой половине 1862 
а, ксцда эпилепсия Достоезсдого в  связи с напряженной 

убогой особенно усилилась, о чем рассказано им самим в 
ie к брату Андрею от б июня 1862 года. .Самые близкие" 

Я*ТО, несомненно, Мария Дмитриевна, болезнь которой жеот- 
жратимс приближалась к роковому исходу и жизнь с которой 

НфЯйюала становиться чрезвычайно тяжелой.
Е- Таким образом, душевное состояние писателя на протя- 
!нии I860 — 1862 годов ваметно изменяется. Радосяь свободы 

rrgy живни в столице, опьянение успехом постепенно уступают 
[ТО неудовлетворенности, тоске, уетелости. Падучая угже- 

Ж ^ я а  Достоевского. Но перемены в его душе далеко не обьяе-

П.В.Быков, .Силуэты далекого прошлого", 1930,
стр . 32.
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..диргся y c . i ie i ie:. его нпилепс!"* или п эзхтиен ту ' езху.юзн-.- 

r"tO процессе в легк:ж  его : :оп^* 1идию, серьезную зсль *тж 
Н№мжнагт играть метерго.тьпые зсбсты : сн, как всегда, не 
Уумеет устраивать своих денежных дел* Пргво стдсльюго пзда- 
^ЖМ яУни^сн ых и ссксрбзены х" было предано Достоевским ле- 
№#ПМ 1361 года за тысячу рубле?, а 15 поня тего же годе он 
яуц ает некое? Помяновско? вексель на 6СС рубле? - насколько 

д^ниожем судить, первый вексель по возвращении в Петербург, 
м  жвваре 1362 г . издатель Базунов купил яЗаписки ив Мертзо- 
1ГВ дома* за 3*5СС рубле?, что упрочило материальное положе
ние Достоевского*

Не могло не внзыветь неудовлетворенности писателя р а с -  

М сознание тупика* Бесплодность ясрединно?* псяиции стэ- 
Юась очевидно?* Й1знь влияла не него, заставляя выбирать 

№ определенны? путы с одно? сносны, метсдичшй? наким 
какова п будирование Аполлона Григорьева, с друга? — пер- 
Ь  но весьма резкая атака Антоновича в декабрьской книжке 

современника* за 1851 год* Кроме того, сомнительны? успех 
нждх и оскорбленных* заставлял Достоевского задумы- 

:я над своим творчеством* В этом романе писатель пыт&в- 
жздчинить свс? талант предзэято? схеме, чтойж устоять вг 

Й#вие тзебова:ж? исторического момента* Однако социальны? 
!вм в его прямо?, так сказать янаивной* ферме сказывад- 

шжужд новому непрсзлешю его таланта, сковывал заззитие 
дарования*

Растущая неудовлетворенность жиз!ъю вела к несогласно, 
^Теету. В одном из писем этого периода мы нахеднм похвалу 

[осгц. Речь идет о выиеупомянутом письме к .Андрею ДостФ-
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ст 6 иютп! 1862 г ., где г в(.р:<тся о Голеювском, ^у— 
]Щексе:дры ' irxc^.iCBMj, инсп ктсре классов в Павловском 

^г-Жетском училище: мГс.пювскиГ вышел в отставку из благорсд- 
 ̂ гордости, не исгши сгести несправед.пивостей началыджа, 

живого человеке, желавшего определить на его место своего
Еардмвевпика. ьлша первая оправдывает мужа, да и мы все 1)

Протест, иашедши  ̂ выражение в прославлении бунта Келли,
фдит из самых сокрсвемых глубин дули Достоевского. 3
У П части „Униженных и ссксрблепных" говорится о *кро- 
д*
жом зде бессмыслетгой и ненормальной жзни"^ в цитирован- 
Як.'.
Е̂нше письме к .'..К.Калсмейцевой Достоевский хвалил ее за 
что она не может равнодушно неб-людать „ненормальное и 
Живое*, хвалит ее за „доссду и желчь". 3 сопоставлении 

ЙЖм похвала гордости, которую он возносит в письме к бре- 
щрею, становится знаменательной для оценти авторской 

в „Униженных и оскорбленных". 3 своей личной жизни 
Рель весьма далек от Опального смирения Ихменева.
Г Первая половина 1852 года в жизни Достоевского, как 
Ливни Петербурга, ознаменовалась рядом событий перво- 

НЦюого значения, на которых :?еобходимо остановиться под—

Прежде всего - это участие Достоевского в двух лите
рных вечерах. Февральски^ вечер в пользу воскресных школ 

№л обычно. Зато вечер у Руадзе 2 марта 1852 года вошел 
Ьрию. Хотя по всей стране волна крестьянских восстаний 

ЗТла на спад, многие показания позволяют думать, что ддд 
Жрбурга литературно = музыкальный вечер 2 марта

Ж1?ам же, стр. ЗС8.
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ж и^ как об этом, нрттоиь'ер, г о в о р и т  Страхов в своих *Зоспо- 
жх"*
Он был опганивован Николаем Дтбленом и Александрой 

ф^-Солсвьевпчем. Еыпзий севастопольский офчпер Тиблен 
^л типографией, издавал (и  отчасти переводил) сочиие- 
Спепсера, и его подозревали в сношениях с Герценом* По 
И  издательским делам он был коротко знаком е братьями 
Юевскими* Желгунсв в своих воепомина:дях назывеет Тпб- 
ймподставнш распорядителем"* Душою дела, вне всякого 
Кения, был Александр Серио-Соловьевич, один из создате- 
ЦУа#ного общества „З е м л я  и воля", которое образовалось 
МИ уеду* В афишах было напечатано, что вечер устраивает- 

ЖМтературным фондом в пользу учащихся; из чистой прибыли 
Н Ю  рублей были переданы Александру Пыпину якобы для раз- 
Я Н  иеиду нуацаэщимися студентами, а на деле эти деньги 

жи в руки Чернышевского для передачи первш  жертвам 
Н Ю М иейся реакции - поэту М*Л*МпхеРлову и огфицеру В.А .Сб- 

у*
В программе вечера блистали имена Антона Рубинштейна,

1 Легруа, замечательного польского скрипаче Зенявского* 
фигурная часть программы была не менее блистательна: 
исов, Ч ернышевский, Василий Ирочкин, 'едор Достоевский 
Жорик Павлов* Вечер и был вздумай, и выглядел как свое- 

Ная манифестация прогрессивной и прямо ревожэционной 
жиигенции столицы. Сам факт участия Достоевского в этой 

тации имеет ог омное значение, которое нередко в



модный в то время. Сида 2 марте собралось более тыся- 

ЗЮжА^ямлжловек: студенты, литераторы, ученые, меряки, воемзде,

жвждетельствсм, особенно бросалась в глаза довольно боль-
^  офицеров генерального штеба -  коллег недавно ере-

Юнного Обручева. Зсзможно, довольно большое число велико— Д 
Цппсх дам и господ явилось причиной неполного успеха Чер-  ̂
нюмогс, выступившего с воспоминаниями с покойном Добро- 
) м :  многих шокировало то , что знаменитый публицист яСов- 
Ью ика* непринужденно держался у кафедры, импровизировал 
Гвсякого писаного текста и ядаже* играл цепочкой карман- 
щиеов. К тому же, вопреки обыкновению литературное ве-

и неистовыми рукоплесканиями. Но главным героем ве- 
1 яеожиданно стыл Платон Васильевич Павлов, профессор

Мчалось в 1862 году. Собственно, Павлов читал журнальную

ЧЯО донесению агенте Ш отделения) читал ясеоСеннж, жоетор- 3
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ж, пророчески! , гпсногласиА! голосом  ̂ h- делю ег-. u ja- 
жслыхе1: ?л с з^ п п ; !нзлектризсза!'!:ся щ"'л^:ка, утщ ев ten 

g^grc речи сг р- тую зовгтоцио'тую деклзрецпю, вновь и вновь
Я у с в е л а  Павлова. Сн вы^ел пз=аа кул и с, поднял руку, доздел- 
*1фяяжииж и возбужденным тоном произнес... питету из писания: 

уши слышать, да слышит!" )т с  было единственное до
м н е  к прсцензурсвснному тексту; ченез три дня Павлова 

в Зетлугу.
Достоевский читал на вечере отрывок из -Мертвого дома*^ 
:е приняла его очень тепло* Впоследствии в -Бесах* он 

ювал карикатурный портрет Павлова и воспроизвел в паро— 
искажении его речь* Однако нет оснований думать, что 

НМгда она вызвала у него эту злобную насмешку* Между ве— 
у  !^адае и .Бесами* пролегает целая пропасть*
3 епреле 1862 г. -Современник" публикует вторую статью 

9ича против жузнела -Время"* 3 то же время в апрельской 
не .Времени* выступает М*Е* Салтыков ̂ Щедрин, как осенью 

Й1 г* выступ ел iieKpacoB: между двумя журналами тянется 
Ьйная полемика, в которой пека участвуют лишь два застрел: 
Ь  — Страхов И АНТОНОВИЧ.

' Май 1862 г* явился месяпем необыкновенных событий* В 
в Петербург приехал Тургенев; в русской прессе кипела

it

№ *
А м к е , -Очерки освободительного движения , ыПб. 18ВС: 
Мосдомпнания Т!елгунсва, Пантелеева, Страхова, Боборьжи— 

и др* Речь Павлова публиковалась кпяэем Долгоруковым 
ч  -Прввдизом" (1352, № 3 Бтгучарским э -Материалах 
по истерии революционного дви .юя 186С=х годов Шариж, 

'АВСбУ и Демке.
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ta вокруг иСтцов и д - 'те "". 3 пзвсстпой стзгье 
И  цашего времеш" Антонович псзерхнсстно осудил роман,

[ив обраа Базарова карикатурой на революционере; -Искре" 
[Да старшему собрату и осыпале Цгргенева насмешками;
!В считал, что Базаров - образ правдивый и написанный 

^жан ем; -Зремя" в липе Страхова приближалось к оценке, 
ррую давал Базарову сам автор романа, -Отцы и дети" были 
!ех на устах, в них Тургенев достиг своего крупнейшего 

Ь х * . Он ввел в обихсд малоупотребительное слово -нигилизм",! 
немедленно воспользовалась реакционная пресса.

Посетив редакцию -Времени", Тургенев пригласил братьей 
уоевских и Стражова к себе на обед, в гостиницу Клея. 
^Фбмчно, он занимал гостей блестящей беседой. Сн картин- 

ИСывал, как относятся иностранцы к живущим в а границей 
:дим, как обманывают и обирают их. В это время Ф.М,Досто- 

сам собирался в свою первую заграничную поезд ку...
В Петербурге было тревожно. Догорала эеря „освобсдв- 

Ьйой эры", крестьянские бунты показали всю полноту народ— 
^благодарности". Михайлов был уже в Сибири, росло число 
йнов, правительство готовилось к репрессиям против демок—

16 мая 1832 года, в сухую и ветреную погоду, которая 
txa весь месяц, в Петербурге начались небывало опустоши

те пожары, длившиеся с некоторыми перерывами в течение 
аедель и посеявшие па!лику среди обывателей. Тотчас воа- 
елухи о поджигателях.
18 мая появились прокламация Заичневского -Молодая
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мдя" *  пррз^з к соцн&нштнческс* p5Bojppn.n:. эспплтеь- н 

ж  был причастен к выпуску прокламации, счел ее прещде-вре- 
?й и даже отказался принять прислан:ые ему экземпляры, 

мр Михайлович Достосвски? напел ни ручке дэер!ого замка 

^  квартиры один экземпляр прокламации. Кругом уже под- 

подлинныО вс?: решительные призывы прсклжапии к то- 
немедленно были связаны с общим мнением о поджигате—

L  Вообще говоря, знаменитые петербургские пожары 1852 гс- 
Ьрудво объясттть совпадением случайностей: их частота и

ЙКб

Ж
КИжтельность остались необъяснимыми. Среди невежествен—

массы мгновенно респоостранилось убеждение, что поджи- 
1 j

П О Л Я К И , етуде!ГСЫ И Н ИГИЛИСТЫ . 308М СЖНС, что Достоевский 
Удился отчасти под впечатлением этих слухов, когда от- 

м я  к Чернышевскому, 
им Оба писателя оставили совершенно различные свидетельст—?! 

атом визите. Достоевский рассказывает, что явился к 
мвскому по поводу прокламации; вождь демократов наэы- 

предметом разговоре семи пожары. Как бы то ни было, 
^ Я й м д а е т  одиоз Достоевский просил своего собеседника пов

на крайнее крыле революционного движения, чтобы уме- 
выаывающий тон экстремистов и предотвратить террориети- 

жа выступлешя (к  каковым, в прямом зн чении слова, мож- ' 
Юмяо бы отнести и поджоги). По словам Достоевского, он 

сказал Чернышевскому, что евторы этой прокламации'
Ж всему вредят", т .е . вредят самому делу прогресса.

Мм ним, что и Чернышевский считал прокламацию Заичневско- 
[Яреждевременюй, т .е . вредней для дела революции. С раз— 

Точек зрения собеседники относились к прокламации отри— 
жжьмо.
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Рассказа боспх писателей совпадают еще в сд: ой  ̂

^НЦжас? детлдп: ^еснцдшты^ посетитель был очень радушно 

И ж ж е н  Черныпэвскпм, оба спи проявили симпатию и дружес- 

Чраепслозегке друг и другу. Утверждение Черныпевского, 

^ете была его первая всгоеча с Достоевским и что он увнал 
пс портретам, свидетельствует о некоторой эабывчи- 

*3 за два с половиной месяца до этого обе они участво- 
Г  вечере у Руадзе. Видимо, воспоминания Достоевского 
жиж писателя* эе 1873 год, глава .!е ч т о  личное") бо- 

ЯФчны, зс зсяком случае в этом пункте.
" Жезду теь, пожарь через несколько дней забушевали с 

ежхсй. 3 страшные д ш  23 и 23 мая выгорели Большая 
Сита и огромнее количество домов в Ямской улице; 

Петербург герел в пяти местах. Тысячи лкдей остались 
Яф сва, убытки были очень велики, тревога и озлобление 

лада достигли, казалось, апогея. Прошло четыре дни 
- и настало воскресенье 27 мая - по церковному ка- 

Духсв день. 3 этот день петербургское купечество, 
1жведда, собралось на традиционное гулян&е в Летний сад: 
щГс парад невест и выставка богатства. В разгар гулянья 

меся кряк: .Апраксин двор горит!" Началась паника. 
Торговый Апраксин двор занимал 2.0СС квадратных еэ- 
жежду таткой и Большой Садовой улицей; он сьл тее- 

^жетрсен тысячеми деревянных лавок. Дул сильный ветер;
ТТеперь уж герел не мелкий служилый лщц, не беднота окраин, 

<жетср летели купеческие миллион*. Гуляющие бросились вон 
'Детвего сада; в поднявшейся невообразимой давке лкщей 

с ног, топтали, били; воры, пользуясь суматохой,



ж

жиж с хондин ксврсв .-о пл. тки я ::;омчуж!мо ожерелья, в:^- 

серьгп no ушей купчих. Со осей столицы народ бежал 

юну Не-ского, скакал : пожар!мо, поднимая облака пыли, 

бром ная т ^ а  дыма висела нцц самым цот'тром города.
На следующий дец, 2 3  м^д пожпр усилился и распростра- 

Псжостью  сгсрол Апракст* двор, затем Тукин двор,

%ИЙ с Апраксина; ветер дул так, что печоносил горя- 
^уоловни череэ Фонтанку. ! арод на улицах ловил и изби- 
Еддджигатслсй": зсом было совершенно точ1Ю известны 

такого рода, как пст.'.ка в том или ином месте пере- 
й*о поляка, или студента, или хорошо одетого барина с 
-й мааью в кармане. 8 эти три дня 28-3С мая пожар до- 
до министерства внутренних дел. Столица империи горе- 

Жак горели среди лета русские деревни^ с 1812 года еврю- 
мир не видывал такого огненного разгула. „Трудно 

ж и ть себе весь ужас этого дня", - вспоминал впоследсд— 
Ж+Ф+П анте леев.

 ̂ Ложеры наводили ужас, который трудно оп исав, — гово-
Страхов. - Помню, мы вместе с Федорам Михайловичем от-

дись для развлечения куда-то на загородное гулянье.
с парохсда, видны были клубы дыма, в трех или че-

местах подмдавлиеся над городом. Мы приехали в какой-
^Ид, где играла музыка и пели цыгане. Го, как мы ж  ста-

„  1)позабавиться, тяжелее настроение не проход ило ." 
Гебывелое бедствие затдло сразу же всю русскую прессу.

№

№

Ж

УВ.Страхов. „Зоепоминапия о Ф.М.Достоевсиом , 1883,
^ е тр . 239.- См. также о пожарах Л.Ф.П анте леев, „Ие воспо- 

уж кяаний прошлого , воспоминания Н.А.Лейкина, Авдотьи 
Панаевой, Г.З.Лелгунова и мн. др.
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В^срос с поджигателях СТОЯЛ одним ИЗ П р5ЫХ. ЗС МЫЛ „ ^ 3 -  

,^иерной пчере" появилось п.редсвая ста тья , которую,как вожо^ 

всем сталс известно, написал .С*1есксв* 3 статье пожары 

ю вялись поджогш и. м3 народе, - ппскл Лесков, - указы

вают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджп- 
м ели , и обществе} нал 1<рнависть к людям этого сорта растет 

ILA  реимсверной быстротой", он предлагал сргеп:забать в помощь я 
^жтга-w досоовопы те тпуж м ^  для борьбы с поджигателями* 

m с т а т ь я , явившаяся причиной общественной гибели Лескова, 
^ЯСтавиле русскую журналистику чкгко определить свое отноше-^ 

ж событиям* Реакционные органы печати поддержали обыва- 
Ж ярсжую  клевету на нигилистов;йередовые журналы стремились 

вергнуть е е , но цензура закрывала им рот*
В начале июня цензура запретила подряд две статьи 

ж ен и " о пожарах* Авторство одной ив ш х приписывалось 
ю евском у, едпеко для атого взгляда нет никаких онове- 

жак убедительно показали редакторы гизовского издажя 
тений Достоевского Б+Тоыазевский и К*Халабаев* Тем не 

J^ p e e , о т  считает, что статья жПожщш и ведигатели" хараи- ' 
нЩрна для позиции журнала жБремя" в вопросе о пожарах и прок. 
Н рю циях и соответствует высказываниям Достоевского по по- 
^ФЙным вопросам* who доказано ли, — вопрошал неизвеегтй нам 

то р  вапрещ етый статьи , - что люди,производящие педжоги, - 
^Рвяаи с  ^Молсдой Россией"*** доказано ли /  и это самое 

^КЯажное - то особенно важнее обстоятельство, что настоящее 
^Й*ие молсдое поколение и именно студенты солидарны с жМсдо- 

(Фй Россией"? Даже если статья не принадлежала перу Достоев- 
КФЖ сго.он как фактический редактор ^грнала не мог не разде-
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дольмен::' ст^тьн : тазсвс п н е те  Гомшмевского и Халаоае- 
Ввачит, Дссгсевски* не верил в то, что в пскарых впново- 

Ьржудекты или вьссже ямолодсе поколение" - нигилисты.
Л цж он дссускал связь  метду прокламацией и пожаргми, то как 

проблематичную - и тут же отделял авторов проклама- 
всего демократического движения (что , в сущности со
звало  реальному пслсж снт вешей). Петербургские по- 

за ста ви в  Лсстоечского перейти в лагерь роскдии. 
г )Сотя прпн.на этих пожаров осталась тайной, правитель- 
С тажс^ быстротой и яростью использовало их как повод 

Ьзпрессий, что некоторыми историками быле вд винута  вер- 
Абсздоказательная, как и все остальные) о провокационном 

уре пожаров, которые якобы зажигались правительствев- 
^югентами. Доказательств этого нет, как нет доказатель

н о г о ,  что Рим поджег Нерон. Уже 31 мая па Мытной площе- 
ю ялась гражданская казнь Ч. А. Обручев а, осужденного 

F^o пожаров за распространение яЗеликоруссс". Назначая 
ЖвремсЕиа в моме:т, коцде не остыл еще п< пел Толкучего 

правительство как бы косвенно указывало на ревслюцио- 
жак на од: ого из поджигателей. Когда над головой Обру- 
.жеыа-гз: т а г у  и читали ему приговор с тремя годами ка- 

ж последующим вечнью поселением в Сибири, разъяренная 
требовала смерти япреступника".
В России наступила полоса реакции. В июне были эакры- 

вюекресные дколы, женский пансион в Вильно, нарццные чи- 
Вехматн^й клуб и второе отделение Литературного фон— 

'Же тс рее ведало помощью нуждждимся студентам и сыграло 
роль в организации вечера 2 марта. Студент Еаллцд с
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^карманной тжюгра'ие^" был гр сстезт  18 н э п , ц среди 
ЖйЬр бумаг начли прокламацию П::с рева с призывом к революции. 

Ьдм -Совреьешлк" и -Русское слове" были приостановлен 
Ьфсемь месяцев. Такую же меру князь Голицын, предсщцотель 

Цвенног комиссии по делу о прокламациях, предлагал пои- 
и к журналу -Зпемя". Га всеподцанейшем докладе Голи- 

^ ^ й  М  1C июня 1832 г . -С статье литератора Достоевского*, 
Жрдержелось ж?о предложение, Александр П. изволил ссбст- 

[учно начертать резолюцию: -согласен". И хотя -Время"
(й ве было закрыто, эта ис теряя предопределила судьбу 
№ла и его закрытие в 1353 г . Таково мнеуие Томсшевского, 
[Маева, Гроссмана, которое представляется нам бесспорным.

3 июля был арестован Писарев, 7 июля - Г.А.Серно-Соло- 
Ююич "  Чернышевскж". наступила эпоха реакции, массового 

Вйа из рядов демократического движения и прямого рене- 
ta. -Шестидесятые годы" как период русского освободи

ло г о движетия вступили в период упадка; в 1866 году выст- 
Жаракоеова, диктатура Муравьева и окончательное закрытие 
(жменнике* аевершили этот тягостны" спад.

В момент начавшихся репрессий Достоевского уже не было 
России. Си выехал в а границу 7 и т л  13S2 гада. Поводом для 

Жадки явилось обострение его болезни, о чем уже говорилось 
Ьа (в  его записной книжке зарегистрирован, например, силь- 

припадок под 1=ым апрели 1862 г . ) .  Однако подлинной щж- 
)й путешествия было давнее стрем л ете  писетеля к анансмст- 

ЕЬрспой. Поездка, счевид:о, стала возможной благодаря 
)ькту с Бызунсвым (продажа -Записок из Мертвого дома").

№



дк/.

Первое путешествие в Европу п '..п?зксе 1.о<..ттле!пз буп- 
цивилизации в лору ее -цвете!ия" сыграли огромную 

в становлении м!трозсззреп:ля Достоевского. Резу ьтатсм 
ого путешествия яви.чтсь -Зимние заметки о летш х впсчат- 

ж**
Итак, Достоевский отправился в свое первое ззграизю- 

путешествие. Сбывалась его давняя моста* Путь через Гер- 
в Париж занял, пс-видимому, немного более недели* 26 

55вя 1862 г . он пишет иэ Парижа Страхову очень интересное 
Ь р  (к  сожалению, единственное, оставшееся от этого путе— 
Ь м ) *  Сн уже рвется душой обратно в Россию, где столько 
g ae сделано и не скезано".^

Достоевский предлагает Страхову, т^шже выезжающему в 
&дцую Европу, встретиться с ним в Женеве* Тут же следует 
Пая характеристика французов, которая уже заключает в 

Йф верно знаменитого -Озыта о бурду а ": -Француз тих, чее- 
жежлив, но фальшив, и деньги у него все* Идеала ника- 

Не только убеждений, но даже размышлений не спражи- 
И Ь м * . В Париже Достоевский испытывал тяжелое ощущение 

№ствс* -Чувствуешь, что как=то отвязался от почвы и 
Жал от насущно " , рсдной канители; от текущих собственны?

№ых вопросов"* И тем не менее, письмо веселое, порой 
Живое: -Увидим i еаполь, пройдемся ро 1^п.у, чего доброго 
Лыскеем молодую венецианку в гондоле (а , 1жколай Тикола- 

')*  }'о . . .  -ничего, ничего, молчанье!", как говорит в 
.см же самом случае Поприщин"*

Ю сьма, т.1 , стр. 31 С.
Тем же, стр. 311.



На другой пе: ь после ш писы ия этого письма Достиеа- 
выехал из Парижа в Лощо:?, где провел ровно нпделю. 

Ьюща могучей Британской империи, еже восходившей тогда 
НЬфоему расцвету, поразила писателя своим суровым и безжа- 

Ййгным величием. Ленд он викторианской эры србирвл обильную 
со всего мира и в полном соответствии с гордым британ- 
уимном .правил мерями". За несколько лет до приезда 

Мюевского в Лондон империя подавила восстание сипаевьв 
!, в результате опиумных войн все глубже проникала в 

ЖТ. В 1862 году в Лондоне происходила Всемирная выставка, 
ж с к а я  демонстрация достижений б^тжуазноР цивилизации. 
}февски^ очутился в центре мирового культурного и эконо- 
ККого прогресса. И он воочию увидел, какой ценой дости- 

атот прогресс. Он увидел поистине страшный контраст 
роскошью английских правящих классов и нищетой проле- 

Ь т а . Он увидел пьянство, проституцию, страдания людей, 
руками создающих все благе жгой империи. И тогда он 
:ой страстью и убежденностью проклял эту цивилизацию 

ЖТиернулся от ее роскошных плодов.
' Но не только ^ечн ое величие Лондона и огромный дво- 
йывтввки в Кенсингтоне повлияли на Достоевского: решею- 

^ЛВачение имеле его встреча с Герценом, которого он по- 
4(16) июля 1862 года. У него Достоевский познакомился 

Милом Бекуниным, который бежал год назад из Сибири и 
Японию и Америку добрался до Лондона. Герцен в то вре- 

!3ыл кумиром Достоевского. Влияние Герцена на великого 
йзтеля изучено А.С.Лолининым в его известной работе *Дос- 
!ский и Герцен*, fe только притяжение, но (Гораздо белее
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я м )  отталкнвамче вскрывает исследовате.'гь в огпо'аетдчи 
жого романист;- к прославленному русс котлу революционеру. 

Ажяяжо совершено ясно, что в момент Лсццснской встречи этого ; 
ания е!ие не было, или сам ромашет пе сознавал его . 

^тсм свидетельствуют известные строки Герцена в письме 
^Огареву от 5(17) июля: яВчера был Достоевский. Си йо

дный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с эн- 
уюмом в русский народ". Так можно написать только после 

и дружеской беседы. Герценсвская идея о мещанстве 
Ьаеледней ферме собственнической цивилизации Запада,

И
^нная острее всего в книге яС того берега", глубоко 

!а в душу Достоевского. 3 разговоре с Герценом он очень 
ату книгу, как впоследствии сам расскезывал в мДнеэ- 

пжеателя" за  1873 год. Для творчества Достоевского идеи 
имели первостепенное значение. Если молодому Достоев- ! } 

присуще гоголевское, гуманистическое отношение к меща- 
УНиколаевской России, то теперь он воспринял взгляд Гер 
ма торжествующее мещанство как на ясамодержавную толпу 
мной посредственности".

 ̂ Позволительно предположить, что в разговоре о России 
к̂рупнейших деятеля русской культуры не обошли молчанием 

^еволюционеров^шестццесятнивов. После знаменитой статьи 
рцена .  Very ^ an ^ e ro n s  ! ! : "  многое изменилось. Но

косвенное извинение Гевцена в яКолоколе", даже встреча !- 
^риышевским, специально ездившим в Лондон, не изменили 

:ти расхождений между Герценом и ревслюционерами^демок- 
^ами: они представляли два различных периода революциом- 
ю двигаения, и Черк^девскому лондонский изгнанник недаром



м ялся к<сГог^ , ^ .е . бозпн, j.-:*- а устсрсвзим .

Ь$ ей  стороны, Герце:: псвсегда ссх р л н л  презрительнее и 

рбное о тко л ете  к {.екрао а у . Для Д остоевского, вне в ся-  

жомнетж":, Герцен Сьл белее крупней и авторитетней <фигу- 

чем его петербургские с с р е т ь я  пс журнальному цеху, 

южно, настороженное отношение Герцена к  „Современнику, 

юрену и к шестццесятникнм т .кже повлияло на Д остоевского.

8 (2 о)ноля он возвратился из Гсщ сне в Париж, полный 

РмслеР и колосалыьж впечатлений, (к  пробыл в Паркхе 
щдцать дней до Лондона и неделю после. Зыше уже цити- 
ея отзыв Достоевского о французах в письме к Страхову, 
отзыв псдностью порожден той обстановкой, какую застал  

писатель во Франции.
- Вторая империя наделе не Францию цепи р абства . Общест
ве мнение характеризовалось низостью и ограниченностью, 

в дарил во взглядах и вкусах . Виктор Гюго творил в  эми- 
„Цветы зла" Бодлера были запрещены за без::раветвен- 

такой же участи подвергся роман „Мадам Бозари*, а в  
Ьжоне стверже:ных" взбесившиеся мещане тыкали зонтиками 

ртину ^дуара Мане „Завтрак на тр аве". Угодливый Сена
тский сенат освистал и оскорбил Се:л*-Бева за  его речь 

щщиту свободы мысли и науки, а Зысзан г-ормальная школа 
ЁИа закрыта по желанюэ императрицы Евгеш и за т с , что при— 
ЖЯвовала мужество Сент-Бева. Буржуазная республика поаср- 
}№ровалилась, ее лозунги, уваследовитые от Великой рево- 

, оказались ложью. Рабочее движение было жестоко подав- 
Яю, революционеры сщ ели в тюрьмах или скрывались, казен- 

М  пресса славиле режим, спасший буржуазию от коммунизма.

м



МЩИЯ кителп 1ПИС!Н-!"Г. '.С - К.чД ДЗЛОВЧН ' Г'Г?! о сть  споссбст 

ийнале стибилизотж  режиме. ''-гды паркжсгпе ренпубликашн 

^№ дакабря Н 5 ! гада т а л и  р сн ч и х  га б'проикнды пратив *'уи 

%иапартн, т :  отвечали: иА не вал ли отец или дядя расстре

ла и ссылал нас в июне? Французское крестьянство , спья 

Ч й  своей землей, одурманенное попами и лживой наполео- 

ЯЙ яской л егещ оР, поддерживало режим Зтнрой импепли* Вот к?— 

Дранцию застал  Достоевский - ту самую раыщю, которую 

1юемдст9ии изобпзджл миль Золя в ягуго 1-Макиарах .
ярено, что  великий русский п и сто ль  почувствовал живей— 

УФТврсдение к этой стране лжи и рабства, к стлано лепеч- 

ов, лакеев и шпионов* К сожалечдо, ото отвращение пало- 
отпечвток и на его отгешение к ф ра:дузсксй нации вооФ- 

что ярко отразилось в ^Зимних заметках с летних впечот—

** 15 июля Д ;стосзский выехал в Кельн* Отсюда он поднял—
О Рейцу до Швейцарии на пароходе* 3 Йенеэе 22 июля (4  
та ) Достоевский, кек было условлено, встретил Страхова, 
вдвоем отправились в Италию* Страхов в своих воспоми— 

^^ЙНйях со свое '' обычной ссмодов' .льиой снисходительностью 
ЙЗ ж^йедор Михайлович не был большим мастером путешест- 

№ть; его не эснимали особенно ни природа,, ни историчео- 
Яамятники, пи произведения искусства, за  исключештем 

жф<)̂ ае самых великих, все его внимание было устремлено на
и он схватывал только их природу и характеры, да

Р  ^ )л ь Валл ос, трилогия *Жак 9ентра", ГИХЛ, М*, 1649,
стр* 353*
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Г' юнчо с т а л  е Р ь я с -

уо НО! ОрЫ OCMGT-

по путовсдитолю рми. о nt ^ с :::т ,о  н<*-ста..." с :п-е!'- 

К ^ ц ж  жтжх строк явствует, что Достоовски" был великим ямас- 

^Ввом  путеш ествовать", (п  стремился вникнуть в быгЬ и пси- 
ЯЬаЬмчао чугдых !аю дов. .ну пветилс рассйское мтзкопежлон- 
х: яяяо. ему стьдно было смотреть на раятувш их рст соотечест- 

ВЮ южков с бедекерами, покорно бредущих за  самоуверенным 
Нужпым немецким гидом.

Несколько нодель Ствахсв и Достоевский прове:лж во

вернулся в Петербург.
Ом не был здесь три месяца, и геред уже иаменился.

Ж панические слухи, смута и плеч. Петербург отетраи- 
Ж после пожаров. Велось следствие по делу Черплпевскогс, 
[юметччк" ewe не выходил, Михаилов и Обручев были в Ои- 
L Писарев - в крепости. Потасе дупове!*ие терроре проле-

Гад т:^сячелстия России стел также годом канкана. Мод- 
Танец перижских публичных балов имел на берегах 1<евы 
Жный усп* х . С вошы 1362 г . танцклассы начали расти, 
Урибы. Сначала юилян вапол пил вагород!.ые Салы у  7але-

Ммем парка, затем е веселых окпаим он продвинулся в пеитр 
<Ща. ^лив Це:иого "г.ста жосверкали огромна красные буквы

жминжрованио" вывески : яТаипоаалымй вечер. Качало в 
Яаеов. Цене 1 рубль". ?то был зниммитыб Ефремов. Зекоре

щ^МИЦии, в веселых прогулках по гсрсду и вечерш х разго- 
ва стаканом кроеного вина. 3 августе 1862 г . Достоев-

над столи ц ей , а между тем - Петербург танцевал.

в Петровском воквн;е, нв Крестовском острове, в Апександ—



$ вин в к вступили другие содо^атели танцклассов.
]Рреди nporGcc'Ti c ib 'ix  кагкиеров ссооено прославился огром* 

Фскпн: его ц'.лш,*..? неге п чатсли карикатуры, о 1:ем пи- 

е в п  ф ельетон. Каик? увлеклись массы лгщей; с итм сое- 
<ся почти легилдзозиш ^ перок, Зет как вспоминает об 

^тсм Оезуццц объективна бытописатель: -Наряду с прссвети- 
ЖМЬВъьс резалече^ями открываются и мнсгочисле:ные танц- 

№ вв в городе и за  городом,с безенпьм казан о м ,с наамж- 
' специалистамз по части канкане (йскин, Катька Ригсльбош), 
Жникизт первые кафезантацы. Танцклассы даже покровительст
вен пелицие" в здцах сыске. Рассказывали,что даже сами 

открывали танцклассы. Сыщики были даже среди дам 
юге поведения, наполнявших танцклассы".^ ^

Это капканное безумие было темой всех журналов и сети- 
юсдих листков, сам Засиди!* Курочкин посвятил ему ряд ети- 

юрений в -Искре", в том числе горько^язвительное -Приг- 
ж е  к танцам" (1852 г . ) .  Позже в русской прозе появля- 

вецднекратне списана этой эпидемии тапцев и порока 
зер,в -Пацургсвом стаде" Вс.Крестовского, в -бтуден- 

Иас" Гарина=  ̂пхЕйлозсксго и д р .). Хатжанное поветрие, нечав- 
д в 1352 году, ярко характеризует направление перемен 

Жрусской лиз:и , начавшихся сс спадом революционной ситуа-

Зместе с канканом наступило царство опьянения, порока, 
L По словам Скабичевского, -легкость правою в эти годе 

[Петербурге дотла до Геркулесовых столбов. Этому... посо- 
Иетвовало освсбозде^е крестьян, рсстфоривзее помещичьи

196.

) -Ь . У.*"е"кпн в егс воспоминаниях и п реписке", СПб, 19С7, 
етп. 136.



ggpetPH притуджшо-с :,;ccy  ' x сбсего пела < ю ситься в 
джрода снискивать п р е п н та те ... Я ie  запомю, чтсгы з Петер- 
,*м уе было таксе обилие проституток, как в первые годы по 
рфйобокпенхи крестьян. Стоило пс*Дж вечером по Реэскому, 
аяМи а любой теш екласс, или биргалле, чтобы встретить до- 

Ежрюяую зеро* до давки толпу пспнших, не милых создани*".*^ 
Заметно увеличилось з это время потребление спиртнвж 

Ж сж тков. Стк^пая система была у:.ичтозена, и устав с пите - 
Сборе от 4 июля 1861 г . заметдл откуп акцизом. Последо- 

Вц о  авачительное удешевление спиртных напитков, в Петербур- 
Сукрылась масса портерных, а еатем несколько обширных 
алле, где по вечерам собирались тысячи людей* К их услу- 
были бикс и бильярд, а также азартные игры — лото, доыи— 

и рулетка. -Сотни лиц, играя ночи напролет, проигрывались 
и прах"*^
С этим пьятым шумом и музыкой канкана выступила на 

цу молодая русская буржуазия.
Как должен был чувствовать себя Достоевский в конце 

годе? Свидетель грандиозных петербургских пожаров, он 
КФкинул свею страту накануне первых репрессий правительства 
Жфровел лето в Зап^дю * Зврспе. Си увидел бесчеловечность 

лщной цивилизации, он привез из своей поеадл! решитель— 
.антизападное* г^стр^ете, хотя еже недавно пытался стозж 
спором аапцдтжев и славянофилов . Сн аастал в Петербур- 

.бюеломляющий контраст между молчаливым террором преви- 
Юбяьстве и стчеянтым весельем общества. 1е вчерашних пипе—

У97.

М.А.СкаСический, -Литео туртые воспоминания", ^'.-Л., 
Г  1&28, стр. 242.
Там же.



йд воздв'.г лпсь т: :гпез< *ь* с з ль, и толпе, :-:: т: л- я еще 
S  приветствовала Гьвлов и Черн зевоксгс, сегодня пск- 

!$де руксплескашями лгхое п капке: а. ''с.идсжь не звала, 
делать, избыток продаж: ых радеете'- туманил умы, разоча- 

Т^же вело к вину. 1аки искали забвения, и на сме:*у геря- 
вере в с .т е с гв з !! е дцеалы приходил герыпг* скептициэм.
Г Этот скептицизм влиял и на Достоевсксго. Лпчше бесе- 

тТ е р ц е ю н , текяе переживавшим период своего скептицизма, 
Сили бесс.лещо. Результатом новых нлстрое:*ий Достоев- 

явилось и новее сги ше:де к темам прогресса и -малепь— 
человеке", выражет-ное в рассказе -Скверный анекдот" 

^Рремя, 1352, ю ябрь ) .  Исследователи Достоевского редко 
ж внптлечче этому етра:л:ау и, видимо, не удевземуся 

ведению. Рассказ был неписан сразу по возращении Досто- 
оуо из "за границы. Анализ -Скверного анекдота" дает ин- 
евые результата.

Рассказ начинается ироническим изображением вечеринки 
статских генералов. Ддсвитая зрения буквально с перво? 

Ьтрски поражает читателя: --тот скверный снеццот случил- 
Яженно в то самое время, когда началось с т^йою

-ерлимов силою и с таким трогательно^неивньм порывом вож
дение нашего любезного отечестве и стремление всех до&- 
?жх сынов его к новым судьбам и надеждам".^ Подбор 

енкых эпитетов, преувеличен:^ восторг придают фрезе 
Сны? смысл: это язвительная насмешке над недавним ятро- 

Йльно^неивюм порывом" русской интеллигенпии, над ее зеро

М.Ф.Достсевски", Собр.еоч., т . 1У, М ., 1&56, стр. 5 .
Далее указания страниц в тексте.

9̂&.



м и акое  в с э о и д с н т с  'с  ведь сс?счм юдавно оту в с -

яазделял и с;.м Лостседскн", ;п'к это  пск з лзает от-лив 

вжмчн!ых и ccKcp- . ie i 'b x "  г  стгтей  в луп м ле  н^помя". Тз- 

I фбреэом, гон .С квернсгс ег.едпсте" асспр:пимается кяк  

ж м еж и й  не только по отношению к иэобрзжаемоцу, но и по 

яению к самому остору. Дссгоезский создает беспощадную 

" ,  но при этом он беспощаден и к самому себе, /-втор не 

!м йтс^  от о б ъе кт ;. л в результате возникает та необык— 

^виая горечь п (.ель, которая делает небольшой рассказ 

впечатляющим.
Вспомним опиоппе кпужка утопистов в османе .Унижен- 

Ж о с к с р с л е !!^ * , имена "евинькп и Бореньки, вызывающие 
иялжвую ассоциацию с репетиловским Севонса* и Боринькой. 
Достоевский тоже :трс!лтанроеал, не его нпсния см ягчалась 
щуюировалась мягким, примирительным тонем, искренней 
давностью и даже некоторым сочувствием к этим нечтате- 

В  .Скверном анекдоте" сделал! огромный шаг в развитии 
Ь теля : освобождение ивонпи.  Ирония безраздельно царст- 

вд есь, и ей педвлоетен сам автор.
Списание хслсстяпксй вечеринки генералов продолжает 

жческую нету, зсд!чную  с самого начала рассказа, .йео- 
Феть" автора сказы вается уже в тем. с каким упорством и 
жейчнвостыо сн продолжает нагнетать положительные, хва- 

Юные и деже востсржемые определе!ия: .  ...т р и  чрезвы чз"- 
Ъочтенные мужа сидели в комфортней и даже поскошно убран- 

BovieT e, в сд!см прекряс; ом двухэтажном д о м е... и за!ж - 
щ;ь "  превосходны* разговором на весьма лвбо-
Иую тему*. (С тр .Д , выделею всюду нами). Далее сл е д и т



Ж Ь щ  совершенно погрузился в какой-то слрщкий, ле:-ивый 
Ж м с м "  . .  (Стр. 6 ). „"е с г с  у него было довольно комфортнее 
^ К т е * т о  заседал и что-то подписывал. Сд:им словом, его

превосхо!тттй**!пцм человеком". (С тр .5 ). то настойчи- 
нагнетение преувеличенно хвалебных эшттетсв освещает 

Н Тж артину сытого и спокойного благополучия генералов реэ- 
^^жщучом авторского отрицания и насмешки.

г Далее следует портрет героя рассказа — действительного

йн сахаре миндаль. Эта фемилия как бы сигнализирует, что

развивает эту скрытую характеристику: красивый, моло- 
еще, изнеженный барчук., „генеральский сын и белоручке", 

^ Ж ач  и преуспевающий человек, Иван Ильич соединяет легко- 
^ Ж й и е , убыток вообраье:.ия, мечтательность и чрезмерное 
^КелюСие с припадками болезненной совестливости и неопре- 

^ ^ ж вн о го  раскаянья; человек добрый и даже „поэт в душе".
Жюследние годы разочарование стало чаще посещать его, „но 

^Ж ймяющ аяся Россия подала ему вдруг большие ндцедцы".
„Сн вдруг начал гов рить красноречиво и много, гово- 

^Ж гъ на самые новые темы, которые чрезвычайно бьстро и не- 
^^^Ж даш ;о усвоил до ярости, (п  искал случая говорить, ездил



№ уороД У и в о  ; ю г и х  м е с т а х  у с л < л  п р о с и т ь  т ч г л ч  .ц  т д б е -  

,  ч т е  оче  ь  ем у  л ь с т и л о .   ̂ з г и  же в е ч е р ,  г  * з з  б с к а л г  

j p p e ,  он  f c a a o t j c  р а з г у л я л с я " .  ( С т р .  С ) .  Д с с т с е в с к и *  и з -  

м т с я  !:цц 1 е д ы в !ж м  лиаерольньпл  п о в е т р и е м ,  к с т о т о е  г а  к с -  

Ж ж н й  моме}.т з а х в а т и л о  даж е  в е ч т к и х  к н я э е '*  и  о т к у п  т и к о в .  

№ р а а е б л а ч г е т  л ж и в о с т ь  с е л о п н о г о  л и б е р а л и з м а ,  я к е м ф е р т н о *  

д д аю ш его  з а  ш ам пан ски м  о ч е л о в е к о л ю б и и , н е  ые д е л а в -  

Д^уо ви  п о с ты л !и ть с я  с в о и м  к о м ф о р то м , ни  п о д о " т и  к  н а р о д у  

й & м д л и п н о  ч е л о в е ч е с к о й  м е р о й .

Но Ю веналов б и ч  с а т и р ы  Д о с т о е в с к и й  з д е с ь  п р и м е н я е т  

№я с а м о б и ч е в а т и я .  Он о с м е и в а е т  сво ю  с с б с т в е г ! у ю  н е д а э -  

иеру в  я с л и т и е  о ^ р г з о в с н н о с т и  с  н е ч а л с м  н а р о д н ы м * . Фе 

н а  слра}*ицах я В р е м е ш "  у в е р я л , ч т о  я в е л и к и й  п е р е в о р с т "  

с с и и  с о в е р ш и т ся  л е г к о  и м ир но ?  П о с л е  э т о г о  н а ч а л и с ь  Q r r -  

р а с с т р е л ы  и  п е р к и  , в с е  к е к  п р и  я н е з а б в е н н о м "  ? т ж о л е е  1 .  

Ч а р о в а н и е  Д о с т о е в с к с г о  гр а н и ч и т  с  я р о с т ь ю , и  э т о  п р е ж д е  

о я р о с т ь  п р о т и в  с о б с т в е н н о г о  я т р о г а т е л ь н о - н а и в н о г о  по- 
,  п р е т и в  с о б с т в е н н о й  веры  в  реф орм ы . Р а з г л а г с л ь с т в с а е -  

П р а л и н с к о ге  -  э т о  а в то л а н о д и я  Д о с т е е в с ж с г с *

я- З с з ь м н т е  с и л л с г и з м :  я  гу м а }  е д ,  с л е д о в а т е л ь н о  мегж 
}жт. М еня лю бят , с т а л о  быть чувствуют д о в е р е н н о с т ь .  Чувст- 

Щ м  д о в е р е н н о с т ь ,  с т а л о  быть веруют; в е р у ю т , с т а л о  с & т ь  

р и ... т о  е с т ь  н е т ,  я  хочу с к а з а т ь ,  е с л и  в е р у ю т , то будут 
ть и в р е 'е р м у ,  п о й м у т , т а к  с к а з а т ь ,  самую  с у т ь  дела, 
сказать, обнимутся нравственно и решат в с е  дело д р у ж е с к и ,  

ю а т е л ы ю " .  ( С т р .  К ) .

Х о зя и н  д о м а , тайны *  с о в е п т к ,  п с с л е  л е г к о г о  р а з д у м ь я ,  

с н и ч ю  с г в е ч ? е т :  е вы л епж им ". Сн не  ж ел ает  п о я с ! и т ь
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льпчу свой ответ. 1ут :: глчж ы .ется д е"-  

рассказа: именно в словце я ю  гкдеп-гиг". У язвлен  ый 

вагедочньн*, сковом, Иван Ильич стрекится сп р о вер п уть 

мвкя Степана Уикицоровичг. (н  предпримет попьтку опро- 
*нжя при первой возможности. И Достоевский тотчас пре- 

мвляет ему такую всамсжность, введя ясквеюный анекдот"
Ейулявиим цучерсм.

Ье на!^ця своей кареты, Иван Ильич отправляется домой 

мм пс тихим ночным улитгам Петербургской стороны. Он ель*- 

Ж музыку и танцы в одном старом доме и узнает, что здесь 
ждяет евдцьбу caMoii жалкий чиновник его канцелярии - 
юнимов. 3 отуманенном мозгу генерала ве зп таю т сгран- 

^вжели: почему бы ему не почтить своим пписутствием 
юЬСу подчиненного? Это будет подвиг гуманности, который 

шивит Пседдснимова и опровергнет скепвщ изм Степана 
?ровича. Маленькие чиновники будут потрясены поступком 

жаяа: он явоскресит в них все благородстве". 1с от ужи— 
Жв откинется, сошлется не деле, яотим я  деликатно напом- 
[jMTo o iz и я - это разница - с . Зем я  и небо. Я не то 

ф̂бы хотел зто внушать, но надо к е . . .  даже в !ревствеп-ом 
же необходимо, что уж там ни говори". Таковы пределы 

Цралькой Тум анности".
Иван Ильич твердыми шагами направляется в дом. яЗвез- 

Южлекала его ", - с издевательским паг^осом комментирует 
И далее начинается постепенное спадзание в катаежхн- 

Первое ее предвестие - физически неприятная деталь, кон- 
№о снижающая мнимо^торжественный тон повествования: 
жал, .как  есть, в калошах", попадает ногой в галантир.
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мвлеггл" г сс:*п п я  осту ..е: пн. Ск< :.* vw : гснспол на
Вцовэпне псл"!,? л эт с огстзе, io  затем, чсскочсе обтерев 

г, вход т г п зил, где г стп стллясмз? эт ''е т е :^  кадриль, 
^Жывыз ет, кг:к он и ожидал, п<. ц ос Hay:" четче, граничащее 

репу г ом.
Гевстречу ещ' робко выступает Псещсттимоэ, глядя т а 

(ант ого гостя „совсчленно с таким же точно видом, с 
собака смотрит на своего хозяева, зовущего ее, чтобы 

ей пинка". (Стр. 2 1 ). Эие никогда Достоевский не тре- 
юл „ме'етького человека" с тькттм презретиен. Генерал 
жвосит заранее заготовленную Фразу: „Здравствуй, Неел
о в , узнаете?" - и тут же чувствует, что вместо милой 

пед-чилась „страшнейшая глупость". И долее все его 
ее заготовленные шутки и снисходительно фамильярные 
падают в бездну ^асаощего недоумения Пселдонимова.

Еал растерятт.
* *- Я уже не помешал ли чет^у... я уйд у! - едва выгово- 
ок, и кайая то жилка затрепетале у  правого края его 

(Стр. 21 ). Иван Ильич становится жалким. Го евтор 
релеет так легко отпустить свею жертву: Пседцснимов опом- 

ж начал приглашать; „ИвЕн Ильич отдохнул душою и опуо- 
на дивен" - кяткан захлопнулся.
Пееддонзмсз все еще ничего не понимал^ гости все еще 

Ьж сь, генерал ч^'ветвевал ужасную тоску. Но тут при бри
столе начальник из его канцелярии и спас положеню. 

рнвая заготевлем заранее сценарий, генерал расска- 
№ т  етелоначелыику „сквечный енекцот" - исчезновение 

Ей с каретой, объясняющее столь неожиданный визит.
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Я )е в а 8  гонора ... он снст to раззнз? Б г<.-* о его

&РСЖИТ. -Ci; дгге раСТЯГИЗНЛ И разделял слова, ударял ГС 

Звдоги, букву СТаЛ  выговорив: ТЬ Ков то нс^э, одним словом, 

ж  чув ствсв .л  и созп ев.л , что кривляется, го уже совлддать 
в собою не мог; д е 'ствсвьла  кокая то внешняя силе. Си ужасно 

Ж м  и мучительно сознавал в эту минуту". (С гр .2 3 ). Он чув- 

ЮЖ неестественность положе:жя, но исправить дело не мо- 
над ним тяготеет -внешняя силе" - инерция лозной роли, 

олимс устремляющейся к абсурду. Достоевский вэял одно 
уех благих положений, которой вымощен ад, и доводит его 

р абсурда, с тепчейзим искусством Достоевски* рисует духов- 
м м яа с ть  между генералом и коллежским регистратором,

Жнее взаимное непонимание, никакая добрая воля не в 
преодолеть бездонное различие социальной психологии. 

ЗЮ, что  генерал -мучитально сознает" свою неудачу, уже 
рсти описает иронию автора и создает предпосылки для бо- 

ю эффекта*
Постепенно присутствующие начинают чувствовать себя 

Нцднее и обращать ыеньже вгиьания на Иване Ильича: 
ж р я  лея, сн чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, 
рочве ускользает из дед его ног, что он куда-то зашел 

может вы^ти, точно в потемках". (С тр. 2 6 ). В  ссвершэн- 
реалистическом спзсаи:и вечершао! Достоевский создает 

Тление дикого и постыдного сновидения, в котором рука, 
оперы, встречает пустоту, в котором царит страшная, 

вющая неожиданность и все происходит вопреки разумной, 
южной последовательности обычной жизни, вопреки нор- 

юму.

''
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В етот моме:т появляется единстпенпое положительное 
.рассказа - мать Пселдонимова, подносящая генералу шам- 
:ое*..* У ней было такое добпое, румян^ое, такое откры- 
круглсе русское лицо, сна так добродушно улыбалась, так 
1C кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал бы- 

е ять ся ". (Стр. 2 7 ). Сн берет бокал и поздравляет мо- 
# Пседдснимов смотрит серьезно, даже уггюмо, и генерал 
:ает -мучительно его ненавидеть". Сн скрепя сердце хи- 
Я в ответ на остроты гостей. Только случайно попавши* 
ддьбу сотруд!пжк сатирического журнала -Головешка" (чи- 
мИскра") вызывает антипатию генерала своей развязно- 
Уяввленный холодным невниманием генерала, он с тайной 

ТЬю в душе покидает зал. -Это ретроград", - выносит он 
ер Ивану Ильичу. 1 задней комнет^ке приготовлен стол 

ой. -Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для 
его куража и независимости, выпил, закусил, и никогда 

действительный статский советник Иван Ильич не приобре
т я ^ ! себе более яростного врага и Солее неумолимого мстителя, 

пренебреженный им сотрудник -Головешки", особенно после 
рюмок водки". (Стр. 3 1 ). Сетирический образ представж- 
демскратический журналистики, выведенный Лостоеюким,

))Я цепвьм симптомом решительного разрыва писателя с де- 
ивкческим авангардом русского освободительного движения. 
! Отношение гостей к генералу внезапно меняется: все 
Вселились и перестали обращать на него внимание. Прили
тому был пробежавши* по толпе шепоток, что гость - 

шефе". Генерал остается в одиночестве, сели не считать 
болепного столоначальнике, подливающего ему вине. Гости



аот дьявольскую кадриль. .Горькое cot. некие" задрцдь- 

в душу Ива: а Ильича, капканное веселье скушает е го . 

leai.o звал ее, эту развязность, когда они все пятились, 

^  теперь эта реэвязнссть уже стала вь<ходигь из границ 
) .  Об медипинсксм студе;зге и говорить <̂ *ло нечего: 

о Фокин. Как же это? То пятились, с тут вдруг так скоро 

фвщпжровались!* (Стр. 3 5 ). Когда Иван Ильич хвалиж пер- 
данканера, медицинский студент внезапно отвечает ему 
дойной выходкой - кукарекает прямо в лицо генералу* 

!йатся взрыв хохота. 3 этот момент Ивана Ильича аовут к  
!t он дает себе честнее слово немццлеггно уйти - и оста- 

ж Его сажают не почетное место, сн наливает себе сгрсм— 
жамку водки и выпивает, чувствуя ,.ч то  как будто катит-
Торы"*

Вце недавно, входя в дом, .о к . так сказать, простирая 
Дня всему человечеству и всем своим педчиненнл**; теперь 
(Спустя меньше часа, он уже знал, что ненавидит Пседдони- 

Иф эго жену и его свадьбу; он видел, что и сам Пее-цдони- 
^№В сто ненавидит.

Тон рассказа незаметно изменяется:: в голосе автора иэ- 
)3ет иронически-возвышенная интонапия. начинается прямое 
.Облачение. Авторская ирония переходит в сознание героя. 
Душе его шевелилась мгновениями ирония иа собственный 

мг*. ( Стр. 3 7 ). С этого момента Достоевский переходит 
ржеправе: генерал уже не смешон, а жалок.

Однеко он не в силах у"ти , н^доигр^зв своей роли:
#В ят, цщо так у "ти , чтоб огл все поняли, зачем я приходил, 

с нравственк.ую пель обнаруж ить..." И как часть его фель-

2<%



рели Достоевский называет в^ не '^ 'и е  из волгепывзпх 

облем: -Загсвсрэ с вопросах, с реформах, о величии 
. . .  Я их еще у в л е к у !" (С тр . 3 7 ). 1с в мутном -потоке 

иавия" пьяного генерала усиливается подводное течение: 
% м й-то стцц, какой-то глубоки*, невыносимый стцц все бо- 

Ж более надрывал его сердце". (С тр . 3 8 ). Рассказ стано- 
^ и  мучительно серьезным. Именно чувство стыла неождщмжо 

фрядает Ива1у  Ильичу человечность. Рс он в жалком обольще- 
дродолжает судорожно цепляться за свою ложцую роль; его 

Жие раздваивается, и после очередного стакана он *вла- 
в самую эксцентрическую чувствительность" и снова на- 

всех любить. Ему хочется обняться со всеми, расска
зам откровенно, какой он добрый и славный человек, как 
Ж полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, 
Жое, какой он прогрессист, как гуманно он готов снивой- 

Йдс всех, до самых низших. Он также хочет сказать о нав— 
иии России в числе прочих европейских держав ( одна из 

Ьейших проблем публицистики Достоевского). -Упомяду и о 
тьянском вопросе, да и . . .  и все они будут любить меня, 
й̂ыйду со славою !* (Стр. 41).

Гости откровенно хохочут над пьяным генералом, но он 
ебывает еше раз из бокала и начинает свой спич:

Россия переживает, по моему глубочайшему убезще- 
3 гу-гуманность...

- ГУ-гумам ость! - раздалось на другом конце стола.
3 - Гу-гу!
t *  Tb-тю!*. (Стр. 42).

207.



И далее ы -р.сгает, .н.к ... у . : ,  ьсмеш по нсп:щач.*п:вого 
гуманности. Мы вицги в иСкнетсы  ью кц сте " од'ч: из с ^  

дрких принтеров того, что Ф .1 .Гр о см ан  характстизует как 

бличное посрамление тщесдсвка при внезапном кп?тсе его сб- 
Кввной репутации" (.Д сстссвскп "-худ сд ги к"), а 7 . ' . Вахтин— 

Ьцж жразвенчание карррвальрсгс короля" (.Про? лемы поэтики 

Я н с к о г о "). П епекресттй o rc ib  насмешек и пе^драэниваю- 
^м ам буров, под которым корчится Иван Ильич, в-писан в 
Я  Бальзака: этот застольный разговор пряь:о восходит к 
еду осмеяния папаши Гсрио за столом в пансионе мада*

i t
Чуть не плача, Иван Ильич спрашивает: .Чем я  утнзил 

№ Это вопрос повторяется трижды в последовательно уси- 
Ящ ихся вариантах. Варьирующий повтор - един из любимых 

юв Достоевского. .Я  обращаюсь ко всем: очень я уш жен 
thmx глазах или нет?" Воцаряется гробовое молчание и  зд- 
[чйьянмй сотрудник .Головешки* грсмовьм голосом проиэно- 
г  .Ретроград !*
Г  .  - Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Зы 

"тенали всеобщему веселью. Зы пили шампанское и зю сообща— 
что сно слишком дорого для чиновшка с десятью рубля- 

в  месяц жалованья, и я подозревао, что вы один из тех 
Ягельников, которые лакомы до молоденьких жен своих педчи— 
Нфмх! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете о т к у п а ..."  
^р. 45 ).

В этой речи пряща переходит в компчески-нелепое о&- 
жельство. Тем не менее, стоит задуматься, почему Достоаж— 

ЖИВ вложил эту завершающую посрамление генерала и отчасти 
раведливур речь в усте смешного, высокомерного, глупого
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амжрудмзм. ДОГ- t Н ' ; ГИЧО-СН'.ГО \/р! . * :'Ь  У .  И?: , 'С  TCP сеть

аСлжчониГ компрог стирует здесь с-ц/ос по яду. Зидгн о, эта ис- 
ж м  факта, лсх/дц. я ) погерхг^огц, ie р^ссемтрг остсяДсс- 
^Нйским кнк ннотоящая по яда.

Пседцошмов вышвыривает с  лпчителя, псе в панике окру- 
gtpt генерала, nf̂ Tancb ого успокоить. Гс or в отчаянии, сн 

Я яЯ угичтожеп... я привел*., я хотет, так сказать, 
Й̂Тить* И вот за все, за все!" (Сто. 45). 2ц падает па 

)?л и склоняет голову в тгреяку с бламагзже. У читателя воз- 
ж̂ет возврат) ия ассоггиапия с раздазлеггнл! в сенях гален- 

^жч предвестие осуществилось. Этой второй физически выра- 
цльной деталью, похожей на швыряние кремовых тортов в ли- 
№кент—дьмег ов у раннего Чарли Чаплина, завершается япос- 
мение". Генерал падает на пол и засыпает. Пседцонимсв 

МЖается за волосы.
Далее автор рекомтруирует изнанку ссб* тий, изображая 

Жржение Пселдонимова и механику его поведения. Зацавлен- 
<№ жиз;ью чнг'овгик - чютыР персог еж в произведениях Доо- 
Жакого. )о эти уже совершег'но не тот ямалетгыпт? человек", 
Юрогс мы видели в докаторгных произведегжях писателя, 
ймщоиимов был xeptatTepa твердого?. Жизнь выработала в 

ямуравьиное упорство" и ябеесоанательную решимость вы
нься lie дорогу", по лицу его было видно, что он яустроит 

(О и, может быть, дгяе скопит и про запас". (Стр. 47). 
РраОская живучесть мещанина взывает у автора реако от- 

{Щвтольиое отношение. 3 согласии Псетцонимовс жениться на 
Ьжари Млскопитаева и отдаться не милость этого вечно пьяно

домашнего тирт а проявляется обдуманный, сознательный
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рт ССЙСТВ :i : С** ;11Ч! с г : .

Щ ежлу т е к , п ь я г с г . . ви-a i ьпчи ^клидьвиют ни к р о и т ь , 

^овленую  дг.н нэво [рич 1Ь Х , и молид^ сте.^эт в зале ка 

ь Грубые детали нагрс&.бхдыатся сд!̂ а : ь  другую : мс Ква- 

^дьичом  сде.'&лрсь ^ис- бе рисетрс! ствс аелуд ка", н мать 

ввсю ъочь вы! испла через коридор пз спальни ьеобхо- 

посуду и вносила ее о п ять ". (С тр . 5 3 ). <л*ст прием 

(рбопиаированнсго ушжения героя может показаться избы- 

генерал уже унижен и осознал свое унижение. Объект 
перестал быть сметным, т .к .  исчезло несоответствие 

,*пжмым и реалыиА-.; на этом несоответствии основан ко— 
ЖЖй эф,ект, но как только оно ликвидируется, прчцслжаю- 

увжкение героя становится избыточным, гиперболическим, 
ескиб аффект переходит в свою противоположность — в 

Ж аффект. Читатель испытывает отвращение, смешенное 
^Жрянп, и психический протест претив чрезмерности накаэа- 

нютовит в нем невольное соетрадаже к развенчанному 
а. Иван Ильич - сам жертва -внешней силы", он субьектив- 
)Вбр, к к к  неоднократно подчеркивает Д о сто евски й , но он 

во вл асти  необходимости — моральных и психологических 
№ю своего класса. Субъективное доброе чувство сталкж- 
Зя в нем с неунлолим м моралы ым долгом - сохранить свое 

--Р*. т . е .  м а ск у , го столкновение, срснсходящее в  душе 
у в а  И льича, по своему сущ еству ве смешно, а трагично . 

рЬжнательные, человеческие стремления не м огут ггрорв а ть- 
скво эь блокаду сверхличш х, моральнее императивов, на
емных сориальными условиями. Виноват же Иван Ильич пое— 

^жьку, поскольку он лжет самому себе^ не хочет еоанатьсн



§ истин:см пслощс:::п веде ".
После ото" устрчгоде-" распр-дк Д 'сгоозский совершает 

ЯЬрую иазг*ь - но се" р-з ш д -па с:гьуиь" человеком". В зале 
иаперли молодых, -вгпуг псслотглся раздирающи? кр и к ', 

жди** крик, е с с ого алскачсственпстс сво й ства ", (б тр . 

# Этст непристойны* гзкек дополняетсл картине*, доходя— 

до цж'п^иа: всрвавтиеся в зал женщин зицят, что стул ья , 
тсрых было соот-.влею з л 1рсвизироваиное брачное ложе, 

елись, и перине провалилась на пол. Псевдонимов не 
юепол1п:ть езей супружески? долг. Мать новобрачной осы— 
его п о зор и т! обвинениями и уводит езею дочь.
Пселдоип:ов остается един в угрюмейшем раздумье. -Раз— 

Ж брачного ложа и спрокшутые стулья свидетельствовали 
жости самых лучших и вернейших земных надежд и мечте— 

(С тр . 5 4 ). насмешка Достоевского пропитана здесь чуть  
яростью. Писатель подчеркивает бессмысленность жертв, 

жеы.ых Пседцо:ж<юзым ради материального преуспеяния. 
Яункиепия, которые перенес Пседцонпмоз, сказываются нал— 

М юми: д.дктпзжаев НДДУ̂  его е приданным, cnyxQr придется
№Вить, у жежзж дьявольский характер. Так наказывает Доо- 
Жки* покорность, терпение и нуравьиное накопительство 

жьксгс человека*.
После рвоты и рас тройства желудка гетюрал Пралине кий 

Нуждается, охваче? ный смертельным стыдом. Он собирается 
Еиькс улизнуть, как вдруг вхедпт старуха Пселдон^жова 
я̂аом и руисмойнхкси и заставляет его умыться. -И в это 

ение Пван Ильич созвал, что если есть на всем свете 
одно сухзотве, которого он <йл мог тепеть не стыдиться

2Й .
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в истинном пс.лодстп вещ е".

После ото" устриз:ж)дс^ рдспр.чвк Д' сгссзскиГ севера нет 

казнь - на се " ряз ннд „ма CIrьyи^^ человеко м ". 9 зале  

ваперли молодых, „вдруг псслы-иглся раздирающий крик *, 

Ьдрццн^' крик, е самого злокачественного с в о й с т в а ". (С тр . 

Этот непристойный намок допол::ястсп картине , доходя

г е  цинизма: ворвавшиеся в зал  ж енщ ит видят, что  с т у л ь я , 

торых было составлено :од1рсвизированное брачное ложе, 

елись, и перина провалилась на пол. Пселдонимов не 
исполнить свой супружески?: д олг. Мать новобрачной осы

пете псзср 1шми обвинениями и уводит свою д о чь.
[  Псе.лцо:жмов остается един в угрюмейшем раздумье. „Ра з-  
№ брачного ложа и опрокинутые стул ья  свидетельствовали  
Явности самых лучших и вернейших земных надежд и мечта- 
1€тр. 3 4 ). Насмешке Достоевского пропитана зд есь чуть 

яростью . Писатель подчеркивает бессм ы слетю сть жертв, 
жемььх Пседцонжмовым ради материального преуспеяния. 

*Уйу1Ж?.е!ия., которые перенес Пселдси:тмоз, сказываю тся нал— 
Чйымш i лекспитаев надул его с приданным, службу придется 
Ъвить, у же!ы дьявольский характер. Так наказывает Доо— 
иекий покорность, терпение и муравьиное накопительство 

(Ьженького человеке".
После рвоты и растройства желудка генерал Пралинский 

Оуждеется, охвачен:ый смертельным стыдом. Си собирается 
ДЮЬКс улизнуть, как вдруг вхедит старуха Пседцончмова 

WCOM и рукомойником и заставляет его умыться. „И в это 
жеиие Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете 

одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться



jjtse бояться, т .к  ^?о Х1 :ч вс  ^та сг^пухб*. (jT n . В ) .  Досто- 

мжй екпевтипует "глгбсгь с?егы посредством дстальнсгс 
аш я р у к о ю ^  псю теттв. Сн псэтизгтрует (еа- 
^дьвую доброту г  вспптотегле старс^ жевзсзвы из народа. 

Пседдогж.сзь одуиетзоряет совесть этого рассказа, 
g джипе ее а з т р  как бы дю язгяет снисхсндепте к жестоко 

жаюнсму Чвагу 7дыгчу.
Последующ?" коууевт?тп** Достоевского читается между 

jMt* Зссемь дней гегевад ге выходил из дома. .Си был бо—
^ мучительно болен, вс белее 1*раэетвент.о, чеь! физически.

восемь две" о в выжф^Гпелый а д ... 'ыли минуты, когда он 
й дуиел постричься з ксвахж ( . . .  ) .  Ему представилось 

+ педземвое ne ibe , отверзть^ гроб, житье в уединенной 
й , лесе и пеэегв,; вс, счвувпись, он почти тотчас же ссэ— 

я , что все это ужеенейиий вздор и преувеличения, и 
са  этого вздора*. (Стр. 57 ). Счевздно, сам Достоевский 

фчжтал это вздором. 3 атом месте у Достоевского впервые, 
лить в виде фантастического предпележеню, изображается 
жьй путь редпгпезюго пепепожпевия героя. 
жСам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя 

втельно: он ве находил себе спра зданий и стьщился их*. 
38 ). Крайнее самоувижение героя так же нелепо, как и 

ф й йъяные гфаотазжи и ппежнее самовозвеличение. Достоевский 
Трит на изображаемое белее простым и человечным взглядом, 
и̂ино яучиего мне* ия о генерале, чем сем Иван Ильич.

Придя наконец в должность, Иван Ильич овидает дзусмыс,- 
огс иепоте з улыбок. Рс здесь спять зее идет вопреки 
ожидании. Бгс пстреч^т почтительно и серьезно: ведь

2^ .



равнял сила" - ьычю.а сспнсльгых условий - ?ap;:6oTt.ia те

м ь не неге. Иван Ильич берется за дело, рассуждает и ре— 
м  так делы:о, как нгкогде, и видит, что им довольны. 3 

ййвете появляется тот самый столоначальник, подливавший 
^елу вино на злополучной свадьбе: и с ним все проходит 

образом. 3 конце беседы столоначальник передает ге- 
А р м у  просьбу чиновш ка Пселдснимова о переводе. Иван Ильич 

Ерблегчением соглашается.
И адесь на какой-то момент Достоевский сообщает дейст- 

Гщйввратное д виж ете . Генерал вдруг, -в порыве благорсд- 
Ь ^ , решается высказаться око^ательно. -Не него, очевид- 

епять нашло вдохновение", - с возвратившейся внезапно 
Я  иронией комментирует автор. Иван Ильич устремляет на 

Медника ясный и глубоки" взгляд: -Передайте Пседцонимо- 
Снчто я не желаю эле; де, не желею!.. Что, напротив, я  

10в даже забыть все прошедшее, зебыть все, в с е " .. .  (Стр. 
ц  Ов осекся, изумленный парадоксальной реакцией столона- 

ьник: тот покраснел -до последней глупости", начал тороп- 
Ю до неприличия кланяться и пятиться к дверям. Иван Ильич 
юго не понимает. Ко эта реакция совершенно понятна — стз- 

чш овнику стыдно, конфузно слышать глупейшую лезь ге- 
:а и в тс же время страшно осуждать эту ложь̂ тг этого 

Язжм осм'ого раздвоеим психологии между стыдом и благого- 
страхом столоначальник спешит поскорее избавиться. 

Иван Ильич этого не понимает, но интуитивно чувствует 
и  этой парадоксальной реакции. Он остается один. Следу- 
развязка рассквэа.

Ж
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М - ЗТ , СТРаГОСТЬ, "Ч Р C i'P .'fC T b  !: О Ю 'Г '. Cfb- - "1C :-

он псчгн г е с с  пн 'т с ъ н о  ю с себя, и вдруг лрнся пргскя 
Фбяжла все его ^ у  ст*ло вдруг л с т т с  ст дно, дс та гс

j^gge.ic, кед ге б вале в самые ней .нссш/не ш н у т з  его вссьгп- -*! 

дневной с , пепин. .* е  вщ ерж ал!" - сказал он т о  себя и в 

Л м ю илти  (.пустился г; с т у л ". (С тр . 66).
Так з  с а м о м  к о н ц е  р а с с к ; 'з а  в о з в р а щ а е т с я  загцдечное с л о в 

цо С т е п а н а  ! щ у с п с з п ч г .  Т е п е р ь  с н с  р а з ъ я с н и л о с ь :  И в а н  Улытч 
ЖЖ жьшер*. л г у м а н н о с т и  и в е р н у л с я  в  е с т е с т в е н н о е  с с с т о я п ч е  

жестокости к п о д ч п н е и ъ е / .  Д аж е в  гл у б о ч а "ш е м  е з е е м  . 'д п ж е н и п , 

ЖЖЖДа о н  пог. п г е т  не т о л ь к о  n p c s p e in e ,  но  и  ж а л о с т ь ,  г е р с "

ЖОжет приблизиться лишь к сдвой ̂ единственно^' душе, к душе 
цЖЖЖпрощжсщей, просто^ русской женщины. ^  это молчаливое 

ЯЖЖиманпе длится всего лишь миг, и генерал в ужасе /ежит ст 
Ь ж г о , не сказав in  слова благодарности. Подлипо челсзсчес-

ЖЖЯ близость безмерно страшит его, он на нее не способен, 
п а в  Ильич обпечен на одиночестве. Проклятие всего цпиилп-
ЖФжанногс существа - в разобщенности лкд о*. И не случай-но 
Ж Последней стеске р ассказа  .С квеен  игекпот" звучит слово 
^бессилие": р ассказ проткнут жесточайшим скепсисом и пес-
Нйиизмом. Задумани/й как сатира, он постепенно переходит в
*ЖжжоСразк'-.й кошмар. 1 зв "те л ь ьяя  ирония начальных с тр и и ц  н з-  

Жемогает в борьбе с отчаянием . С пять, как это характерно д.тп 

^Достоевского в переходн /" период, исполнение оборачивается 

М нож ив зам е л а . Го на это т р а з , в отличие ст .Униж ен  m  и 

Нжсжорбленкых", д войстве}.н ссть овторского стнсшстрг стндсь 
Же епосо бстзовалв успеху произведения. * я
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  Чувство Д<.зьрИ0 !.2Крсз; ! : OCT. , K'KuC исп Т В  иД рцда-
" !*ДЬ яСкзер:его - скдодн", )<. ' .Э1ью с::н..^-тоя, ео *и понять 
{ЗАЙЙММИзн' а вто р е- н зи и и и . . с-ски" 1ЬПо года смеется 

ЖФЖ НМ! НЬМИ П'.ПЬВ 'МИ яорь осво о..гс*ия" и н-д си лы собст- 
1 г.̂ нньм "ачерн", ггд собою вчезн.тшь'. -дико в этот но:.-овт

ОЖ не может много ппед л вить вэ нем осмеяно" веры, и
^мдкт беадгу, п с. ох его устах опирает. Происходит езо- 
^Вбразное раэдзоегие лит ости автора, нз^-объяспжое ш  чисто 
 ̂ дзкхологически, :и иск.точителью в с} ере литередуроведегия. 
^ДЬжчно, в Достоевском существовала внутренгяя, психическая 

такого раздвоены^ конечю, ы. мог воспсльзовать- 
. ФдДДя выражегля своих иде  ̂ и чувств технике'*; яДво"ственьых 
Н^дров". Го ии психологические особенности писателя, ии влтт- 

$нже специфической жанровой трздииии не являются причинами 
Ю м  называемого ядуализмо" Достоевского. Причина этого - 

фддьба Достоезсксго в ксгтексте судеб России, его духовная 
жжжвжь, его внутренняя трагедия. Скоптицизм и тоска по щцеа- 
^^уосли в его душе параллельно, с одинаковой силс\ и в 

критические моменты его жизни происходило крайнее обостре- 
ЙЙЖе противоречи", но не их разрешение, ото и Hat лщается в 
Кйескаае яСкзер!.ый некцст"^ чем язвительнее автор смеётся 

ложнс=гумашстическим порывом генея, тем больнее стано- 
ЮЁЯСя самому автору.

яСкнерпы" а:екцст" - перзое произведение Достоевского, 
-АйжЦс социально-политические идеи непосредственно вхццят в 

Яюдожествеггый материал как предмет изображения, об этом,
В Частности, говорила . .Розенблюм: и . . .  3 первые годы

Ж



НйрехсдЕсгс" '.1.п"ы,ц; 1 : г . )  д у  ицистпкя I! .гуд ---од

^ о е  т в о р ч е с т в о  Д ы с т о с ^ с к  гы  р з и д -  у г с д  г  си  льно  о о о с о ; -  

ЖМЖО, сущ ествует сп р ед '.!.:.::;:"  разрыв поеду :.ж*и. ( . . . ) .

с 18^  годом, ганыг к идеи пуСдигистпки сргошческ:: 
ЖМДЯТ в  х у д о ж е с т в е : ь  е п р о д з в е д е :и я  п и о г т о н " .

^рвым и з  таких п р о и з в е л о - !и "  . '.Ф.^озенСлрц н с з ы в е е т  „ С к з е р -  

В й  а н е к д о т " .

Слияние остро'пу ллтцистической тематик!: с картиной 
}МЮНИ и ь.рзвев было вызвею начавшейся лоико̂ ' щечного ксм- 
Жремисса. Стквзьваясь от примирительно! позиции, Достоевски-" 
Ярм м  вводить элсоодювн^ политический материал в худозест- 
f ВВКвые произведения, подменяя при этом по емлческие попемы 
^ Ж ИРвсты и доведения до оссупда в качестве важнейших ком- 
Нмюционных &леме!*тов. Сатира „Скверного анекдота" строится 

ЛЙНМ тем же примпшам, что и пуслицистика Достоевского. *(дна- 
:Ю Обновление мастерстве означало не только введете публи- 

ЖИЧМвских теп, идей и приемов; Достоевст" в „Скверном 
Щйеидете" реализует принят исключительности характеров, 
&жсует парапсксальные реакции персонажей. Весь рассказ сот- 
^Жен из неожидан ссте^ и в го же время проткнут строжайшей 
Кщутрен.ен логикой; но это не формальная логика мехенисти- 
'̂ Ческого разума, а так сказать, логике сердца. Ссмеяние героя 
КЖкввывается подчиненной задачей, главное в рассказе - осоз

нание невозмож!ости „слития с(р.зово1 юсти с началом народ
ами", т.е . дискредитация идеи социального прогресса. Эм о -

1) Зступительнап статья .Розенглюм к ремг:у „Унике? ^ е  
и оскорбление", М., П^ХУ, 16'со, сто. 3-7.
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у  с :з о  отчап  : ,
^ф СЛЬНЫ М  я о , . '

^  автором его ц-ч, чей п е г , с.- мсосмся!*^о стоезск:г , 
--ффрсею спечп пческж ', мучктелыд:: юнгианоь. 'бо цдор 
^ретоевски, по ле.уп.ч кц'^лнте юпеыд сспо  ̂однтельнс" эры кок

. . .  очульски" к.*з л а е т  -Скверны-' яек-  
ДФТ* ^грубым зрсом". то представляется нам весьма недос- 

&РТочшм. Гор^щ . - т; е к и с т т е  .".Гроссинн, котор^' в 
?Тфоей лучше" р;ноте -Достоевский - художник" отмечает в твср- 
^жю ве Достоевского СС^х гидов тов^ нпксм: -счзеруь^ анек- 

доТ) перерастающи" в сокую трагедии", сто - сообщённая 
^НЁщулировке, ю  он.а связана с рассказам -Скпсин  ̂ еуекдст", 

м е грубы^ фарс имен: с в силу япстнсй чрезм^руости переходит 
ЖФЮю противоположность, вызывает солевой э , ект; коничес- 
ж#Ф становится трагическим, язвительная !тро!Л!Я — острей

Ж Ь ж м э .

жСквсру.ьй анекдот" - предвестие втерего пде*у ого крп- 
Фйеа Достоевского. 9 ном нанллдается нарастание трагических 

Противоречий, дучев!0Г0 скрежета. Страшное разочарование 
Ьмжмельнсгс" 13GC года захватило писателя. Скверш* анек- 
ДФТ о генерале, упившемся дс положения р^з не евцдьбе регист
ратор  в, оказывается нспр-влек против ложного гуманизма ли
беральных pejopt-.aTopoB и одновременно против веры денскра- 

^Тсж в ревс.шопио!1ность ннрода. 3 -Скверном анеццс^е" не 
Д о стает человеческого тепла, не достает кр- соты человека, 
))рсть даже трагической, к а к ,например, крессте йелли э -Уни— 
Ленных и осксрблсу]ых", ко. сота '-'армелцдова и его дочери.

1с недаром в копие р ассказа  герой испытывает спльпе*- 

ПжкС сты д  :аког^ он !< когда еще не перевивал, тс стьщ за
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легкую роль, это впервые лpot удившееся r.-xoee <..оо. 

Ж ьяаш е . 1!от для чего с таким ярост:ъм  идушевле:!исм 

?ая автор - пробудить в герое и читателе чувство  стыда 

м ое  семсдовольство, про 'удить его со ве сть , вызвать чув-  

уяубокой ^вины перед народом, Стьд - катарсис трагико-  

л единственый положительны* результат приключешя Ивана 

<#

Снова, как в -Селе Степанчикове", Дсстоевсютй идет 
течения", попирая принципы социально? типизации, 

".Трир у я исключительность каждого конкретного случая, 
жертвой ферса и кандидатом на моральное обновление 

аристократы, одного из сильных мира сего. Достоев- 
Е^Мнщь не питает к нему ненависти, он скорее даже лю- 
Ьво я з унижении, которое является необходимым условием 
Нуагизма. итот специфический трагизм униженности и есть 

НДТО мы незываеи болевым а̂  ^ектом. Достоевский постепен- 
Ж м тся  владеть этим обоюдоострым оружием, и неловкое его 

иение является причиной неудачи рассказа. Жестокое псс- 
[ние -маленького человека" не компенсируется светлым 
ом женщина ив народа, едва намечающим направление по
ильной разработки темы. -Скверный анекдот" не имел и 

йог иметь успеха, но для пас он знаме!ует одну из в ех 
жю'Творческой эволюции Достоевского, чем оправдывается 
зланный анализ.

П.
В февральском и мартовском номерах журнала -Время* за 

убЗ год появились -Зимние заметки о летних впечатлениях"-
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ультст зи.ксмстза Достоевского с Западне" Zspono". При 
своей цде"нс-тоютпческ^й сложности, этот -фельетс;", 

ж̂ ж назвал -Зимше заметки" сам автор, является прежде 
его памфлетом претив буржуазией цивилизации, одной иэ 

1Н романтической критики капитализма во всей мировой 
атуре. Изображая Париж эпохи Зторой Империи и Лондон 

йурианско" эры, Достоевский создал впечатляющую карти- 
владычества буржуазии.

В предыдущем разделе этой главы уже говорилось о том, 
Францию застал Доетоетский в 1862 году. 8 -Зимних 

тках" сн выделяет как характерные черты французского 
уржу а лакейство, возведэнюе в добродетель, и шпионаж, 
у в и ты " до искусства, напыщенное красноречие и фальшивое 
ПГородствс. Шаблонное мнение о французах как о ветреной 

ЛИ безрассудной натдти, равно как общее представление о Пе- 
нако столице весетм  и легких нравов, Достоевский 

орачивеет наизнанку. С особым нажимом он сообщает чв- 
Тядв свое парадоксалиюе определение Парижа: -это самый 
)авственный и самый добродетельный город на всем аемнем 

-И что за комфорт, что за всевозможные удобства 
Эи тех, которые имеют прево на удобстве, и опять=таки 
Ивой порядок, какое, так сказать, затишье порядка."(Стр- 
1 , курсив Достоевского). Веселый Париж стал столицей мс— 
ю ства , афишированной мещанской добродетели, и Достоев- 

ЙКий с замечательной точностью передает ощущеше удушли-

Д ) С обр .соч.,т. 1У, М., 1655, стр. 61. Далее -Зимние эа- 
метки о летних впечетлечмгх" цитируются с указанием 
стре;яц  в тексте.
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S ) атмосферы, -.нутнвшс' вс.ццп:'' город с зоцорениом уи 
м п ар та . кнкоя рсгломентмщтя! Поймите м еж : не стсль- 

нвешняя регламентация..., а колоссальная внутренняя, 
ювная, из души происшедшая". (С тр . 92).

И в этом благополучнейшем городе царит страх. Е̂ гр- 
1Ж полон страха, сн чего-то боится, прячет свою голову 

^ песок, словно страус, .чтоб  так уж и не вццать настмгаэ- 
его охотников". (С тр . 99). 3 чем же причина этого стра- 
Достоевский приходит к выводу, что буржуа боится со- 

]МИСТов и коммунистов. И далее писатель доказывает не- 
можность социализме вс Франции, опираясь на утвервде- 
1 об отсутствии братского, общечеловеческого начала в 
*ом франщувском народе. По его мнению, рабочие являются 

Йетвенниками в душе, крестьяне - . архиссбствеш дки". 
цоевский ставит социалистическое устройство общества 

зависимость от врожденного братского начале в передней 
:ологии и завершает шестую гладу „Зимних заметок" 

Знаменитый „Спыт о буржуа") любопытным выводом: .Другими 
:овами: хоть и возможен социализм, да только где=нибудь 

во Франции". (С тр . 110 .  i;o ведь органическое братское 
Мало Достоевский усматривал только в русском народе, 

^Провозглашая, что русская община есть зародыш той самой 
ассоциации производителей, которую .западные публицисты" 
ячитают своим далеким идеалом. Таким обрезом, скрытый 
Жйысл его вывода - социализм возможен только в России. 
кФто его прежняя идея русского „ненасильственного" пути 

ж социализму, и она выступает в обрамлении инвектив против



&рдуаэии, ппстив собственности, претив капиталистического 
фбства* Последнее слово употребле!:с самим Достоевским: 
1&Л0Д и рабство не свой брат и лучше всего пцдсканут от- 

рфцание". (Стр. 93).
В главе .Ваал " писатель набрасывает эеличественно= 

фрачную картицг Лондона с его резкими контрастами роскоши 
Уиищеты, со страдающими в бедности мессами пролетариев и 

щокомерием Ваала - безраздельно царствующего капитализма. 
^Нтоевский словно подавлен силой этого .гордого и мрачного 

!а" и говорит у^нем в тоне религиозного пророчества, при
п а я  к символике и стилю Апокалипсиса, вплоть вольного 

рвания отдельных мест. Если в Париже писателю бросился 
флаэа страх Французского бурзуа,то в могучем Лондоне он 

почувствовал невольный трепет. В ту эпоху британский 
"згализм казался абсолютно несокрушима*, и Достоевский 

^дпвь, как в Омском остроге, испытывал тягостное чувство 
май полной беспомощности перед амооаливмом груйой силы.  

Яяиолне естественно для Достоевского описания бедноети, 
)ф&ррата и пьянства рабов Ваала переходят в размышления о 
Дммых религиозных исканиях английской черни, о мормонах, о 
Исджческой пропаганде в Лондоне. Социальная проблема пе- 
Эсодит в морально =ццеологическую плоскость.

В .Зимних заметках" постепенно формируется мысль о 
уйм, что общественное устройство зависит от сознания лю— 

При этом Достоевский не может избежать противоречий. 
*х, он говорит о французских рабочих: .Да ведь работники 

?Мже все в душе собственниеи: весь их идеал в том, чтоб
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ccticTse; гиками и ннноиить как на:.с п.тьшс веге':
М  уж натура. Ьатурм даром не даётся. Все это веками 

ращено и веками воспитано. !^циопа:гьность по легко п ре— 
taeTcn, не легко отстать от вековых привычек, вошедших 

доть и кровь". (Стр. 1 5 ) .  ^Ьъии слсвещ , национальная 
оология детерминируется, -воспитывается" историческим 

юесссм, она не является неизменней, но изменяется -не 
Й ю "* Имени это" относительном устойчивостью национаяь- 

психологии ДсстоевскиП аргументирует свое утверждение 
Жвовможпости социализма во 'рагщпи. Так что в конечном 

ж  он склоняется к истолковано социальных явлений мо
щи причинами: нравы людей определяют их общественное 

ю Гство. Корень социальных бед - человеческая душа со 
ее дурными страстями, с эгоизмом, с жаждой собствен

ности. бднакс, по мысли Достоевского, человек не является 
ко неизменна*, для него открыт путь свободного раэ- 
собственно? личности. В дольне*'тем Достоевский будет 

[ставлять это развитие как трагическую борьбу, ведущую 
яии к гиьелж, или к очищешю. Ьс уже в -Зимних заметках"
<ви указывает направление развития человеческой личности, 
Ж е  в том же -Опыте о буржуа":

-Что к , скажете вы мне, надо быть безличностью,чтоб 
Нить счастливым? Разве в безличности спасение? Кшрстив, 

Ж йпрстив, говецю я , не только не надо быть безличностью,
:с именно надо стать личностью, дезе гораздо в высочайшей 

^ф?*Тепеии, чем та, которая теперь определилась на З та д е . 
Йоймите меня: самовольное, еовершемо сознательнее и никем
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Sjt дринулдеш ое саиипсжсртвова!но- всего себя в по.чьжу всех 
по=ысену, признак высоча^лего развития личности, вы- 

^дайшего ее м сгуцества, высочайшего саыссблцдтмя, высс- 

дей сэоседы ссбстве:*н.сй воли. Добровольно положить свой 
йж за  всех , по*ти за всех на крест, на костер, мовоо 

Йриг,1*г сделать при самом сильном развитии личности". ()т р . 
1С7). Достоевски" здесь прямо декларирует, что подвиг 

мопожертзовыния рдци благ8 общества есть высшее проявле- 
е ев оболы вели. Ст проблемы справедливого и гермонично- 

Вй общественного устройства он на наших глазах переходит 
Проблеме свободы воли, которая рассматривается им как 

' КЙМ к решению социальных задач. ;то имело огромнее значе- 
Й для последующего творчества Достоевского^ В дальней^ 

его внимание все более концентрируется на морельно- 
^фдлссофских проблемах, более важных, по его мнению, для 

ювека, чем непосредстветше сотщалыые проблемы. Год 
,ания -Зимних заметок о летних впечатлениях", 1863 год, 

Нвклся годом духовного п певожпенвя писателя, годом его 
Цморого идейного кризиса, причины которого мы будем в даль- 

ЯМ ш ем рассматривать.
Советский критик В . Б . Александров - Келлер давно уже 

Жйметил эту связь общественной утопии Достоевского с от- 
жйаеченной мсрально^филосифской проблематикой его романов, 

'топия Достоевского, - писал Александров, - пеходитея в 
Помненном родстве с эозврениян-ж утопического социализма 

П в то же время полемически противопоставлена некоторым
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СТИХ ВОЗЗРСНИ'"". ДоСТ'..;<сК:1" ОГК..З^о.СТСП ОТ -./СТрСЙ-

у а  в подробностях", от дстн..иэс.;сы,ьх проектов будущего 
обществе. .Лостоевсаи'" отвергает всякую ^е,юл!цю к како- 

л̂ибо матери^ лысому интересу.Основание идеале дожно 
СЬ иоральннл, а не утилит^рил. !уы;о и чпноть с мернли^ 

[аксандров соыерлои о прав. Развивая его мысль, можно сва*
Ь, что дсятелы^ость писателя'моралиста, изображающего 

^глубины души человеческо' " и зовущего своих соотечествеп- j 
Ьвикм к духовному обновлению, рассматривалась Достоевским 

деятельность социальная и общечеловеческая, как езу-  jj 
В̂Ь на пути к высоко", цели. Достоевский верил в свою уто- 
^  в миллениум христианского социализма, и призывел лю- 

Д̂СЙ к бескорыстному братству. Для неге жизненной выдачей 
Люо не из обрежете жизни, а ее поесбпааение. Цели искус- и,},;! 

)а лежат вне искусства; но средства достиже!ЖШ атих (о б — ?! 
^человеческих) целей должны быть сп-цифическ^-долько ху— 

:ествен!:ыми средствами.
ЩГ. Возвращаясь к -Зимним заметкам о летних впечатлениях*!-;й 
^тметим сразу же, что ццея саиопсжертвовапия уД остоевско— 
гЮ  резко противопоставлена теории разумного ягоизма, ути- У 
иитарно" морали, принятой на вооружение русскими револю- t В 

Пионерами - демократами. 1увнс приносить себй в жертву,
!де думая ни о какой выгсде, ни о малейшей компенсации со 
стороны общества, говорит Достоевский. Как же достичь это- 

^ г б ?  Искусственно -сделать" это невозможно. -Сделать никак

Ж )  В.Анексоцдрсв, -йюди и книги", сборник статей, М., 
Ж  1656 г . ,  стр. 71.
Ж 2) Там же, стр. 72.



224

ЭТИХ ВО ЗЗЧС Н И ''".^  Д сС Ти .Н О КП " 0ТК..З^ВоСТСН ОТ ..'/строй-

мра в подробностях", ст д ста ;.ззс_:ы н ьх  проектов бу^щ его 

обществе, ^ о стсе вски '" отвергает всякую  а п е л ^ ц ю  к како- 

^либо матсригльнсму интересу.Ссы ова1:ие идеала должно 

СЬ тр ал ьн ы м , а не утилитарные. ty^no н чпнать с морали*^ 

жкеацдров ссвершош о пр ав. Развивая е гс  мысль, можно сна- 

Ь , что  деятельность пис(.теля-моралиста, изображающего 

^Глубины души человеческой" и зовущего свсю с соотечествен

н и ко в  к духовному обновлению, рассматривалась Достоевским 

д еятельность социальная и общечеловеческая, как сту-  
^нь на пути  к  высоко" цели. Достоевский верил в свою уто -   ̂

^  в миллешум христианского социализма, и призывал лю-
№

^дей к  бескорыстному бр атству. Для неге жизненной задачей 
ю  не и зо б р етете  жизни, а ее преображение. Цели искус- 
М лежат вне и скусства ; не средства достижеш я этих (о б -   ̂

Ч еловечески х ) целей должны быть сп-цифическвмИдюлько ху- 

юственными средствами.
Возвращаясь к „Зимним заметкам о л е т и к  впечатлениях^;; 

Мйжметим сразу же, что ццея самопожертвования уД оетоевско—;^  
ПГо резко противопоставлена теории разумного жгоизма, ути- 
( Китарно" морали, принятой на вооружение русскими револю- t S 

. Пионерами - демократами. Цужнс приносить себя в жертву,
# В е  думая ни о кекой выгоде, ни о малейшей компенсации со 

Стороны общества, говорит Достоевский. Как же достичь это—
Гб? Искусственно „сд елать" это невозможно. „Сделать никак

1) В.Александров, ./иди и к:;иги". сбор:жк статей, М .,
1&56 г . ,  стр . 71.

2 ) Тем же, стр . 72.
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& В Я ,  К НДС, ЧГ(Я О! О С 'МО собо* сцелелось  ̂ чтоб ого 
я  ж натуре. (.'ессоэнятсльго в породе всего племени 

Включалось, одним словом: чтоб было братское, лэбйщее 
"рщжло - !пдо любить. I еде, чтоб самого инсттжтивно тя-

Я
но во братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря 

все вековые стр ад атя 1!ации, несмотря па варварскую 
бость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря 

ВВ вековое рабство, на нашествия иноплеменников, — одним 
ожом, чтоб потребность братской общины была з натуре 
девека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую 

ычку искони веков". (Стр.1С7, курсив Достоевского), 
подлежит coMienm, что в этом описании речь идет о рус— ; 

]ЙЙ нации.
И далее, изобразив в виде диалога гармонию личноо- 

й общества на основе свободного вэеимного самопожерт
во ван и я, Достоевский прерывает ход своих рассуждений ха- Я  

'ерным двусмысленным воеклицаниемз
-Эка ведь в самом дела утопия, господа! Все оспо

рено на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это 
рже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Уто- 

это или нет?" (стр . 1С8) ;тим мнимым возражением са
рму себе, опережающим рецлику оппонента, Достоевский 
ыжывающе подчеркивает агтирационалистический, аптитеоре*

Рический характер своих рассуждений. По его мысли, разум-
Ж    ж
язя  выгода, разумный эгоизм искажают человеческую приро-
5ty, которая оргянтчесии тяготеет к любви.

Социалисты, говорит Достоевский, за неимением брат- г



5ЙТва в натуре западного ченвека на/сп аот .в  о тчаян т" 
^рблазнять люде" на братство посула.*и будущих материальных 

<од, уговаривают .а.:нть хоть не га братском, а чисто на 
явумиом основании". .Го тут опять выхсдит загадка: ка- 

ЩЕДется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кор
мить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют 

вего только самую капельку его личной свободы для обще- 
рр блага, самую, самую капельку. Ьет, не хочет жить чело- 

Емк и на этих расчетах, ему и капелька тяжела, йиу все 
жжется сдуру, что это острог, п что самому по себе луч
ам, петому - полная воля ( . . .  ) .  Разумеется, социалисту 

Рдрихсдится плюнуть и сказать ему, что ов дурак, не дорос, 
МЮ созрел и не понимает своей собственной выгоды; что му— 
правей, какой-нибудь бессловесный,ничтожный муравей, его 
№гмнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так 

Павлинов ено, все сыты, счастливы, каццый знает свое дело, 
-Ждвим словом: далеко еще человеку до муравейника!" (Стр. 
Н Ю ).

Это опровержение социализма неукротимостью челове
ческой личности, ее вечпой жаждой свободы Достоевский 

^Впоследствии развил в .Записках из подполья": туда же 
ЯМрешел из .ЗимкиЗ: заметок* символический обраа .муравей- 

ЖВкка*. №енно этот аспект .Зимних заметок" выделяет А.С. 
УДолинин в своей известной статье .Достоевский и Герцен*^ 

Говоря с .герценизме" Достоевского и о борьбе его претив 
Жавещаниой Герценом .религии общественного пересоздания*.

Ж  226.

1) А.С.Дслинпн. Лоследние ромены Достоевского", М.-Л, 13аз



227.

замечательный советски** иссгедовате.ль, по ". 'зсиу п:с- 
 ̂ несколько недооце1Л1вает другС- аспект фельетона Дсс- 

Ъзвского: пчоповедь русского этическсгс соппалтзмс. о ко
рм мы уже геверпли выше. Термин „этпчесюг"" употреблен 

Вяесь не случайно; в момент создашя „Зимпж заметок о 
;них впечатлениях", в утопии Достоезст го отсутствовал 

ймдигиозныП элемент и программа мочального обновлетгия но- 
!а общегуманистический характер. „Зимние заметки о лет- 

{щх впечатлениях* создавались на исходе переходного перио- 
Достоевского, накенуне решжпдж событий второго идейно- 
жриэиса. Хотя в них уже содержатся в зародыше некото- 
идеи „Записок из подполья" и уже ставится кардиналь- 
прсблема свободы вели, оба эти произведения Достсев- 

^gBorc содержат принципиальные различия.
Итак, основная тема „Зимних заметок о летних впечат- 

Жия '̂ — тема буржуазии, победившего мещанства. Эта теме, , 
[Как доказал А.С.До линии, с вязана с влиянием Герцена. Но 
W  фоне картины капиталистического Западе великий писатель 
Ятавит две проблемы, одна из которых как бы заменяет дру- 
жую: это проблема общественного устройства и заменяющая 
!се проблема свободы воли. Очень важный момеитз проблема 
.Свободы BbmBin*aeTCH Достоевским как первая стадия решения 
П̂роблемы общественной гармонии. Личность и общество вас- 
жматчивсжтея Достоевским как юавиопвевные учесчжки лиа- 
Sora. Сн не отдает предпочтения ни той, ни другой стороне. ^ 
С его точки зрения, доведенный до крайности личный прин
цип (эгоизм) порождает буржуазное общество. Сднако малей—



.замечательных советски?** исследователь, п о нашему ш о- 
нескслько недооцетвсет друго^ еспокт фельетона Дее- 

мвекого: пооповедь пусск^гс этичеснсгс сстали м п . с кс- 
-ром мы уже говорили выше. Т ет:ж  пэтпчесюг*" употреблен 

^десь не случайно: в момент создания -Зимних заметов о 
;них впечатлениях", в утопии Достоевского отсутствовал 

&ршгиозный элемент и программа морального обновлеггшя но- 
а общегуманистический характер. -Зимние заметки о лет- 

Дкх впечатлешях* создавались на исходе переходного перио- 
ж Достоевского, накануне резаэщих событий второго идейно- 

жризиса. Хотя в них уже содержатся в зародыше некото- 
идеи -Записок из подполья" и уже ставится керциналь- 
проблема свободы вели, оба эти произведения Достсеэ- 

МЖого содержат принципиальные различия*
Итак, основная тема -Зтяжх заметок о летних впечат- 

Мшя '̂ — тема буржуазии, победившего мещанства* Зга теме,
Ежак доказал А*С*Долинин, с шязапа с влиянием Герцена. Не 
тЖа фоне картины капиталистического Западе великий писатель 
ЧВравит две проблемы, одна из которых как й* заменяет дру- 
Жую: это проблема общественного устройстве и заменяющая 
'.*е проблема свободы воли* Очень важный момент: проблема 
[Свободы выдвигается Достоевским как первая стадия решения 
^Проблемы общественной гармогжи. .йичность и общество взе- 
Жматиизеются Достоевским как чавнопзавные участгдки лир- 
5ога. Си не отдает предпочтения ни той, ни другой стороне* ^ 
С его точки зрения, доведенный до крайности личный прин
цип (эгоизм) порождает буржуазное общество. Сдпако малей—



gge удеылсш е в пгч: нети в ::: тсресах общества сказывв- 

Bg tt вевьп ос:з.1 л< Д 1Я человека, что и подрывает соцшалистп- 
несхий идеал. ^ бсд езски " ацдит э-хед только в сд:юм - сво- 

жщнен сакоотреченж: ^жчю сти и оощ.отва в пользу друг 

И уге *  Сн считает, что поезде всего должна быть решена 
^та основополсгаюдоз моральная проблема, с все остальное, 

материальная сторона проблемы, решится автоматически: 
-Дебите друг друга, и все сие вам приложится". (С тр .1 С 8 ).

Таким образом, Достоевский предполагает, что воля 
Ьем овека свободна и что ннивнешая свобода вели в ксиечнсм ; 
акчете приведет к гармоническому обществу. Достоевский ве- 
ВИТ в развитие личности, и его вера не основана ни на кс- 
яи х  теоретических аргументах. Достоевский Несознательно 
Жтремится сохранить гума:жзм эпохи лпосвешения без ее р&- 
тсионалияма, он строит свою философию не по велениям рас- 
Ж удка, а пс сердечней склонности. Утопия Достоевского пр- 
Юециональна, при!щипиальн0 разражает с разумом. Проф
кома личности занимает в последующем тво р честе  Доетоев- 
гСжсго центральное место, тогда как проблема общественного - j 
т с гр с 'с тв а  отодвигается на второй плнн.

одним из главнейших средств идейно-эмоционального 
Фжспериькнта Достоевского становится специ^чческий -боле- 
Косный" анализ человеческой психики, проведение героя, 
носителя определенной идеи, сквозь ряд испытатй, вплоть 
до катастрофы. 9 эткх исгтытапиос, a ocoCctnio в катастрофе, 1 
устанавливается степ ^  п ет ости и жизнеспособности -идеп= 
"Ч увства ", лют анализ сам по себе имеет для Достоевского
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ьме серьез: ое зн; чегие: тпгс-тель не просто стре: ится 
убъектив: остн, он хочет в свеем рсмане сем найти спро- 

и си н у , он зксперимонтлрует в лице своих п рсо- 
Ж уей с идеями р^ыапь. Поэтому Достоевски* должен ссздэ- 

Ёть для эксцсрюлонта строгие условия, он долже: Воздви- 
ть перед героями самые труднее и неожиданные препятст- 

Так, в -Скверном анещдоте" он подвергает самым тя- 
д^ямм испытании либерал-а^реф'ормытсра, приводит его

анвость" к полному крупешю, не само осознание этого 
Ажушепия дает кок бы падезду на выход из мертвого тупика 
Человеческого непонимания. Для этого результата писателю 
-ффнадобилась обстановке грубого (фарса с жестокими нату— 
жлистическими -казнями" обоих противостоящих персонажей, 
Ё  яирочайшим испсльзсвашем -Солевого эффекта**

Этот оче:ь важный художественный прием Достоевского 
Обосновывается им в -Зимних заметках о летних впечатле-

Исследователи этого произведения, насксж ко нам 
Пювестно, не обращает вн: мания на одно из высжаза:птас 
едесь литературно ̂ критических мнений Достоевского. Мы 
Змеем в виду его парадоксальное -похвальное слово глу
пости", его вссхвале:ие фснвиаинской бригадирши^ Писа
тель удивляется и зццается вопросом, почему Фонвизин 
*сдну их замечательнейших 1Т)аз в своем -Бригадире" вло
жил а уста не еврспе*ски-гуманной Софьи, а дуры-бриг*- 
Дирши, простой и глупой бабы. Сн цитирует один из диало
гов классической русской яекзпди, где.бригадирша расска-
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^ьма серьезное зн; ч е т е :  писатель не просто стренптся 
i-^бъективпостп, он хочет в св^ем романе сам па"ти опре

деленную истину, он экспериментирует в липе своих п рсо- 

!Й с идеями романе. Поэтому Д остоевски" доллен созда

вать для эксперимента строгие условия, он должен всздви- 

Ь ь  перед героями самые труднее и неожиданные препятст- 

[жяя# Так, в -Скверном анецдоте" он подвергает самым тя- 
испытаниям либерал-а^реф?орматсра, приводив его 

:ан н о сть" к полному крузеш ю , не само осознание этого 

!ения дает как бы падезду на в^ход из мертвого тупика 
Ваелсвеческого непонимания. Для этого результата писателю 

,М НЗЦ 0билась обстановка грубого фарса с жестокими нату
ралистическими -казнями" обоих противостоящих персонажей, 
Широчайшим использованием -болевого эффекта*.

Этот оче;ъ важный художественный прием Достоевского 
ИЙосБОвывается им в -Зимнпх заметках с летних дпечатле-

Исследователп этого произведения, наскежсо нам 
Жжввестно, не обращают внимания па одно ив высказавши 
мщесь литературно критических мнений Достоевского- Мы 
(имеем в виду его парадоксальное -похвальное слово глу
пости", его восхваление фонвизинской бриггдирши* Писа

тель удивляется и задается вопросом, почему Фонвизин 
*одыу их замечательнейших фраз в своем -Григашре* вло- 
[иил в уста не европейски-гуманной Софьи, е дуры-бриг а- 
Дирши, простой и глупой бабы̂  Сн цитирует один из диало
гов классической русской кекздии, где.бригадирша расска-
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ggt с крпчт ч.е Гвспдплове, к '.т с р '" беспричинно и без- 

„гвоздпл" свою жену.
яСолья. Пожалуйте, сударыня, п ер естаете  рассказы

вать о том, чти возмущает челсвсчсстзс.
Езпг'дппщ^. 1от, матушка, ты и сп/псть об этом не 

яшь, каксвс ж было терпеть кепптенпе?"
Дсстсегского восхищает в этом фрагменте грубое стол- 

маение сентимен тального гумап*зма, лзбящзге выдуманное 
^йвечествс и закрывающего глаза п:ред гпезным лицом 
ни, с жестокой правдой действительности: „Таким=то сб- 
сы и сбрендила благовоспитанная Софья с езоей оранже- 
!ой чувствительностью перед простой б8бой. Это удиви— 
иное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ни— 

&МГо у него метче, гуманнее и . . .  нечаяннее, И сколько у  
'йрю до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых 

/аредовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны 
4йоей оранжерейнсстью и ничего не требуют большего, Но 
^Замечательнее всего, что Гвсздплов до сих пор еще гвоздит 
свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом,

Мйм презде". (Стр. 78 ). Достоевский заявляет, что у  Фон- 
Ьювина нет ничего гуманнее, чем .удивительное репарти* браь 
Радирши. ТЬюми словами, долг гуманиста - это говорить 

Ьжежожую правду людям, какую бы резкую боль она ни вызывала: 
ютоевский говорит о пользе .болевого эффекта"* Не у 

[Фонвизина, действительно, эта мысль вылетает нечаянно, 
неосознанно, тогда как он, Достоевский, вполне осознает 
важность болезненно ревучей правды в век оранжерейных



Кргресспстсв п модерпгзи^сваншх Гвозди левых.
И причем эту  правду он говорит в лице всем своим 

Ж5*П— " " " вен х ки ы . псдрезуьсвоя, что  образован ое русское 

ЙЬЙцество делится на сл ьвян ^ и л св  и западников. Дсстсевсгий 

мится в этом споре по=прези:ему сохранять независимую, 

^единзую позицию, но по сравнению с п-рвьми статьями 

^времени" мы наблюдаем в не^ спред елепт? крен в стерегу 

Ж джвяиоф и^ствс. (н  находит теперь, что эти  течение рус- 

Ькой мысли имело в прошлом глубокие основания: .Зед ь ве 

t  веба же в самом деле свалилось к на* славянофильство, 

ж  Хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую за 
н яв , вс ведь основание фтор затеи пешире московской фор
мулы и , может быжь, гораздо глубже залегает в иных серд- 

^дах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских^ 
*^то, может Сыть, пешире пх формулы залегает". (С тр . ^ ) .  
!йр*ако вскоре, словно смутившись такого подупризнания 
Обоснованности славянофильства, Достоевский компенсирует 
что  подупрезныие ядовитой насмешкой над .московскими": 
* * . .  и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться 
с  вапедем, не наделит?аки эипуна, а изобрели себе балет- 
жймй костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно 
кыхедят на сцену в р^ских  народных операх Услады, з/юб- 
кенвые в своих Лздмдл, носящих кокошники". (С тр . 7 1 ). Св 

 ̂имеет в виду высокие сапоги, терлик и мурмолку Кснстанти- 
йиа Аксакова. 3 дневнике профессора 'икитенко записано 

Ж  под 2С января 1856 года о знакомстве на вечере у министре 
Ф с А.С.Хомяксвнй: знаменитыГ славянофил был едет в краевую
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жмоворстку И ,цСрЛ<.;*1 ф A^o î-y î
EbpP частью по-французски... ;тст пскоз!:с", оперный патрио
тизм славянофилов вызвал у Достоевского жесточайшую нао— 

Джонку*
Но зато сн усматривал признаки „шжокогс сспсззн^ж" 

иавяно<1ильской затеи тем, гдб этого никто не ожидал. Сн 
уоворит, что з определением смысле сам Виссарион ьелин- 
який йдл „тайны? славянофил", что в нем жило бессознатель
ное чувство руссксго превосходства. „3 жизнь мою я  не 
мтречал более страстно русского человека, каким был 5е- 

ЖВЮский".. (С тр. 67 ). Под широким основан!'ем славянофиль- 
Лжва Достоевский, очевидно, подразумевает стихийное „поч

инное" сознание особого предназначения России.
Сн высказывает убеждете, что и „привилегированная 

№ патентованная кучка" русского общества, сто тысяч циви- 
:эИ8 0ванных русских людей над пятидесятимиллионным нециви— 
'диэованным народом, все же, несмотря на все влияния, не 
Ейерерсдились в европейцев. „Неужели ж и в  самом деле есть 
[Жахое=то химическое с^цинение человеческого духа д рсдноП 
! вемлей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и 
вжторвешься, то все=таки назад воротишься". (Стр. 6 9 ).

Европеизм русского образсвенного общества - это только 
, личина, говорит Достоевский, t о личине эта ужасна и отвра

тительна. „Зато как же мы теперь самоуверенны в своем ци
вилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы ( . . . ) .  
Зато как мы спокойны, величаво — спокойны теперь, потому 
что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали".



gyp. 7&). 3 этсмпреклоненииперед еврспе'ско?' нивилиза- 

Чсй и в призрении к русскому национальному, -почвенному" 

Ймлу Достоевский обвиняет прогрессистов, т+е. демокра

тов 60*x годов. Си обвиняет их в смешении пошттий цивили- 

и -ьормалыюго, истинного развития". Циаилизеция 

последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрь- 

мирй ндц всяким развит ем", -за нее стоит только один соб- 
ж нник... чтоб спасти свои д еньги ". Истинное развитие 

рстоевский изображает так: -прежде всего нужна натура, 
дртом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нес- 

яенная и вера в свои собственные, национальные силы". 
Тир. 8 1 ). Эта схема расшифровывается следующим образом: 

первых, русская народность с ее органическим чувством 
%щечеловеческого братства, потом наука, -добытая из циви- 

^кижации", как писал Достоевский в 1861 году, наконец сво- 
,ное развитие русского общинного принципа без всякой свя- 
с европейским капитализмом и западной идеологией. По 

Ьли Достоевского, западное - значит буржуазное: так, в 
мних заметках" слова -Француз" и -буржуа" употребляют

ся  однозначно, he увидя на Западе никаких сил, прогивостоя- 
Ваалу, усматривая даже в социалистических теориях ив- 

льтрацию корыстного, -буржуазного" духа, Достоевский 
Жтожлествил Западную Европу и капитализм. Слово -цивили
зация" у него стало означеть только буржуазную цивилиаа- 

. Противник собственности и -деспотизма капитала" (вы
ражение Достоевского), он в силу этого стал противником 

Запада. Так утопический социелизм бывшего петрашевца начал '

2-33.
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taTb н а и и о н а ж с т и ч е с о к ^ ; iOC**
рЯЦ*!'
^  воззрения Д'.СТООЗСК^Го СГ;.*И -

Выше :к  охгюцктсрнзсц; **ц утогннз р cent омского как 

яески* социализм. К a?ct'v уесгуодп-о добьвнть, что ко

нвое сч-стье человечестве зрелы* Дсстоовски* предполагая 
А ю а т ы *  только через пссоедстзс "^осспи, <ерез русский 

!фд. Русский народ сслексется всешрнб^ исторической мис- 

спасения всех других народов иос сн наиболее спосс- 
у  к скорейшему достижению гармс:тческого сбтественнсго 

Жройства. 3 этой убеждено* и неютивпро5ан:с* идее Дсо- 

оевсксго имеется -раиис: алы ое з е р ю ". 3 силу особых ис- 
учесю н  условий Россия XIX векз испытывала колоссально 

—д}тренны* рост населения и экономики, гремкые пстенти- 
^ В ы е  силы России уже тогда отмечались задал: ьаж наблю

дателями. Передовые русские жди, вопреки всему внешнему 
^Йяагспслучпл, не могли не сознавать ве*иксго истсричео- 
й^Ьго педъма России. Герде:у при? ад. ежит мысль о том, что 
Ьменно в России может вперв-.е в истории уст пазиться со- 
ЯИелистически* строй, -русский ссд:!ЕЛизм*" Герцена, пре
дубежденного против кровавых эксцессов народного бунта и 

^Ведеявшегося на оживление русскс* о"?ины согл'нлистической 
fteopnef, был^свсему интерпретирован Дсстсеьс-им и привел 
Последнего к идее народе - спасителя, назад а - мессии.
FBc в период -Зимних заметок о летних впечатлениях* он е зя-  
т м в а л  эту идею с духом и скси сго  обтп^нсгс братстве и еще 
и Ее  зеговар:шел с г сжественнсм начале русского народа.

Тем не менее, псло* с :ие  Долинина о -герпеииэме"
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й с тсе э ск с гс  :у "Д - е ?с я  в  се::-ьез:^х у тсч : з т я х .  ж :! и г  

ф аворит о бопьбе пчс^те.ш  пргг*ж гсрце^.свснсй „религии сб- 

НЬвктвеИ'СГс пбресозданпя", о развитии этой борьбы в „За н и з 

ив псдпслья" и при этом ш ти р ует  зы сказы веш я лодпсль- 

^ о г с  человека как вырахсние взглядов самого Д остоевского . 

Иякое отождествление неправомер:о: великий ром аш ст сам 

!Ж#рил в „пересоздание" и мечтал о гармоническом чел о вечест

в е ,  во видел путь к нему не в социально-экономическом п р е - 

[ образовании общины, а в распространении самого общин ого , 

Ьратсаого  ч у з с т за , о ставляя в стороне „хлебный вопр ос".

Щто различие мы уже пытались проследить в „Зимних защ ет- 

Ё ж а х * . Для Достоевского оказывается главной „потребность 

И ратской общины", а не сама община; это не игра слои , тер- 

№ „потребность" заменяется словом „лю бовь", нам ечается 
и е н  в сторону проповеди евангельской любви. 3 „Зимних 

Ей ^ етках " писатель стоит на перепутье между русским соци- ^ Й 

JjajmsMOM Герце ье и христианским социализмом своего позднего '{ 
П е р и о д а , го поскольку ре^тгиозная идеология еще не совер -  

^яила триу№1аль^ его вступления в его утопию, мы говорим о 
Промежуточном этическом социализме Достоевского.

Программа Герцена носила социальный характер, прог
рамма Достоевского - этический. Это различие четко вы сту- 

' а а е т  уже в „Зимних зам етках", которое Долинин справедливо 
 ̂ рассаматривеет как кульминацию герцаэских влияш й в твор
ч е с т в е  Достоевского. Борьба Достоевского претив Герцена -  

^ е т о  не борьба против „пересоздания", а борьба претив мате
риального, социального пути этого „пересоада!жя" — аа  путь
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врржъного перепеве ш я . :С ?.7ему н ю н ю , '.О.Дслинин 
яо обозначил водораздел келду герценовеким ссциализ-

д этпческс^ утспие^ Достоевского в его -переходный"

45-
Ьаступаэзее ппесбл^даюе этической проблематики сщу- 

Ж ^ф  на веек прстяаепти -Зимшх зам еток". Яркиш красками 
ж  нишету, пьягство , проституцию в Лондоне, прямо гсво- 

с -гслоге и рабстве" народе, Достоевский подчеркивает 
}&лжзм Зеала, в частности аморализм его жрецов - слу- 
дей богатей и самодовольной английской церкви, которые 

ют в совершенном спсксйствии совести". Далее следует 
юе определение: -JTO религия богатых и уж без маски". 

Дур. 9 8 ). Английские профессора религии забавляются мис— 
шВюерством, обходят всю землю, чтобы в глубине Африки 

йрвтить одного дикого, и забывают миллион диких в Лоддо- 
i за т с , что у  тех нечем платить им". (В тр . 9 8 ).

Зся картина Франции в -Зимних заметках", по сущ еству, 
Йрддставляет собой детальный анализ бурс^газиой морали, ее 

ости и лицемерия. - Накопить фортуну и иметь как можно 
е вешей — это обратилось в самый главный кодекс нрав

ственности, в катехизм парижанина* (стр . 102). Однако бур- 
щ уа сохраняет потреб: есть рццпться в одежды театрального 
^яагорццетве. -Все французы имеют удивительно благорцдн^ 
Ьщ д. У самого подлого французика, который за четвертак 
Предаст вам роднеге о тц а ... в тс же время, даже в ту самую 
минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная 
осанка, что не вас даже нападает недоумение". (Стр. 1С2). ,



ютство -свящегнсх принципов" 1789 года, выпаде; ных в 
р̂мулв -свобода, равенство, братство". -Дает ли свободе

Езд оку пс миллиону? гет. Что такое человек без миллионе?

[во, а тот, с которым делают все что угодно". (С тр . 1 (5 ). 
ироническое определение Достоевского широко известно .

5 УШ главе (-Брибри и мабидь") Достоевский срывает

рОбщевныР портрет молодого буржуа является эн ксн чет& д  
Ьиоднокровным этюдом к образу мнимого Де-Грие в ромене 
Ь р о к ".

Особое место занимает в -Зимних заметках* тема рус- 
Е сй беспочвенности, чрезвычайно важная для всего пссле- 
Срщего творчества Достоевского. Уже в первой главе -Зим-

Ж КХ заметок" ставится риторический вопрос: -Кому из всех
Ж м  русских (то  есть читаощих хоть журналы) Европа не из—

Весьма поверхностному аепадному влиянию, -напяливали дел- 
жовые чулки, парики, привешивали шпаженки - вот и европе- 
№ * . (Стр. 75 ). Это не мешало по старинке расправляться

риж и манжеты, старое барство было ближе и понятнее мужику.



рзл.

Ogee эти господа  ̂ .ли : под плосто", к р т - 'е з " . . . "  (С тр .7 6 ). 

Ж цпредст зляется Лсстсе^сисму с'Гроэ^5::лсе сбгсгтвс 
#рссии в XIX веке. -*у, тсп рь уж ге тс, п Петербург взял  

фое. Теперь уж мы вполне еврспс^пы п доросли*. (С тр .7 7 ). 
Жйерь уже народ нас совсем: зе иностранцев считает, ш  
Яого слова нашего, ни одг:ой книги нашей, на сд: ой мысли 
^ей не понимает, - е ведь это, как хотите, прогресс''. 

^ ^ С т р *  76 ). Си говорит о презрении образованного общества 
ссии к нарсду и народ? ta; началам, о слепом преклонения
фед европейской цивилизацией, короче говоря - сб стсрвжн-
№ — ___

!и от народа". 3 -кятрндьсксй самоуверенности , в преж
ний к нарсду Достоевский обвиняет прогрессистов? При 
щм он делает очень любопытные различеш я, обращаясь к 

жлогодней полемике вокруг -Стцов и детей", водца М сксж  
)Вович в -Современнике" обвинил Тургенева в карикатур

ном ивобрежетии революционна" молодежи. Д сстоевстй  гсэр- 
 ̂ -ПУ. - и досталось же ему за Базарова, беспокойного 

^тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря 
Ь весь его нигилизм. Даже ожхлестели мы его и за Цукат у , 

* ж е  ату прогрессивно вощь, которую в чесал ^гргмтев из 
:ской действительности..." (Стр. 79-8С ). Достоевский 

'щцеляет нигилиста Базарова из числа самодовольнее -бес- 
очвети ков", считает его беспокойство и тоску признаком 

валиксго сердца. Пбс Дсстсезский ненпзидит всякое самоло- 
'ЖЬСТВО.

Си отказывает рурской демократической литературе в 
дереве обличенм* пережитков наррднеге варвйретва,посколь—



259.

щ у О б р й 8 С 8 И 1 .0 6  CU H 5  у С З С И Л С  В ^ б С Т б  С 1111 И ^ И Э С И 1С ^

новые „предрассудки г  мерзости".
Впрочем, он и э з т л е г с я  перед читателем, что с.-пижом 

юро перепрыг:ул от дедов к э:укам. 3 промежутке был Чао- 
"L зто не наивго=цлуговатый дед и не самодовольный no- 
юж. „Чацкий - это ссверэенгс особый тип нашей русской 

*фЕрспы, это тип милый, восторженный, с? задающий, взываю- 
ж к России, и и почве, е между тем взетаки  уехавший 

щть в Европу..." (Стр. 82 ). Заметим, кстати, что Чацкий 
„  #то литературный тип, близкий реально существовавшему 

дворянского ревсжэциснзра. Высказывая свои ааветные 
ли, Достоевский гoвc^жт, что новый Чацкий скоро явится 

Обедителем, гордые*, могучпм, кротким и любящим". (Стр. 
„Он терерь в новом поколении переродился"... Сн вер- 

!мажея в Россию „и найдет, что делать, и станет делать". 
Ьрвый переродившиеся Чацкий - первый в послекаторжком 
Творчестве Достоевского эскизный набросок „положительно 
прекрасного человека". „Ркый человек уже народился... во 
об атом после", -  вскользь бросеет Достоевский (стр . 83 ). 
Фто „после" затя:улось на пять л е к  вплоть до появления 
романа „Цдиот".

Достоевский возвращается к современна ему образо
ванным русским людям, любящим Запад ж в крайнем случае 
Уезжающим туде. „Поколение Чацких обоего поле после бала 
^  Фамусова, и воо бще кыда СЬл кончен бал, размножилось 
В̂ам подибьо песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь 

!йз Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репети-



новы х, с к о л ь к о  С ка  л о з у /о в , уже выслуж двтж хея л стппавл эн— 

g))CC ж ведам з а  н е го д н о с т ь ю " . (С т р .  3 3 ) .  Ппкн лишь 7 с л ч а -  

^ ж в  остался дом а : он  в П е те р б ур ге , он преуспел, сн теперь 
у е ^ м о л ч п  -  .н а п р о т и в , только  он и  говорит". (Стр. 84). 
(Дрстоевски? п р о зр а ч н о  нам екает: в Р о сси и  подлецы у власти,

С этой литературной ассоциацией (повое положение ге- 

jj^eB .Горя ст ум а") из темы русской беспочвенности нщеля- ж 
(е т с я  теме .за гр  ничных русских", позже развитая Достоевским yj 

романе .Игрок". .Зсе они ходят с гидами и жадно броеают- 
Ж ж  в каждом городе смотреть редкости и, праве, точно по 
^О бязанности, точно службу продолжают отечественную...*

^Стр. 84). Эт т пассаж напоминает цитирезавный выде рае- 
ИИ Страхова о Достоевском 8а границей, о его презрении 

4 -общепринятой манере путешествовать. Далее автор .Зимних
i  .  ____^щметок говорит, что русские, едве перевалив границу,

ас становятся .разительно похожи на тех маленьких нес- jjl
ъюх собачек, которые бегают, потерявши сво ем  хозяина*, j

Keep*. 8 5 ). Достоевского болезненно раздражает тупая прм-
Д Хиен гссть русских за гранипей. Зге зкецентрвчнйй протест
кщротив прекло !епи  перед европейской цивилизацией выразил- ,
г Си в целом ряде ситуаций и диалогов романа .Игрок*.

- ___
Процитированные ^рсп/еншгы фельетона 1863 г .  удэчво 

Жцполвяет одно из поздних писем Ф.М.Достоевсксго — письмо 
Аюллсну Майкову от 15 мая 1865 г . (из Флоренция). 3остер- J! 
Узясь историческими балладами Майкова, Достоевский делится 
Собственными липпатурными мечтами на аналогичные темы и 
Говорит, что пошел бы далее: до Екатерины, до крестьянской 
реформы, до бояр, рассыпавшихся по Европе с последняя
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йрадитными р.у;щч] .'нмл, до онр.-ь, / - "гхе ;-.гг,
семинаристов, проповедуощих атскзн и i.e . Здпсь он .т т ь  

заливает в одну пучу революции норов ' но—
!))ЗТво, с грубой небрежностью оРъедзгг''? ю ж  iTri"ZZ врагов 

^  едной якобы обшей черте": ятина-тоии. -'-is. бвепеч- 
1ёмость. !о тон письмо 1869 га-де нашего пазча, чей в 

иих заметках", и это объясняется не тольдс частным 
ЙЙрактерсм выскгзывшпя. 3 фельетоне м̂  вддди скрытое не- 

рводьство полсже;юем в России и надежду ш пело д те пско- 
жи, на -переродившегося Ченроге*, на -тоскужегс* Бе
рна; религия и атеизм в 1353 году еде жале занимает 

[ССТоевского, и его размышления с России носят еде отво- 
жельно спокойно характер.

Попытаемся обобщить проделаны* нами агалвв. -Зимние 
жметки о летних впечатлениях* - памфлет ппотпв буржуев но? 

илиаации, где Запад отоящеетвсяется е каплгтеливмем. Ан
гина Зал еде и России развертывается в основном в мераль- 
*Психологическом плане, причем доказывается мораль вое 

Ж^восходство русского народа с егс оргтгчеекии  сОдиптым 
Юратсувсм над собствентчееко ", эгопстичесжс* натуре^ за 
садного человека. Законам личной выгоды прсж вспостзвляет- 

Высши* закон свободной личности - зеков любви, дтиодя- 
Ёей до самоотречения. Утопия Достоевсжогс, егс этичеезий 
^Сциаливм, противопоставляется -материалистическому* с стен а- 
ЖЖвму еапедньж теоретиков, в том числе фурьеризму ж кабе- 

му. Достоевский все более склотшется ж идеалистическому 
утверждению, что ;равствсн;ым фактором определяется исто
рически'* процесс. 3 связи с этим все бсльэее эначезее для 
Него начинает приобретать проблема свободы в е ж , тогда как



*блемь материально" оргаитзацин отбрасываются писателем.
В -Зимних зам етках" приглучеис звучат первые напсд- 

гжж на фИЛОСОг̂ В) рационализм-, на тооршз разумного эгоизма, 
социалистический муравейник" - общество с разумным 

Ограничением свободы личности. Это уже предвещает -Записки 
подполья". Дичиость и сбщоство для автора -Зим!жх за- 

*}ТОк"- разюправнье партнеры.
Утопия Достоевского крайне туманна и отодвинута 

неопределеннное будущее. Этот разрыв мезду идеалом и 
$юобхсдимостью пр- ктического действия явится в дальнейшем 
жиим из главных пуш тов филоссфх:ко" озабоченности Доето- 

^екого.
Достоевский отстаивает право и обязанность гуманис- 

№ пробуздать совесть своих современников, нести им саную 
йвстокую и страшную пр вду; сн обосновывает свой прием 

долевого эфг]екта".
Ьардду с сильнейшим влитием Герцена в -Зимних ва-  

жзтках" появляются оговорки в польэу славянофжщоз. Продол
жая иронизировать нцд -московской за тее "", автор в то же 
премя признает глубокое основание славянофильства* Досто- 
юзекий приближается к славянофилам, в частности, к Констан- 
Жицу Аксакову, в признании решающей роли религиоэно =н:равст- 
жевного фактора в историческом процессе. Однако в момент 
Оозд ния ,3имних заметок" Достоевс!ЖЙ пока еще продолжает 
исходить молчанием чисто религиозные проблемы.

Выступая против буржуазной цивилизации, Достоевский 
Доходит до отрнце:жя цивилизации вообще. Сн против спостав-



й ей вор^сль ^е, всп п лсе  разпктлэ - русски^ путь, *х:- 
ен***й на г^ с :ж х  ip . сгве* :ых качествах русскс" натщи. 

нск-1ггч*1 гель се явление в хсгсрпп человечестве:
5 щдая ггрсвелет егс зпоследстзпз к идее „нарсда-богонос- 

^g*, спасителя других народов ыврспы.
Желчто критикуя буржуезнув мораль, Достоевский осо- 
ярсстно нападает из всякую самсуспсксеш^ость и само- 

ффскьствс, которое он отмечает и у Аранцуэсксго буржуа, 
у ангтжйсксгс еггзскспа, и у русского прогресиста. Спок ой— 

совесть вызывает вен-в петь у Достоевского, и св приб- 
я к свсмду постулату вечного искания, прославляет 

окойство созвэове* личности.
Порицая беспочвенность образованного общества России, 

верит в близкий приход переродившихся Чецких, кротких 
ТШбящих, которэ* предстоит активно вметаться в русскую 

ТВ.
В „Зимних заметках с летних впечатлениях" мы усмат- 

аем момент непссредствегнсгс переходе от социальной 
блематики к проблематике по преимуществу этической.

S .
3 то время, кедца Дсстоевски" только еще писал „Зим- 

ж е  ааметки с летних впечатлениях*, в России начались со
бытия, которым предстояло сыграть очс!Ъ важную рель в твор- 
Жвсжом раавитии писателя. 3 нечь на 23 января 1863 года 
Юйпыхнуло восстание в Церстве Польском: отряды повстанцев 
Щиовременно напали не русские гарнизоны и некоторые иа 
йях разгромили. Царское правительство двинуло войска на 
подавление восстания.

2-УЗ.



Польша восстала против царского самодержавия тогда,
револзппси волне в России уже шла и  убыль. Хотя

прогрессивное, рэзолюционно демокрап^еское крыле русской
Межлигешпти ссчувствсвалс польскому восстагию, револю-
ЮБЕая прспагзцда в пользу I его не имела успеха. Кроме

Тждзда революционно? ситуации в России этом?̂  способствовали
р̂вечгние факторы.

Прежде всего,в самом революционном правительстве По-
Ж А Я  - в 1е:ггрельном национальном комитете (-йсцц нерсдовыУ) $

  $жло едт ства . Тутоводстве в нем постепеглю захватили 
 ̂сельские магнаты и крупная буржуазия,сорвавшие проведение 

юкратических реформ.Эта партия (так называемое -белые"),
Lотличие от польских революционеров, стремившихся к зцж- 

Кйаму ([ренту с русской дещократией,питала нццеады на помощь 
Ж толесва ". Еовепертистские традиции в Польше были счегъ 

,ны, и в надежде на помощь френцузских штыков ЗЬоцц Не
федовы выдвинул про грамму восстеновления Речи Посполитой 
И границах 1772 года (до первого раздела), что означало 

[Присоединение к Польше некоторых земель, населенных бело- 
Ийуссами и украинцами. Эти требования вызывали протест даже 
г У  русских демократов, сочувствовавших восстанию.

Однако главно? причиной резкого повороте в русском 
^общественном мнении явились не требования Жоцца, а дипло

матический шантаж западноевропейских держав. Передовые 
,Жюди Запада (Гарибальди, Маццини), русские эмигранты во 

#  Удаве с Герттегсм и Бакуниным, авагтард европейского про
летариата вс главе с Марксом и Энгельсом горячо сочувство
вали польскому восстанно. Используя этот общественный



,  пр вительства  Апглш: и Фрагцсги начали разжигать 
усскую к с ь п т  ж  ы о^тщнознсй п р ессе , повели  диплоыа- 
кое наступло1же не П етербург и превратили  и зр а н е ш у з  

щу в объект опасней политической игры .

3 апреле 1863 года правительства двух великих держав 
дда направили в Петербург ноты с требованиями независи— 
Як Польши и рассмотре(ия польского вопроса не новом 
япейсксм конгрессе. Зимний дворец ответил отказом, не 
1 ал польским псвстащам амшетию, если они в услсвлен- 
срск сложат оружие. Тем временем на подавление восста

ния была брошеке трехсоттысячная русская армия, вкдочаи- 
даже гвардейские полки. Б мае Франция и Англия обра- 

^лжсь к России с новыми нотами, еще белее резкими и угро- 
.  Ье какое=то время создалось впечатление, что Рос

сии угрожает пов торе же Крымской вс "*ны, па сей раз — не 
инициативе России. Поскольку объектом спора, креме 

твв Польского, становились украинские и белорусские 
Области и поаколыу угрожающая позиция Парижа и Лощсне 
Подержала как бы скрытый намек на поражение России семь 
Жат тому назад, официальная пропагаща царского правитель
ства сумела сыграть не патриотических чувствах России.
В стране начался мощн,й подъем националистических вастрое- 
т й , и эта волна захватила не только шовинистов.

С равных кещов страны в Петербург направились ад- 
^жсы, заявления, резолюции, которые треосвали отклонения 
Вызывающих нот : аполесне 1! и лорда Росселя. Собирались 
во подписке деньги на госпитали для русских сощвж, ра- 
. неньх в боях с польскими повстанцами. В армию посылались
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)дй и п* д; ркп. <. ЬТ!. л ч CTS р*/с гп тессы  р лцу !̂лла 
вациогалистичсский угоп. с тэ, кто -слчол, зцщтдлс- 

5^сь о свсеы месте в случае : п*д(о:д;: р^ыцн! и ^!тлии.
В этот моме:т един только Герцен, до вы.раленио "е т-  

^пас честь русской демократии". л еде раньше пиежл 
^Жжсвоевремен: ости восстания в Польше, но когда оке нача- 

Ьь, Герцен безоговорочно встал на защиту псльской свобо- 
Св в своем „Колоколе* пуолично „высек" И.О.Тургенева 

его слезливое покаяте и демонстрацию лойяльности - де- 
вое пежертвовате т пользу хржтслюбивого русского воин- 
Ее. И кампания „Колокола" не была б е зр е зуштатной: луч^е 

Ж )ди России сочувствовали борьбе пегкгкев аа независимость 
Свободу. Но те из них, кто выступил з поддержку псльсво- 

жосстения, погибли почти сразу же; остальные, и их было 
эго, только сжимали кулаки в бессильней ярости. Плев 

Ярмстекия внутри России провалился. Перед не поддержал 
Енькую кучку революмионеров.

В начале 60-ж годив „Колокол* Герцене расходился в 
экзем плярах . 3 1363 г .  его продажа упала сразу до 

Ййитжеот экзем пляров. Герцен обм енил это  своими статьям и 
'Ф и с л ь а у  поляков. Одновременно с упздкоы герцетвекого  
жииявия взошла двусмысленная звезда !-!ихаила Каткова, ли- 

^  берала-аогло;ила, энам еш того  политического ренегата. 3 

№ зб  г .  в Поддоне он лично встречался с Герпегом и говорил 
L in y , что  „Колокол" - вп а сть , е сп устя три года обвинил 

уже „лондонских агитаторов" в подж игательстве. 3 1862 г.
^  Катков получил в аренду офиииозную г аету „Московские Be

l l  З.И.Ленин. Соч., т. 18, стр. 13.



Вжеги" с доходом от казенных объявлений и тем самым всту- 
^ 0  в прямые денежные отноже -ия с правительством. С 1 ян- 
жоря 1363 г . газета в:ыхсдиле под его редакторством.

Когда п чалось польское восстание, Катков сначала 
ййвесея к нему доз льно спокойно. Вскоре он понял, что 

[сходят крупные собития, на которых можно заработать 
:мй политический капитал. Он стал публиковать в своей 

Жжете шумные статьи, взывая к патриотическим чувствам 
жрского народа и в то же время демагогически требуя .н е  

ицсдевления пс.льской народности, а призвания ее к новой, 
йщей с Россией политической жизни", но вот в апреле прон
и кли  первые ноты эапедных держав, и к подножю русского 
рва посыпались .всеподданнейшие адресы". Колебания нере- 
яеяьнсго Александра П кончились, Муравьев ̂ Вешатель был 

Назначен генерал-губернатором в Вильно. Тогда Катков сме
нил тон и начел знаменитую серию статей по польскому вов— 
Жреу, в которых требовал беспощадных репрессий против пов
станцев. При этом он прославлял деятельность Муравьева и 
ВМвинял Герцена и его сторонников в предате льстве. Вуль- 
ЙЙрно=доходчизые, яростные, грубые статьи Каткова имели 
ЖГромны? успех среди обывательской массы. Для передовых 
Кли даже более умеренных оргенсв печати борьба против Кат
кова по польскому зопрссу была невозможна. Катков задал 
м и  всей русской прессе. Переход колеблющегося большинст
ва .образован: ого общества" от Герцена к Каткову был ярким 
Выражением естественной реекпии, наступившей в России.

бсвэй .диктатор общественного мнения" воспользовался
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ГД-курентаии. -Ссвремечик" после восьмимесячного перерыва 
Hbgan вьхсдчть в!!овь, уже без Чернышевского, и старался 
K g  подавать повода к репрессиям, выр'жая свое отнсиение 
жюольским делам в основном молчанием.Бо оставалось еще 
Ж н ьм а  популярное -Время", в полемике с которым Катков 
Н & вд е  всегда терпел поражения. И этот второй конкурент 
мюжолил себя -зацепить".

В апрельском номере -Времени" за 1863 год появилась 
Ж татья  Страхова -Роковой вопрос", наполненная отвлеченньми 
L Жвссужпениями о духовной непримиримости России и Польши. 
Особенности изложения и притворно объективны* тон С трахо
м е  делали статью не вполне ясной. Этим и воспользовался 
Ж и тко в: -Московские ведомости" поместили своего рода -от- 
^ям ты й дснос" на журнал -Время", обвинив его в полонофипь- 
Н м их настроениях. Впоследствии Катков согласился даже ио- 
м ж яви гь недоразумение и восстановить -политическую репу-

ж р вал  братьев Достоевских был уже запрещен высочайшим 
повелением от 24 мея 1863 годе.

Эта катастрофа разразилась над братьями Достоевски
ми, как гром среди ясного небе, и привела их в полную рас
терянность. В письме к 1Ургеневу от 17 июня 1863 г . Ж*М. 
"Достоевский признает, что запрешенже журнала случилось
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есиг; Страхов вспоит нет, что спас; лея высылки из
рфурга* Перед Достоевским в- овь маяч11ли суткие призра-

pt уодуйд: муццирсв. Лето прошло в лихсредсчндс услсв:мх
явить положение, спасти аур :ал , оправдаться.

Выфмы уже г верили о том, что Достоевский после Сиби-
дспытад сильнейшее влияние революционной ситуации в

д еж и . Сн вн:мате.яьно следил за всеми выступлениями Добро-
ова и Чернышевского,привлек к сотрудничеству во -Време-
Ыекрасова,Щедрина и Помяловского,защищал -Свисток",вел 

—- ио ,̂
подлинную войцу против Каткова и Аксакова, увлечение: чи-
ЖЛ Герцена. Затем настали крутые времена: пожары, аресты, 

жилки, крушение надежд. Перелом ,происшедтй в 1362 году, 
слишком резок. Разрыв с -Современником", обостреше 

Ьжемики между почвенниками и демократами толкало Достоев- 
Ёуо в объятия неославянофилов - Страхова и Григорьева. 

"Отвращение к западной цивилизации глубоко вошло в соанание , 
остоезскогс* Его моралистическая проповедь, кафедрой для 

Которой служил журнал, не доходила до сердец современни
ков.. и вот 24 мая 1833 г . тот самый Александр Освободитель, 
Жа которого писатель возлагал величайшие надежды, своей 

Мержавной рукой отнял у Достоевского последнею возможность 
(участия в бурной жизни великой страны. Удар был тыжелым.
С этого момента отчетливо определяется второй идейный 

ж и м е  Достоевского.
Первое свидетельство второго кризиса - упомянутое 

[Письмо Тургеневу в Баден, важнейший документ, который 
{Иаслуживеет детального изложения.
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3 и.чг. t' nncsra Г.' сгосгс":.* '. :ы **:- ^тс : о: не сксг
)ЙТИТЬ оа^нренп ; письмо Ггпа с "-j. e' ic "  прссысй

fpT 13 мал 18'3 г ., и? *гденс). "рд?н'гь :ецдуратности 
Нрстоевскаго - эялрсцеше - °р е :е :г ", з^зня, тоска ж прочее, 

ащень д?/р-ое": мецет Быть, : спз:гь репр^сстг и*и "нпзителъ- 
ĵMe снолешя с врагами (Страхов ш:оап Кгт-сву и Ивану Ак
сакову); далее, белезлъ '.'.арии Далггрпев"?, ее переселение 

^М оскву; наконец, -серьезная и длвсльнс долгая сслезнь*
Ж  Самого автора письма.

Далее он излагает пстср^з злдретешя -"ремети". -Зы 
)ваете гепр. влегие нашего яургала: это гэпрпиление по пре

имуществу русское и даже антизападное. а у  стали оы иы сто
ить в а поляков?" Достсевскпй говорит, что считает -Рско-

нмой вопрос" статьей з в̂  соей степе;и папинтичеежей. во 
- Ж *СжВеловкости изложетия" ноли повод -агиосчно перетслисвадь

ее*. -Не мы понадеялись на прежнее г известное в лжтера-
ЙИуре направление нашего зг риале, так что думали, что статью 
д поймут..." (п поредеет Т^тгеневу основные м ели статьи 

Страхова. Вьражеет надежду скоро увидеть своего жсрреспов- 
де;та в Бсдеге. -Я прошусь за границу е имею надежду, что 

Ь поеду. Я оче;ъ â c.ieir пцручею, которая все усиливается ж 
приводит меня даже в стчоцплс. Если бы Зы знали, в какой 
тоске бываю я т о г д а  после прппоцщов пс цет** неделям!
Я собственно еду в Берлин и в Пгппж... единственно дли
того, чтоб посоветоваться с доктсржи-епеткалцетеми по 
падуче'* болезни". Стчая1*ис, доска, 7cme^re падучей -

(И

1)1ам же, стр. 317.
2) Там же, стр. 318.
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это очс^ь чачнне n p iy  

ЧТО Д сст^ сс ;;::" *'*- ' 
ро Зап<-.дю"- ^врсп- си со' 
^чслсдо^ ч '" г  сизсй яе:з:п  
,№ОВОЙ, С к о р т  01* СВ!

** . " 1- ш : д ч'ерествие

^ся ^чегюц* "РЬ ** с^ттсдро
ю ч п 'г т  1 вб яо *ье вж  С**с-

'**'"'СТ """"ЖС* ОТ/ О H5B0SMCZ—

$ и ти  д .п  6..В-ТПХ ПЭДЗЩ5 ЛЭ* .Лоекекг" у-бвлствш пть деяез- 
стелл. о̂ ч ' то тт .з* . зсэг"' з л"*оче?*1те гптсь—дую просьбу ПИС 

жа:
„Бе ст.аю, будет ж  войго, лс цел 1= с ид, войска, 

Общество ч деж е весь  к ю с д  ' '" с т ^ 'о к  г* ч ш г л т з е к п ,  кпк 

в 12*ы году! Это без ю с у в е .и г ч е т я  гс ты т з . Д ^ г е м з е  г е ч и -  

Вается ч е т к о е . Что бл кг бы;г*
ярош о. то егчемкое заысксе лвхте?

Езо.-г.
1)

^ет нас хо—

жлщтирует вдесь Герпене: „Звропя и&с ке зкеет" - слове из 
^Йяиги „С того береге", кот.тдэ в 1362 г . ок хвалил ес ав

то р у во время лсцдожскс" встречи. Бс см**сл письма Достоев
ского - "рц'.о а: тигерсе: оиедд": в с т с ч у л  й , подавлетп'ый 

^васчастье:', он 5.̂ л захязст'ут зол;с^  ̂тчпеч' листических 
' Цувств, сг псурплся г петий желпу ж ,  при* из и е ^ л е -  
иаъязлекче :аоода. !арад зет от п-.тчв . постив рс-

) ликсв. птгтхв оезелюпиокеогз - тгк*зс *У:лс с-^впое впе— 
'Жатлекие Лостоевсксгс от с'-'ытх" 1363 гот*.  ̂ таи как на- 
Р*И С.-л в с-пм авторитетам для чего, сп бг.льлте не мог ос
таваться ка поз:н.чях хдт'** iro  ломттхжпе .

1) Таи же, стр. 318.
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. мой иг телл: го: н::у.'. '
ЯДВИКИ - ^ Л З )Ь  1.'; 'НРи"

Пел: и ООО ' t'

<МА' ,;'У ')Г с  !-ч !нл^;ог< "  о н м  one*)
!'Д: :.ЧЧ СГОЬ Но"ЬС.' с ТЫ!П.ТЫ,

с сп-.: :го а

Жирежде оче: ь поцум'н ое, с ' осгя ним еликсом К:леси:.см1м 
Ещ первой пари мазурии, нацноналистичоски г.стасепояпуС- 
Ядика свистом, шикогьем и крикам оастевичн прервать спек-
Кржжль и опустить во навое. i а а Т'лр же Четераурге молодежь, 
К  рев осп риж чи а .л и пропнгнда Каткова, не какое-то время 
Жйделало с цдпд иалюоленмм го он:, м упором польскую конфе- 
Г дератку. -КазпскиЧ заговор" в чоддеожку польского восста- 

ЯоИЖЯ был в да:: предателем: пятерых заговорщиков расстреля- 
идж, остильн' о пою<;и :<а каторгу. И все же трагедия Польши 

Ж продолжала выз< вить сочувствие. Поторбургский губернатор 
нУра^ Суворов назвал Мурапьова - Зешатоля -людоедом", что 
Ежыавало же.ччную отповедь йотчово (-Гума::пый вгук эоигжт- 
Еренного д ед а ..."). Нолики? поэт в этом стихотворении ппос—
[ лавлял Муравьева как национального героя.

ото размежевание оказалось погусным для Достоевского: 
 ̂ О 1863 г. он становятся полоно'фоном. П -Мертвом доме" мы 
L Рждим порой унаяопие и мужеству псльсштх ссыльных  ̂ начи

ная с 1863 г. писатель говорит о полякых только с пена- 
L ЖИСТЬЮ и прозрогиом. ]о Ир: 'гдя политическая остроте в:Л1—

' роса привел: ене к тому, что русокич патриотам был ложно 
противопоставлен социализму. ! оты запцдшл: держав и реаль
ная угпово во̂ 'ны сьгрнли роковугэ роль в повороте общест
вен ого мнения к поддержке пр шнте^отва. Достоевский Ohrn 
аехзячон ото'* полго". :.ы-ть социалистом означало ссчувст-



йовыть Польше: ссша.шзм в глядел -юпатриотичн^м". :шао- 
щалыые чувства претивоборствояили идеям социализма;-из 
равнодушия русского народа к этим идеям Достоевски" сде
лал ложное заключение с том, что социализм вры^деген рус
скому народу. ,,то была роковая мысль: -социалист'. - зо.ти 
^оссии". Мысль Каткова, Погодина, Скарятине.Сна в тот год 
еще не стли^лась у Достоевского в столь категорической 
форме, однако о: встал не путь к этому, стал приближаться 
ж антитезе: -ложь революции" - -русская правда" (слова 
И*С. Аксакова). Достоевский в 1863 г. уже лично участвует 
в полемике против -Современника".

Ко мог ли Достоевский, человек, переживший свой соб
ственны* расстрел, сочувствовать -работе" Муравьева? Голос 

ftro  совести роптал и подсказывал доводы против новсоСре- 
Жевной -русской правды" со всеми ее виселицами.

В таком состоянии духовного смятения, заняв тысячу 
/рубле* в Литературном фоцце, Достоевский в евгусте 1863 г . 
Гймехал вс второе заграничное путешествие. Аполлинария Про

кофьевна Суслова здала его в Париже, куда он прибыл 26(14)
 ̂августа . Дорогой с ним случился -легкий припадок".^ Сн 

t жидел, проезжая через Польщу, внешнее спокойствие края;
1 однако солдаты дежурили на каждой станции. Удивительно,
1 что спеша к любимо* женщине, Достоевский все же задержался 
Ь,.иа четыре дня в знаменитом курортном городке Висбадене,
< жуде собирались со все* Европы праздные богачи и рыцари 
 ̂ легкой наживы. Здесь он играл в рулетку, мечтая выиграть

1) С путешествии 1863 г . сн . Письме, т . 1, стр . 321-335.
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сто тысяч р'пк' в. "П ' чнле ему кп.упгс почязло, он "  нгоел 
цодее десяти т-.сяч, но затем проиграл полезипу. Тзи не гс- 
дже, оставшиеся З.ССС франков были кр^лц.с" су?/мсй (свыше 
1000 рублей), и сна сказалась тс" пойманной, которую денег 
цуры под'рссил Псстоевскому.

В Париже его ожидал тяжелый удар: .Ты приехал слишком 
исадно', - такими словами вс гостила его Аполлинария Сусло
ва* Сна влюбилась в молодого кпасивого студента из бога
тей испанскс* семьи (мостами в своем дневнике Суслова на
живает его .Плантатором"). Достоевский был потрясен. Судя . jj 

it ПР всем данным, какими располагает биографы Достоевского,
Е ЖГо чувство к Сусловой было самой сильной страстью этеге 
Е жообще страстнсго человека. Так думает, в ' астности, А .П . 
Кйроссмен. Это была женщина необуздантых порывов, с очень 
К Высокими требованиями к людям, сильная, независимая и всег- 
кда поступавшая неожиданно. Вскоре после приевде Достоев

ского она пришла утром к нему в отель, разбудиле его и 
дросила его совета: Полина решила убить своего молодого 
красивого любовника, который бросил ее. После ее ухода 
Достоевский поспешно оделся и поехал к ней. Спа уже успо
коилась, встретила его улыбаясь, с булочкой в руке, и они 
вместе позавтракали. Что до любовнике, Полине говорит 
Достоевскому: .N его не хотела бы убить, но мне бы хоте
лось его очень долго мучить!"

Гаков был характер А.П.Сусловой. Достоевский часто 
навивал ее Полине''. Гесомненнс, многие черты ее он придал

1) Суслов  ̂.Годы близости с Достоевским", Ь'., 19Е8г.. сто. .э5.
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Ереду Полгны з ромаю „Игрок" и в меньше" степ ни - дру- 
Ь ж  реистсвьм гепсшям егс больших nonet св . 1оэже /-.П.Сус- 
L ) 6  была senof 3 .1 .Резанове, который сравнил ее с Екыте- 

Медичи и с хлыстовской „богородице"". Аполлинария

Тдйжмавхя. 2слт:а Суслова осталась когда-то должна пятндд-

Жжа молодому испанцу эти пятнадцать франков со специаль
ном письмом, составлении* в высокопарных и надменных вьра- 
Ж вкях : Милостивый государь, однажды я позволила себе по- ж  
ж ии ть от вас услугу, эе которую обычно платят деньгами.
Ж  думаю, что мовн.о получать услуги только от лкдей, кото- Ж  Я

-  „  - Гни считаем за друзе" и которых уважаем... — т .д . Ослсж- (Д
Ниже любви лепехий<!И счетами - един  из самых излюбленных

Ьмефмает на стол подпольному человеку смятую синенькую ас- Д



Й р азу Полны* в романс -Игрок" и в меньше* степ пи - дру- 
неистсзым геротям его больших пеканов. Позже А.П.Сус- 

Ёва была женой З Л . Резанова, который сравш л ее с Екыте- 

дой Медичи и е хлыстовской -богородицей". Аполлинария 
Ёдвергла своего бывшего возлюбленного утончениш душев- 

пыткам, но в результате стр .сть  Достоевского только 
врастала.

один эпизод этого мучительного романа заслуживает
ж ним атя. Полина Суслова осталась когда-то должна пятнад-

gTb франков своему испанцу. Теперь она, в своем озлобле-
под котор:А), очевидно, еще тлеет любовь, превращает 

ж
жалкую сумму в целую моральную проблему. По своему 

ффыкновению, она посоветовалась с Достоевским и затем пос- 
ЙЮа молодому испа:щу эти пятнадцать франков со специаль
ном письмам, составленным в яыеокопарных и надменных вьра- 

виях: -Милостивый государь, однажды я позволила себе по- 
ть от вас услугу, эе которую обычно платят деньгами, 

думаю, что можно получать услуги только от лкдей, кото
рых считаем за друзей и которых уваж аем ..." — т .д . Ослож
нение любяи денежными счетами - один из самых излюбленных 
.Сюжетных мотивов зрелого Достоевского, начиная от -Записок 
Жв подполья" и кончая -Братьями Карамазовыми": Лиза выб- 
жжефжает на стол подпольному человеку смятую синенькую ас- 
Жгнацию; Полина швыряет в лицо -игроку" двадцать пять 
П&сяч флоринов; Настасья Филипповна, предмет торге Топко
го, Гани Иволгина и Рогожина, бросает в огонь сто тысяч 
^йублей... Может быть, все эти сцены обязаны своим рождешем
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оду из биографии Апсллпнарии Суслове", от ос левше"' 15 
ев обманувшему ее человеку.
Достоевский просил сс ехать с т м  в Италию, обещая 

*ии себя, как брат. После некоторых колебаний Полина сог- 
ась. Сни отправились окольным путем, и в Висбадене 

йзеэскд? вновь устремился к рулетке. Это был сентябрь 
ЖлфЗ г . Достоевский -проигрался дс тл а ", ему пришлось об
щ аться за деньгами к родственникам в Россию.

Совместное путешествие Достоевского и Сусловой было 
Йычным. Сн тщетно пытался вертуть любовь Полины, она 
мститель но играла его чувствами, то отталкивая, то  ̂ .

лекая его. 8 (2 С) се1;тября 1363 г .  он писал иэ Турина 
ЯиДостоевсжсму: -Разных приключений много, но скучно 

жо, несмотря на А.П. Тут и счастье принимаешь тяжело, 
иотсму что отделился от всех, кого до сих пор любил и по 
жом много раз страдал. Искать счастье, бросив всё , даже 
То, чему мог быть полезном, - эгоизм, и эта мысль отрав- 
жяет теперь мое счестье (если только есть оно в самом де—
У *   ̂ В последних словах, устыдившись своей неискрен
ности, Достоевски* делает брату полупризнание. Поездка не 
Ьжалась, никакого счастья нет, и он уже спять говорит о 
яжоей тоске. 3 том же письме он расскезывает о встрече 
с ^гргеневым в Бадене: -Тургенев А.П. не видал. Я скрыл*. 
i&  он не стал прятать йполлинарию Прокофьевну от Герцена, 
жотсрого встретил в начале октября в Неаполе. Сн продета-  ̂
жид ее как родственницу, весьма неопределенно: Меряя Дмит
риевна была еще жива, приходилось остерегаться оиласки.

1) Письма, т . 1, стр . ЗЗС.
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ревски?' посвежел Гоппе: ев дс Лпзсргс и был у  них в 

-твиле. I е корабле во время этой поездки Суслова увле- 

жо беседовала с си-ом Герпена и, заметив ревность Дос- 
iCRoro, подозвала его к себе, что его сильно обрадовало, 

искреннему продолжала свою бесчестную игру.

А.С.Долинин говорит, что вс время этого путешествия 
м ва проявила в отношениях с Достоевским „утонченность 
чтельства". Это „сказы вается, в сущности, уже в самом 

[гласии ее на совместную поездку с Д остоевсю н*".^  Эта 
дач, странная, долгая .гония их любви не могла не на- 
жь свой отпечаток на Достоевского, на его настроения. 

ЙО, по нашему мненюо, гораздо большее значение имела вся  
рсфера путешествия.

Еще не перестала литься кровь в польских лесах, еще 
Дствовал Муравьев в Зильпе, еще не затихла окончательно 

ломатическая переписка России и Запада. 3 Европе царила 
жависть к России. В основании ее лежали еще старые анти
бские предрассудки, связанные и с наполеоновскими война

ми, и с жендсрмскими интервенциями Николая 1, и е Ириской 
ЮОЙноП. „Тогда в Европе никто не сомневался, что в Петер
бурге и в Москве ходят по улицам медведи и что сейчас же 
ее Эйдкуненом начинается Сибирь. Понятно, что человек из 
^Тамй страны не мог не возбуждать любопытства и в то же 
[Лреыя не мог стоять высоко во мнении культурных европей- 
Дев , - говорит Не лгу нов. Отношение к русскому царизму

1) А.С.Доликин, „Достоевский и Суслова", в сборнике 
„Ф.М.Достоевский", Л ., 1925, стр. 2С5.

2) Ь.В.Иелгунов. „Воспомипашя", 1923, стр. 88.
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распространялось с.ы чю  на всех русских. " . . .  Я чувствовал 
ж̂. з Герначш , - рассказывает ю т  же Яелгунсз, -  в поло- 

яки жертвы, га которую взв^тзли стветств1 гость за все 
русские прегрезегжя, за ноту пстср*э, пслнтику, просвещение, 
м ке  ва г с ш  снега и мгпсзы".

В 1353 году неприязнь эепадгоеврспейсксго большинства 
Ж  России дсстпгле апсгея. Даже спустя четыре года, когда 
^Пексвгдр П посетил Паркх, зо Дверце правосудия един моло- 

адвокат крикнул царю: .Да зд^ревегзует Польша!" - а 
_рльскз" эмигрант Березсвски^ стрелял в паря; Сенский суд 

Лджсяхчос признал его винезг. л ,  но наэел смягчающие вину 
м сто ятел ьстза  (1857 г . ) .  Легко себе представить, какая об- 

Остановке окружила русских в Западне* ^врспе в разгар «дея- 
Дфельнссти" Муравьеве - Зепателя. Зстествэннс, что первыми 

С р азителями ненависти к царской России были польские эмиг-

Эта обстановка не могла не повлиять на Достоевского, 
Ж й е  могла не вызветь з нем ответного озлобления. Си не толь

ко не чувствовал себя в .положении жертвы", не только не 
Жнривнавал никаких .русских прегрешений", напротив - он сам 

еще выше поднимал голову, отказывая лицемерным и псдлш
— французским буржуа, гордым англичанам, тупым и жадным нем- 

су
ж  Сам в прав судить русски" народ. Зго презирали как русско- 
Ж*Го: он отвечал удвоенным преэрением. Так, перед отъездом 
№ имеете с Сусловой из Парижа, визируя билеты з Италию, он 

учинил настоящий скандал в поиском посольстве^ который

Нжаиты
У



описал в рсьбне -Игрек". Имен; о с 18СЗ г . начинает
с я  ̂  ценавнеть Дсстсевсксгс к пеллкам. (ацисна.там Достоев- 
^Йкого созревает скс:.чи слы с г приникает резкую фо^жу.

связи с этим св ьсе солее пересматривает свое отношение
 _____

Кж  славянофилам. 3 его письме к (рату !.лхаилу из Турина от 
^Ht2C) сентября мы читаем: -Страхову кланяйся особенно и 
В с е м , кому знаешь. Скажи Страхсву, что я с прилежанием 
^Клавянофилов читав, в кое=чтс вычитал новое. Что Ап.Гри- 
Ж р р ьев?"' Здесь кроме -прилежного* чтения славянофилов 
^Юбнаруживзется особеннее з!има:ие к идеологам -почвы" -

Rapes десять дней сн пишет Страхову ив Рима: -Славянофилы,
разумеется, сказ ели новее слове, даже такое, которое мо
жет быть, и избранныып^то не совсем еше разжевано. Но к&- 
Жая °то  удивительная ачистожратпческая сытость при решении

и  Слой природы славяга^ильстзе свддете.тьствз'ет о том, что 
Ж  Социальная проблематика никегда не утрачивала для Досто- 
жевского своего огромного, первостепенного значения. Одна- 
№Жо он предполагал, что решение сбшестзешшх вопросов воз— 
ж можно лишь этическими средствами.

Вышеуказа;^ое письмо Страхову из Рима от 18(30)сею- 
Тября 18СЗ года раскрывает перед ыаии картину душевного 
состояния Дсстсевсксгс. Зсе письмо продиктовано отчаянным

1) Письма, т . 1, стр. 331.
2) Там же, стр. 335.



фщтери;.ль:ьн пол'.:егяем писателя: (.г иоссит Страхова дсс- 
Ьмть для :е г с  денег в петербургских редакциях в виде а вет— 
Ь  за расекез, плен кегорего излагает Пбстоевекий. Инге- 

жо замечание Дсстсепсксгс: и? лнтерстсрпрслетарий, и 
1млв кто захочет мса" работы, тс доллет' меня вперед сбвс-

1 М ж ть. Пэрядск этот я cm  прск,чтп."ю. f'o так завело сь и,
жГ_. - 1 )кажется, никогда не выведется .

Далее сн излагает план рассказа. -Сюжет р ассказа

рэщи": един тип заграшчвсго русского. Зам етьте : о

заграничных русских был большой вопрос летом в ж урналах.

Юсе зте отразится в моем р ассказе . Да и вообще отразится

довременная минута (по возможности, разумеется) нашей
тренней жизни. Я бэру натуру непосредственную, человека

Жакоже мнег ор аз витого, но во всем недоконченного, жвве-

жегося и не сыеипэго не зеоить. восстающего не автори*-
Юеты и боящегося их . Сн успокаивает себя тем, что ему не-

р делать в России, и потому жестокая критика на людей,
йЕжвущзх из России неттзх заграничных русских. ( . . . ) .  Глав-
Жеая же штука в тем, что все его жизненные соки, силы, буй-
ЖСТвс, смелость петли на р улетку. Сн -  игрок, и не простой
* 4 * . . ) .  Он поэт в своем рсде, но дело в том, что  он сам

стыдится этой поэзии, ибс глубоко чувствует ее ни зость,
ф ж стя потребность писка и облагораживает его в глазах  са-

мого себя*.
Достоевский обязуется сдать рассказ не позже 1C но

ября, предполагает объем две печатных листа и просит 200

4) gaM же, стр. 333.
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Вгбдей с листа (в  ипя'"'?;*?" случае 1 1 Q . „1егь ?ояет быть 

С$#сьма ::одур!:ая. Ведь был же любопытен Ь'еттвый Дом. А это 
п и сан и е  своего роди %да, свсегс рода каторжной „ б е т " .  

Достоевский просит С тр о ева  предложить рассказ Боборыкину 

в* „Библиотеку для ч т е т с я ". !'о если там не пол'упггся, тс
Ж '

Возможны  другие ворив! ты . Их сбдср весьма любопытен.

„Если (е л ьзя  кенштть дело с Боборыкиным, то хоть в 
^ааеты , хоть в „Якорь: (поцелу те за меня Ап . Г р и г о р ь е в а ) ,  

[хоть во всякий другой журнал. Разумеется, не в „Русский 
Жфстник", и пс возможности избегая „(те ч о ств . Записок".

"гдди бога ивбегите. Деже лучше не надо и денег. Деже меж- 
^ о  в „Современник", хотя, может быть, тем Салтыков и Ели- 

Кии  подгадят. (А  почем знать, я , может быть, грещу).
"Т а т ь я  моя „Современника" неверно не изуродует. Во всяком 
Й лучае можно обратиться прямо к Н екрасову... И с ним решить <

Ь и о . с?то бы деже очень не дурно. Даже лучше „Библиотеки". Д
Ю зкрасов, может б;*ть, не сче?ъ на меня сердит".

Итак, даже в начале своего второго идейного кризиса, 
(уже склоняясь к славянофилам, уже вступив в полемику с 
„Современников" („С пять молодое перо", в мартовской книж- 

J*e  „Времени" ве 1853 г . ) ,  Достоевский надеется уладить 
рвздоры с демократами, еще не чувствует себя их врагом и, 

jBo сути дела, предпоч теет „Современник" всем другим кур
иалам. Сгказ от примирительных тенденций происходил пос
тепенно и трудно, Достоевский не хотел безвозвратно отде
ляться от демократического авепгарда, не хотел сжигать 
своих кораблей и и д ея лея, что на него „ье  очень сердиты"

! ,

1) Там же, стр. 334-335.



Кжрассв, -клтыкоз-Щедрпн и ^гп:сесв.

Но эем^сл рсссказа сзгщстольствует, что он врцц ли 
^Аржел СЬ для журнала -С сзр е^ ен ы ж ". Сбщепр:юнано, что 
Кщеол рысскнзе глубже, чем выросши? из него впоследст-

262.

ж роман -Игрок". ^тст короткий, динамически*';, богатый 

Артвием и ннглядньми рэ^огнстическими картинами роман 

Ьдчается от больших романов Достоевского относительно 

м й  проблем: остью, тогда как характер, торопливо обри- 

[кмлый писателем в письме к Страхову, заключает бог*- 
Южже всвможности постановки философских и этических 

Н м я а м . В письме нарисован тиа ^^сиочвенника. человека во 
Я * *  недоконченного, человека на распутье, человека с пазор- 
^ Ь мй психикой.  Зто, по нашему т  ению, Tim растерявшегося 

не находящего себе дела в пореформенной России. 
Ж  уже но верит в дело, предлагаемое илу Чернышевским, но 
Я ж  ие верит в дело,к которому призывает славянофилы.
H R  -большой вопрос летом в журналах", по всей вероятности, 
^ Ь ю а я  с публицистикой Ивана Сергеевича Аксакова. В своей 
Я й * * е  * Деть * лвщер славянофилов публиковал под зеевдо- 

^Кмом - Касьянов * письма из Парижа, где яростно на — 
Я Ж и  на аепцдцую прессу и вегодо!ал на заграничных рус— 
^ Н Ь к , требуя, чтобы они вер!у.тись в Россию, эвпялись тру-

на благо родит, вместо тоге, чтобы купить в парии-
Кх ресторснах. Достоевский сочувственно относился к этим 
йжыва* - Дня " ,  и ж изложе!ии его нового сюжета ясно чув- 
яуется ноодобренпе к лкщям, считающим, что в России - нв- 
[Го делеть". Проблема пр^тического действия в это время



встала перед резнечип'ым!  ̂ остроте . ^пскоос-
вые надежды освоосдиталысй развеялись, перед Россие' 
вырисовывались ванне зн(ц с::ичеокце З'Лзчп, начпалось раз
витие капитализма, е пролдескые зтену Р^зв пао массы де- 

.мокротической мол<:децп не могли га"?и се:е моста в нсв:д 
/условиях. н.е потрен.ссть г:рл.<т::чесл г̂о де ствия отвечая 
вваменитый роман Чертызеэсксго делать*?. Ротдь рус
ских революционеров s'*; л молодежь г*.тс^пться к революции, 
приближать будущее, пере: ость из будущего в нестоящее фа
ланстеры, Kcnryis, ассогдацдг. Элавя: /злыппоповццовали 
ИРУД, просвеще:лте п возрождение ыср:ггысй силы и единства 
допетровской Руси. Дссгсзвсхзй со свое" расплывчатой мора- 

одистической программо-" и отчетливы* вверчен в разумную 
А̂социальную органнэ-'иию с'шсства скдс!ллся белее к славя— 

!̂ Мофилам, хотя и ге вполне стсавал cefe отчет в том, нао- 
- жолько далеко эашлп его рясхсддендя с лагерем „Современ
ника*.

Тип р кстер явзего ся  разночинца, не знаюшегс, что де

л а ть . заявляю щ его, что „л учл е  нгчегс :ю д е л а ть ", выведен 
Досгоевс::иы  в „3 .лисках  из подполья". Замысел, который 

изложен в письме от 1 8 (3 0  се : тэ ря, содержит в недиф'ерен- 
дирова:л.ом вцде две идеи: „Заллеек  да подполья" и „И гр ека ". 

Уже в зоАчсле буду теге „р гсож аэз* мы видим, что  идея „педо- 

*"И онче:постп" предстает как доминанте задуманного образа. 
О твлечет ся ид ея, извлеченная из атное,ерь русского поре- 

форменного похмелья, сталки вается  с сове"! е !Ю  конкретным 

Материалом действительности : с нг:лсдел:я:лп над „зе г р а ч т ^

263.
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ppm русскими", порвавшимися из России и гуйгщю/и селя 
g отчаяных, точю  от страха, раэвлечешях Рисб^ще^ч 

. Дарижа.
Ьа обратном пути из Италии Достсезски'" вновь застое— 

L вает в Зисбадене, узе без Сусловой, и играет на рулетке.. 
Ери снова проигрывается, и по его просьбе Суслова высыл ет 
 ̂ему из Париже ЗСС храпков. 3 октябре 1863 г. До-стсевски" 
возвращается в Россию.

Печально закончилось второе заграничное путешествие 
Достоевского: он не нашел ни отдыха, ни счастья с Сусло
вой. Мечты обернулись горьким разочарованием. Рулетка об- 
лжанула надежды Достоевского поправить его тяжелее мате
риальное положение. Начинались тоскливые будни рядом с 

§ безнадежно больней жено". Достоевский и сам белен, при
падки и него опять участились.

Lo для человека, подлинной жизнью которого было 
Ь Творчество, тяжелее всего, несомненно, было сознание ду— 
жЖовного тупика, обрекавшего пи ателя на бесплодие. Правда, 

дурнал братьев Достоевских н:е был еще возролщев, и у Фе
дора {̂ Михайловича не было в это время своей трибуны. По 

изедь после Сиоирп сн писал свои повести и -Записки из Шер- 
и Ввого  доме", не рьссчитывая на собственный печатный орган, 
КТогда как в 1833 г. после -Зимних заметок о леттжх впе- 
Рчатл ен и ях ", которые не яжлялись художественным прсиэведе— 
ж Мжем, он не создал почти ничего. Последнтпл его художест- 

№ венным прспзведашем был -Скверны" анекдот", мрачная эпи- 
Ь Вафжя минувшему периоду общественного подъема в России.
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игцды 1832-1863 явились для Дсстоевсксго врем .тем оноче-
Ьрвання. 3 душе писателя нарастали !ссст.)И зм^, г  -

- __  жителя сказалась не—речи и тоски. Позиция всеоицего примйЗй̂ — '
, 3 1863 гаду на- 

и привел к
Возможной, так же как и само примирение 
'джися идейный кризис Достоевского, дотсрь-
мжончательному переооддешю убеждений

л̂яОЛЮГНО новым В COOTS мысль не является чем=то
детском литературоведении. Бекоторые исследователи, как, 

йжпример, Л.М.Розенблюм, говорят о на**
Достоевского

говоря о -реакпи-
С -переходном периоде" в творчестве 

[фандров высказывается еще определеннее# 
иркном решении" писателя:

яле 604 годов как
В.Б.Алек-

-Сно вырабатывается примерно в 1864-1867 гсдаж; пе-
-аянему именно здесь; Рржход от -раннего Достоевского к -пов  ̂  ̂^
^оадверие".*^ Аяек-ыГоды пребывания на каторге — только

что вьреботкуЖандров совершенно правильно ун зывее^# 
ж  - автоматическимГ-реакциотаого решения нельзя сбъяс;№*

легашей реекции. По приспособлением Достоевского к наступи"
_,ет свои взгляды ... ТКВению Александрова, -Достоевский менв

ал/' йтибуржуааного моти-!пко-первых, в связиура8витием своего ав
_ убеждается в рааъе-

и, во-вторых, потому, что все боль"* ^!2а .
ЙДКиенности образованного общества и  ̂
Пенно празвильно: первую идею выражает 
летних впечатлениях", на второй целййО 

жЛый анекдот

ар ода".** Это совер- 
Димние заметки о 

строчтся -Скзер-

А.С.Долинин в своеч вступительна

Д ) В. Алексы дров, -Люди и книги",
2) Там же, стр. 83.

статье к дневнику

1556, стр. 82.



я  п и с ь ;  к С услове" д з в г о  узе о т г г т к л  рззкур п  pct-ciy в 

иастр'-crr.ix и  в з г л я д а х  Д о с и  . ? с к (  г с  п у п  ш з п т с т ь н с  в к а !  — 

и д я  1 8 63  г о д : . . ! *  ^ в л е ч е н - ?  о т кр ы ти е м  п п е в н н к св  С у с л о в е ? ,

 ̂ново* н яркой с три ицы биогнафии писателя, псследов етель 
вЧЫДвпнул тогда ппедпеложегие с тег-, что деремен8 в Досто— 
t евском сбысг'язтся его тп.гичеемп* романом с Аполлинсрисн 
иСуслсвой, их мучительными я странньуи отночогиями в то 
1 мрачное лето. Счевццнс, оте мысль До.линчна страдает пре- 
] увеличен остью.

Известны" вмерпкенски" руссист .рпест Симмонс такзе 
^считает, что 1864 юд, год появлегия -Записок из подполья", 
L Принес измегегле взглядов Достоевского. 3 свое" KHrre^Dos* 
PioeMS^y. Иге №Йпд о^а  ̂ (первое издание в 194Сг.)
ЬСиммрнс пишет:

-Критики чаете разделяют его творчество на произве- 
ь дения, н'ппезчые до и после каторги, и часто делается ут

верждено, что менду повестями и романами этих двух перио
дов нет связи пли существует слесая с в я з ь " .  Симмонс счи
тает, что до 1354 г. развитие Достоевского шло непрерывно.

!- Более то ю , по мнению американского ученого, определенные 
 ̂мжонстагж" прослеживаются во всем творчестве от нечала 
 ̂ До кс?ша. Далее г; в рится:

-Если все  творчество Л сстсевского  воогще может быть 
' Рааделенс на периоды, то разделяю се" датой должен быть

Н)Ю64 г* д , когда были опубликованы -Записки пэ подполья* 

Р * . . . ) .  .^.реллелью  этому изменег ию произошел, g это т  же

256

1) а'слсра, -Годы '.тппости с Д^ст сискин.", 1328 
ПС^ЛПИТ. ста тья  '.С ^Д олгщ Ча. '
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момент, резкий сдвиг от либерализма .Времени", ко- 
он более или менее сохранял от :пе^ своей молодости, 

консерватизму .Эпохи". Трудно определить основные при- 
жжины изм енетя, но, несомненно, события его жизни в 1861- 
№*1863 г г ., в честности его первое заграничное путешествие, 
Кромен с Полиной Сусловой, смерть его жеш и брата, были 

^Способствующими факторами".
Симмонс в силу ограниченности его метода не может 

ЖйСдняться выше второстепе1.ных факторов кризиса Достоев- 
E iczo rc . В настоящей реботе делается попытка понять имс1п:о 
К'Севовные причины перехода Достоевского к новым взглядам 
Ж *  вовому художественному методу. Зыню уже говорилось об 
жфжих причинах. Первая из них, конечно, спад революционной 
Ж итуац и и  а России.

Это не значит, что Достоевский, напуганный реакцией, 
КТрусливо перебежал на сторону сильных. Отждь нет. Ею ко- 
уиец  революциожо^демократического подъема превратился для 
ь з в г о  в личную катастрофу: мирное .слитие образованности 
Н С началом народит" океаалось наивным до смешного благим 
К в ю ж е л а н и е м ,  уничтоженным кровавой и грубой реальностью.
К  Достоевский испытал отчаяние и растерянность, он начал 
Кй скать виноватых, и это .следствие" в .Скверном анекдоте* 

НйЖризодит к обвинению генеральского либерализма, революци- 
ЖСнной журналистики, низкого и корыстного мещанства. Мечта 
С о счастливой России внезапно отодвинулась в делекое буду- 
Ж Щее, и никакой прямой дороги к этому будущему, никакой

! ) *  Dostoe^s^y. The о̂ * a  Nov^J/'st^
 ̂ J .  Sam m ons, A6Y, ^62^ ю . ^ 2 0 - ^ .



йр̂ трриально* везнежности Достоевский не видел.
Спад революционной ситуации в России ан'лоеновелся 

идейным разбродом" среди интеллигьнпии, подобны* которому 

В неизмеримо больших масштабах, повторился после пораже- 
,Вия первой русской резолюции. Б^строе?жя растерянности, 

пептицизма, ю ски , отчаяния проникли в среду разночинцев.
В условиях жестоких репрессий революционное деятхе пред
ставлялось невозможным; замедленное развитие капитализма, 
вхономический кризис первых пореформенных лет, ссдцафоно- 
жая унизерситетская политика правительства привели к мас
совой незанятости молодой русской интеллиге!гции, к излишку 
Образованных долей.  Перед разночинпами встала проблема не- 
восредственного действия, проблема личного выбора, а в бо
лее обобщенной форме - проблеме новой морали. Силы молодо- 
Д*о поколения просили дела, релям толкал их к приспособле
нию, к службе, к политическому ренегатству. Многие обраао- 
ванные люди тех лет испытали жесточайшую Btyrpennoto бррь- 

;Су. в истории русской литературе известны примеры „прин
ципиального алкоголизма* (.Г.Псмяловского, тяжелых шата:а[й 
Ж .С.Лескова, морального падения и самоубийства 1йколая 
Успенского, г!уснейшего ренегатства Всеволода Крестовско- 

tto  и т .д . Эта всеобщая деморализация русской интеллиген
ции не аатроцула лишь наиболее решительное и мужественное 
революционнее крыло, однако и ж нем после ударои реакция 
заступило известное замешательство и появились разногла
сия.

Все это не могло не влиять на Достоечскогс, и оя 
перестает связывать свои надежды с демократическим общаст-
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ту и  движением, которому я вн е сочувстэсвах в 133! году. 
Н.П.Страхов в своих -Зоспсмжъанзях* г верит: -Сле- 
гсд, 1863=й, был важною эпохою в нашем обвес таенном 

витии. В начале января вспыхнуло польское восстание и 
ало наше общество в великое смуте т е , раэрезжмееся 

поворот векотсрых мнений*. Далее сн зыредвется 
деле инее: -После величайшего прогрессивного опьянения 
упжло резкое отрезвление и какая=то растерянное^. 

Скабичевский списывает ющу 1832-1353 года: -Замече
но, что, несмотря на все ужасы бунтов, пожаров ж позь- 

)То восстания, все пустились в какое-то бежевое веселье, 
ища горели, крестьян пороли и расстреливали, поляков 

JKMH и тысячами ссылали в сибирские туьд ж . а Петербург  ̂
дед и плясал*.^

Известный публипист -Современника* Г^*Ежьсеев и 
*дой не опубликованной при его жизни рукописи восхвалял 
вескую литературную богему* - рядовых участияов демохрэ- 
iecKoro движения, добровольцев журнальной борьЛл. —Ли— 
ратурная богема* 6С*=х г г ., — писал Елисеев, — СЬла ж .) 

в  и подвой силе до начала 1863 г ., потом года два,
3)оставались еще эпигоны, а потом совсем вымерла.

Ь.Г.ПомялсвскиЗ в 1863 г ., незадолго до своей емер- 
писал Александру Пыл жну: -Я дела хочу . . .  Не будет 

1з, не нейду его, буду пить мертвз* поем*.

Н.;.Страхов. -Воспоминания*.
№ М. .Скабичевский. -Литературные воспомива!ЖЯ, М.-Л, 

1928, стр. 241-242.
Coopinx -Лестидесятые годы*. К.—Л, 1933, стр. 472. 

РО Письма г.Г.Помяловсксгс к А .:.3ж ипу, -io ab f мию*.



цр цтщлиалы'^ ШЩОГОЛИЗМ, сгубивши  ̂ НОЛ /" Р'!Д т — 
яантливых ладен, пелитичесжня апатия, отказ от борьбы, 
растущая эпидемия самоубийств - такую картину представ
ляли собо" разночинцы в период наступившей реакции. Боль
шинство их, не видя выхода из создавшегося подожешя, впа
дает в езеего рода ци:тзм отчаяния, целиком ухедит в лич
ные переживания, махнув рукой на общественные вопросы. 
Переболев и пережив эту духовную катастрофу, бывшие участ
ники разночинского движения превращаются зачастую в обы
вателей.

„Правилом прогрессистов на ущербе, - вспоминал поз
же князь Кропоткин, - стало: „довольствуйся, что жив" или 
точнее „радуйся, что выжил". Зсксре они, как та безличная 
толпа, которая десять лет тому назад составляла силу прог- 

. рессивнсго движения, отрезывались даже слушать „про разные 
^  сантименты". Они спешили воспользоваться богатствами,плыв- 

Г шиыи в руки „практическим людям".
После освобождения крестьян открылись новые пути к 

обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа. Желе— 
ввые дороги строились с лихорадочной поспешностью. Поме
щики спешили закладывать имения в только что открытых 

i честных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты 
получали громаднейшие доходы. Акционерные компании росли, 
как грибы после дождя; их учредители богатели".^

Впоследствии, вспоминая 6С*=ье годы, Станюкович пи
сал: „3 обществе изие:нлось настрое:ие. Мечтатели провра—

1) П.Кропоткин, „Записки революниопора", 135,стр.15б.

27(7.



дались в практтжсв". „Стремления Блдсизьенились; ю ю е  

пылкие служители ссш.лк со спет; более унззчизые успокои
лись, а большинство поплыло за велю*, высатизэей нвсыет- 
ное количество концессионеров, суде', журналистов, адво
катов, директоров, сыроваров, обрусителе*, словом — все
возможных деятеле*, сотворивших себе к̂ шхр из зсдстсто

- 1)тельча, или из выеденной скотэлупки .
Но в среде разночинцев наблюдалась и прямо противо

положная тенденция* 3 1863 году, в мартсвсис*, апрельской 
и майской книжках „Современшка", был напечатав роман 
Чернышевского „Что делать?"* Он имел соверэеюо несдыхан- 
*Пый успех; его в-нувдены были прочесть даже вр аги . Сам 

Александр Освободите^писал на экземпляре романа „Что де
лать"?" свой „читательский отзыв": -Руду ко п а ть ". Елисеев 
вспоминает: „ Н и к а к о й  менне небеснс? не обрадовались бы 

так люди, погибавшие от голода, кж  обрадовалась этому 
роману молодежь, доселе бесцельно шатавшаяся по Петербур

гу . ( . . . ) .  Начали образовываться ремесленные мастерские 
ж другого рода артели: швейные, переплетные, езю жные,

о )Издательские и т.д. 3 стслице ?осстг*скс* империи нача
ли обретать плоть и кровь коммунистические мечты, возжка- 
ли потребительские и производительнее ассстиачжи, стали 
Учащаться случаи разр-жа молодых люде* с веакижонго настро
енными родителями, фиктивные браки в гелях освобождения 
от домаш? его деспотизма и т*ц. Естествен с, чте и консер-

!)  ...Станюкович, „Без исхода", ремгн, зперзые опублико
ванный в 188с г.

2) Сборник „Шестидесятые годы". М.—Л., 1533, стр. ЗОС.
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h p e T c p ; .  и  л и '  е р н л ы ,  и  с е м ь е  р е в ?  с д у т ы е  к  п о л и т и к е  о '* г в а -  

- р е л и  в о с с т а л и  п п с т п в  c i  a-i.'!..jE i!TC"c ра мнл*8, к л е ш н я  е г с  к а к  

^ ^ б е з г р а в с т з е н у ? "  к н и г у ,  а 'З с п у  Павловну - к а к  д в с е м у ж -  

S о С т е с г з е  р а з г о р а л и с ь  о д е с т с ч е н н ь е  с п с р ы  с  р о м а н е  

 ̂ Ч е р г ы ш е в с к с г о ,  с  т е о р и и  р а з у м н е е  э г о и з м а ,  о т е о р и и  с р е д ы ,

L об з н а н с и п а о п т  ж ен !и и н , о  с п а с е н и и  п р о с т и т у т о к ,  о б  ассоциэ- 
ж 'щ я х  и  ф а л ь ш и в ы х  п а с п о р т а х ,  о м о р а л и .

Б о в а я  м о р а л ь  с т а л а  о д н о й  и з  п е р в о с т е п е н н ы х  п о т р е б -  

Ж ж ю сте ? ' о б щ е с т в а .  П е р е г о р е в ш и е  в г с р ш л е  ц ш и з м а  п с с т е п е н -  

F н о  у с в а и в а л и  б у р я у е п п у з  м е р ; л ь ,  в е в н е е ,  б у р ж у а з н ы й  а м о р а 

л и з м .  Р е в о л ю ц и о н е р ы  и с п о в е д о в а л и  э т и ч е с к о е  к р е д о  р о м а н а  

—Что д е л а т ь ? "  — у д и в и т е л ь н о е  с о ч е т а н и е  т е о р е т и ч е с к о г о  

'У е д о н и з м е  с  п р а к т и ч е с к и м  а с к е т и з м о м .  М с - д у  э т л и и  д в у м я  

И г р с т п в о п о л о ж н ь м и  т е ; щ е 1!ция;.ж  к о л е б а л а с ь  д е з с р и е ; ;т и р о в а т м -  

Ь а я  и  р а з о ч а р о в а н н а я  м а с с а  р а з н о ч : т н ц е в .  И н е р ц и я  формулы 
[ - р е в о л ю ц и о н е р ы  — р ы з н о ч и щ ы "  м е ш а е т  т а м  и н о г д а  о с о з н а т ь  

п р о с т о й  и с т с о и ч е с к и ! '  ф а к т ,  ч т о  р а з н о ч и н ц а м  бы ли  о р г а н и -  

Ж н е с к и  с в о й с т в е н н ы  г л у б о к и е  в ц т р е н п т е  п п с т п в о з е ч и я  и  к о -
Ж

к и е  б  а ; .и я .  Г е р о и з м  н е м н о г о ч и с л е н н ы х  в  т о  в р е м я  б о р ц о в  -  о д и -  

Ж ночек п е р с *  з а с л о н я е т  о т  н а с  сам ую  с у т ь  м е л к о б у р ж у а з н о й  

р е в с л ю ц и о н :  о с т и :  - н е у с т о " ч п в о с т ь  т а к с "  р е в с л а 'д т о н н с с т и ,

ж бесплодность се, свойство г ьетре превращаться в яокорность, 
^апатию..." 3 атмосфере этой апатии, утраты революцион
ной веры в народ, самсрсспуска -Земли и вели" (первой ор- 
га:изгцжи под 3T:w жаенем) срединная., кслеблюшаяся масса 

(разночи^ев искала новей ноогли, более -практичной*, чем

1 ) . Г . ^ е г н , -Детская болезть „левиз1ы"^в ксм;.ушзос", 
Соч., третье издание, т . 2о, стр. 1бо.



у
^  г е п с с в  Э е ч ' - . ' з е в с к с т с  -  л е в о ^ м - г с г е р о в ,  .. * " с е  ч с л о -  

щ д е ч г с * ,  ч е м  .V п ч - ' т и п о в  !^ п о л о г о л е * :о г ' т / с с п . т с  к с п н т а л п з -  

Ж  w s .

. т а  п - т т е - л с с т ь  н с з 'д с  г ю г в с т в с г 'г ^ х  п е п : : т *  с  н е о й ю -  

№ в о в е н н о й  о с т р о т о й  олущ ; л а с ь  Д о с т о е в с к и м .  П е н и м о  о'.'щей п с т -  

Ж й б т с с т и ,  СП  С2М и с п . т ь з а л  ж е с т о к и е  м у к и  с о в е с т и ,  л и ч н о  

ж: д е р е в и н  н я  ? п а п с т в е ]  ! ые п а т р я с е т я .  3  т е й : :е  с т  ^ п р е ю щ е й  

жег*ы с н  в с т р е ч а л с я  в  П е т е о ц р э г е  с  / л е л л и г  а р и е "  С у с л о в о й ,  

д у т е  'е с т в с в : ; Л  с  : е "  п о  З а п а д н е й  Е з в с п е ,  : о  о т о  с т о и л о  е м у  

й Й о л ь  з о й  в н у т р е г я е - "  б о р ь б ы :  П с л и г к  п о т р е б о в а л а  с т  п е г о  б р о -  

[ с и т ь  замираю щ ую  ж е н у  и  в с т у п и т ь  в  б р а к  с  г с *  -  Д о с т с с д с к и й  

( о т к а з  л е я . .  Р о м а н  с  Г с -л и г :с *  п о д  к . ь е ц  п р е в р а т и л с я  д л я  Д о с 

т о е в с к о г о  в  с п л о ш н о е  м о р а л ь н о е  с ш с и с т я з н ь и е .  Е г о  и г р е  в  

( р у л е т к у  и  п е р в ы е  к р у п н ы е  п р с к г р ы 'т и  в  м о м е н т  л и ш ен и й  е г о  

и е м ь и  и  б р а т а  п р и н о с я т  е м у  н о в ы е  у г р ы з е н и я  с о в е с т и ,  н о  

о н  з а я в л я е т  в  с в я з и  с  э т и м и  р у л е т о ч н ы м и  п с д в и г а м и :  . П р и к -  

л в ч е п и я  б ы в а ю т  р а з н ы е ,  е с л и  б  и х  н е  б ...ло , т с  и  ж и т ь  б ы л о  

бы  с к " ч ю " .  Г е з р ' с с у д г  а я  ж аж да  ж з н и ,  п р и к .л ю ч е т %  р и с -  

 ̂ к е  -  и  н а р я д у  с  э т и м  г л у б о к а я  т о с к а ,  с с с з н ы л : а я  и  в о з в е -  

f  д е т а я  в  n c K n "  п р и н ц и п .  В я З и г / г и х  з я м е т к а "  с н  о б ъ я в и л  б е с -  

Ж  п с к с * с т з о  и  т о с к у  Б а з а р о в а  п р и з н о к с м  в е л и к о г о *  с е р д ц а ,  а  

§ 2 3  д е к а б р я  1 8 J 4  Г о д ы  п и с а л  Т у р г е н е в у :  . .П с ^ м о е м у , в  п П р и з -  

ж  р е к а х "  с л и п о м  м н о г о  р е а л ь н о г о .  ..-то р е а л ь н о е  е с т ь  т о с к а

273.

t  р а з в и т . г о  и  с о з н а ю щ е г о  с у щ е с т з е ,  х и ш у ц е г с  з  п.* .е в р е м я . .  

§ Д о с т . е ч с к и "  в с е  г д у б з е  р а з я /  б ^ т .-л а е т  с в о ю  а г т и б у р в у а з н у ю  

м о р а л ь  -  м о р а л ь  н е б л а г о п о л у ч и я ,  н е у д о з я е т в с р з ! я о с т и ,  н е -  

г а р м о н и ч : о с т и .

-2

1 )  П и с ь м а ,  т .  1 ,  с т о .  З Э 7 .  
2 7  Т о м  z e ,  с т р .  3 4 3 .
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однако в то же время постепенно складывающиеся убеж
дения Достоевского направлены против роволюциоы о? эжки 
Чернышевского, осюванной на гедошстических теориях. Эти
ка Достоевского является ярко антигедонистическсй.

Обобщая сказан!ее выше, необходимо выделить три ос- 
В0В1НД исторических причины второго идейного кризиса Дос- 

. тоевского: спад рево.тотщонто? ситуации в России, езнаком- 
деше Достоевского с буржуазно? цивилизацией Западной 
Европы и польское восстание 1863 года. Кризису способст
вовали тяжелые личные переживания писателя, связанные с 
его любовью к Сусловой, с болезнью ваны, с постепенном 
падением его общественной репутации. 3 1895 г . Петербург 

' встречал его как петрашевне  ̂ спустя четыре года примири- 
t тельная позиция., -сидение между двух стульев", оконча- 
ф тельно разо: лечила и скомпрометирсважа себя. Гумашзм со
роковых годов был слишком отвлеченном и далеким от жизни 
в шестидесятые годы, и автору -Скве^жого анецдота" это 
СЬпо предельно ясно. Где же выход? Как претворить в жизнь 
расплывчаты? этически*" социализм, намеченный Достоевским 
в -Зимних заметках"? Как перебросить мост через пропасть 
между мыслителем и народом?

этот путь было очень трудно ыа"ти. Между народом 
 ̂ж интеллигенцией не существовало общего языка: идеология 
русского кр стьяпства, насквсвь монархическая и религиоэ- 

; ная, не имела точек соприкоснова!Ия с передовой общест
венной мыслью. Революционеры пытались говорить наррдтл* 
языком, служа пешхиду по убиенным в Бездне бу! товщикам.
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дропа гандируя среди раскольников и прпчлек'Л :к  идее* св; - 
бцдь вероисповедания, раепус пая. слухи с -золсто: гпгг.оте" 
д пытаясь поднять народ на борьбу с помощью подложных нер
едких манифестов. Как правило, подобные попытки оставались 
{-бесплодными.

Достоевский в поисках такого максимально раепростра— 
Еденного, универсалы ого языка рще" необходимо обратился к 
срелигни.

Это было возвращением к сибирскому периоду, к бого—
} декательству первого идейного кризиса. По приезде в Петер- 
Ь бург, под влиянием революционно? ситуации и огромных успе- 
ь хов материалистической пропаганды, писатель из время рас- 
! стался с религиозными исканиями. Эти мотивы отсутствуют 

в его публицистике. В -Унжже:ч;ых и оскорбленный" религиоэ- 
ж пая патетика Цхменеве нс:лнсго уступает богобсрчасксцу мо—
Ж тиву в трагедии 1 елли. АВ -Мертвом доме" богослужение —
Е незначительная септиме: тальная ссена. 3 -Сквер1!ОМ сгекдо- 
р те " пис тель с зеличе?лим неуважением трактует -таинстве 
! брака". 3 утопии Достоевского (статьи в журнале -Бремя",
[ -Зимние заметки о летних впечатлениях") все основано на 
1 русском общинном начале, на братской любви, не лют места 
- церкви.

*' вот теперь, где=то на исходе 1863 года, происхо- 
; дит новее с  паление. Какс* был ко1жрет:с^ импульс к этому? 

этот вопрос мы ответить не можем. Паскаль обратился 
после -чудесного" спасения от смерти на мосту в 1е*п, но 
Такого -чуда* нет з биографии Достоелского.
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^ропагащ ируя среди расколыиксв и привлекая их цдее^ сво
боды вероисповедания, распуская слухи о „золотой грамоте"
Я пытаясь поднять пород на борьбу с помощью подложных цер- 
_фких манифестов. К ;л  правило, подобные псп тки оставались 
(бесплодными. [!

Достоевский в поисках такого максимально распростра

ненного, универсалы  ого языка идей необходимо обратился к 
религии.

Это было возвращением к сибирскому периоду, к бого
искательству первого идейного кризиса. По приезде в Петер
бург, под влиянием революционней ситуации и огромных успе
хов материалистической пропаганды, писатель па время рас
стался с религиозными исканиями. Эти мотивы отсутствуют 
в  его публицистике. В „Униженных и оскорбленный" религиоз
ная патети ка Пхменеве намного уступает богоборческому мо

тиву в трагедии Белли. АВ „Мертвом доме" богослужение - 
незначительная септиме1 тальная сцена. 3 „Скверною анекдо

т е "  пис тель с величе"дим неуважением трактует „таинство  

бр ака". 3 утопии Достоевского (статьи  в журнале „Вр ем я", 

„Зимтне заметки о летних впечатлениях") все основано на 

русском общинном начале, на братской любви, не че т  места 

церкви.
И во т теперь, где-то на исходе 1863 года, происхо

дит новее обращение. Какой был конкретный импульс к этому? 

Ка это т вопрос мы ответить не можем. Паскаль обратился 

после „чуд есного " спасения от смерти на мосту в  Бейп, но 

такого „ч уд а " нет а бисгра.фии Достоевского.



! есси! e: ire, бсльшсе влпяше ни него сш з. т  такие 
д р е д с т .-  зителн .плссофскогс реализма, как Стчахов и /лсл- 
ЖЖ Григорьев, его близкие друзья, (.со/ем о Страхов, ес
тествен ник па о^разезытэ, знак омыт"' и с материалистичес- 
Ж#  филссофие*', в л'лддел уг д л и т е л ь н ы м  со свое^ п р о п о в е д ь ю  

Ж - у т о н ч е н а  с"* релнГ'Ж в  изящней философской оболочке. П з в с с т -  

ж  но, что Л .СТ0СЗСК1Г" в пору их дружбы добил вести со С т р а -  

Е жовьм долгие беседы на филосо/ские темы.
3 1853 г . религиозные пюсбле:лы в России приобрели 

н особенную остроту в связи -с национальной проблемой. Като- 
ж  джцизм был провозглашён главным виновником польского всс- 

< станция. Славянофилы объявили польский народ чуть ли не 
предателем славянства, объясняя зто тен, что Польша -от
равлена" католицизмом. Катков писал об -иезуитских кознях", 
^гсскея православная церковь сыграла активную роль в мо
билизации нкетгия чятрских масс обывателей претив Польши,

Н пытаясь придать карательным экспедициям правительства об
лик -войны за веру". Вообще говоря, сближение Достоевско
го с идеслогие* славянофилов толкало его к признанию рели
гиозно" веры кок основы нравственности. А поскольку он 
почти одновременно или даже несколько ранее пришел к убеж
дению, что исторически" процесс определяется состоянием 
и развитием 1;равсв, то отсюда логически следовал вавцц, 
что религиозная вера является основой всех общественных 
установлешб и человеческого общества в целом. Достоевский 
впоследствии ст.л  в-дслять в истории религиозные движения, j j 
рюксль, реформации, религиозные войны и т.д. Он стал рае-

<2%
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емвтризать историчешфе действие кн.к действие по преш-'у- 
; ществу религиознс-атическое, пр:пимрл религиозную оболст̂ - 
 ̂ ду массовых двицеиг" прошлого зс их сущность.

Зсе это не означает, что Достоевский окончательно 
^уверовал в бога и покончил с мучившими его сомнениями.
Fpo сн пришел к выводу о необходимости идеи бога для жиэш 
Б человека. С чрезвычайной полнотой и четкостью хсщ его мыс— 
о ли отражен в известной и не раз уже цитировавшейся записи, 

сделанной им у тела скончавшейся Марии Дмитриевны.
Кена Достоевского умерла 15 апреля 1364 года, в то 

г время как писатель работал над второй частью „Записок из 
L подполья", не другой день в своей записной книжке 1Г 2 Дос- 
в тоевский сделал эту свою запись:

„16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? 
Возлюбить человеке., как самого себя^ по заповеди 

Христовой, невозможно. Закон личности жа земле связывает.
К ̂  препятствует. Один Христос мсг, но Христос был веко

вечный, от века и д е а л ,  к которому стреюттся и по закону 
природы должен стремиться человек. Между тем, после появ
ления Христа, как идеала человека вс плети, стало ясно, 
как день, что высочайшее последнее развитие личности инег- 

й  но и должно дойти до того (а саном конце развития, в са
мом пункте достижения цели), чтобы человек нашел, создал 
и всей силой свое* прирсды убедился, что в\.сочайдее упот
ребление, которое может сделать человек из своей личности, 
из полноты развития своего Ч - это как бы уничтожить это 
Я, отдать его целиком всем и каждому, безраздельно и беэ- 

 ̂ заветно. И это величайшее счастье. Такам образом, закон Я



сливается с э;.-кокем гумашому, п в с.чтии f.6g, ^ и со 
(не-видимому, две кра?ы:е ппотизопбложюсти), взеиг.гс уч^- 
птежаясь друг для друга, в то же самое время достигают и 
висте" цели своего индивидуального развития кажды? особо. 
Этс^тс и есть раГ Христов. Зся история, как человечества, 
так отчасти и каздего отдельно, есть только развитие, борь
ба, стремление и достижение это? рели".

При достижении конечно? цели жизнь должнв была бы 
прекратиться, человеческие существа перестали бы воспроиз
водить свой род, так как стремление к цели посредством 

. емеиы пскслешй стало 6* уже не нужным, но Достоевский не 
может примириться с м .слью о прекращении жизни: -i c дссти- 

[ тать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно 
Е бессмыслен! о, если при достижении цели все угасает и ис- 
t чевает, то есть если не будет жизни у человека и по дости- 
t женин цели. Следственно., есть будущая рабская жизнь".
' Бессмоотие души здесь в водится из самого факта челове- 
Е ческого существова!ия и из субъективного убеждения, что 

это существование имеет определенны"*, предзццакный смысл.
[ Рассуждешя Достоевского прсник!уты духом телеолагизма, 

т .е . идеи целесообраэ!.ости мирового порядка.
-Итак, человек стремится на земле к идеалу, проти

воположному его натуре. Когда человек не исполнил закона 
стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву 
свое Я людям или другому существу (Я и Мата), он чувству
ет страдаше и низвел это состояние грехом. Итак, человек 
беспрерывно должен чувствовать етрцщппче, которое уровно- 
ветивается ра'*ским !нслааде!ием исполнения законе, то есть
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^.жертвой, те м iw o ic c n e  з е т  с  .  "паче згмлч ("ыла бы
  1 )п бсссмыслетс'".

послед:ом ум со включении писатель дает свою сжатую

27Й

У схему человеческой психики. П сс:све ее - прстивсполов- 
в о с т ь  между своекорыстными, эгоистическими влечегптли чс- < 

"довеческс* нд туры („закон личности") и моральным долгом. 
Стремлением к идеалу („закон гуманизма"), -сстсевски^ счп- 

с дает, что страдание - результат эгоизма личности, е н а с -  

Ьеждепие - результат морального пезедепия. Это пошмеше 
дрямо противоположно кс!Л1еппзи Зигмутша -рейды, где „прин

удил удовольствия", управляющий областью Сесссзнательно- 
з го, есть не что иное, как удовлетворение бислпшческих пст- 

HL. ребностс', инстинктов, не знающих никако** мов- ли.
Психологическая схема у Достоевского весьма своеоб—

Ь разно. „Закон личности" в капвысшем развитии, в последнем 
С свои осуществлении должен слиться с „законом гуманизма". 
У^аким образом, свободная веля человека в конечном счете 
У-Стремитея к олагу, хотя в современной личности и приводит 
Ь  Ж греху. Развитие кавцеге индивидуума м,спится Лсстсевсюш 
г как развитие его свободы через зле к добру. Свобода во.лп - 
ж— необходимо"лес условие морального развития личтости.

Киэнь человечества, т кого как оно есть сейчас, 
тгредст: влястся Достоевскому непрерывным развитием, борьбой 

 ̂ и стремлением к идеальной цели. Достижение это" пели - 
[ прекратеше жшзш. Таким обпаэом, казды" человек представ- 

дяет собс" единство и бовьбу противоположностей, контраст

1) (тд ел  рукописей Государственно" библиотеки 1в:епи _ 
'..''.Л ен и н а , 1о:д .  .  \ стоевского ,9Р.1 ...1Э7 ,стр . 41-ы5.



'МйТС ИаЛЫ ОГО ( Л11Ч* С!Л.) И 1Щ0ОЛЬI ОГО '*.ВС е0. ЩОГС) .  ' b l.' C-lb—

''дее самоутвс!1ждо!че лишостх, пол:и''шая реглипгция ее сзс- 
мрды стачает э то :хс врекя са/спсжертвсв;.ние, слияние с 
[фстальв:й.! челсвечесгвоц, од:, по ото слияние есть одцале:** 
"ЖНЙ мерилым* идеал, в настоящем не достижимы?*

3 том ностоюем, в кот..ром мы иивем, отказ от свосо- 
ьды, по мосли Дсстоспскогс, зедет к сжоу:жстожению, к гп** 
г бели лютости* 3 высших иди льтх  пелях посходимо с с х р э -  

 ̂ Вение личности* Стремле:ие к идеалу тлю-ic является несСХо- 
^димостыо. Человеческая психика мыслится Достоевским как 
г доле Зсрь' ы двух неснходтлосте", иротивопележиых д р у г  ДРУ* 

? ту: необходимости самоутверддепил и необходимости семсст- 
[ речения* Коллизия двух необходимостей есть основа траге- 
К дии. Дсстоевски* приходит в момент второго идейного кри- 
' зиса к осознанию трагически*' раздвоенности человеке*

3 процитированной записи заключена в зач ато ч н о м  с о о -  

 ̂ тоянж: т р  гичсская концепция з р е л о г о  Достоевского* И ногда 

его м етод  о п р ед ел яю т  как - п с и х о л о г и ч е с к и й  р е а л и з м * .  Эта 

Р формула стрцдает больно  ̂ н е т о ч н о с т ь ю *  Достоевский отнаць 

Г не является таким тонким и внимательным и ссл ед о вател ем  

человеческой психики, как С те н д Е л ь  и л и  Лев Толстой. Дсс- 
: тоевски* отвергал эту формулу, говоря сам с собой в эа- 
. писно" кшжке 188С-1391 годов: -Меня зовут психологом:
Г веправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть иэсбра- 
- жаю вес глубины души человеческой". Что это значит? -При 
 ̂ делноы оз'-тзме найти в человеке человека". Таков, если
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1) .Достсевски" биография, письма и заметки из эвчч^. но̂  К'пжки, СП , 1933̂  стр. 3̂ *3.



рожне так выпозитьсп, его пргичип ст'ор; ннтерксла: Досто- 
^ ' жвский эаделяет в человеке цдсглы. .е г- чало* он продет ::Э- 

дяет нам в дремат:!чссхих куртинах у-чутелыюе восхождение 
[ человека, егс борь'.у с самим ссбо". Досгсевсксгс итгтере- 
г сует не непрерывное течете мысли, ! е эзелюпия личности,
&_ а катастрофические моне;ты внутренне" борьбы. 3 его рсме- 
м цех перед нами раззептьзиется трагедия духа, трагедия изо- 
С лированно* личюстп. Изолированная личность - порождение 

определенней исторической эпохи, и как бы отвлеченно, вне- 
исторически, ни трактовал Дсстоевски" трагедию отдельного 
человека, сна объективно сохраняет глубокий исторически^ 
смысл.

Быть может, дс рсменсз Достоевского существовала 
только одна=сдинственная трагедия духа: это самое гениаль
ное тво р ете  Зексзира, -Гамлет". уэео?.;нет;о, вечный образ 
датского принца стоит зь'ие ofprse Раскольнпжова; однако 
не следует забывать, что Зекспир воссоздает трагедию ил̂ - 
дивидуалиэма в титаническую эпоху Зозродцешя, а Достоев
ский — ту же трагедию индивидуализме в мещански*' девятна
дцати" век. Тем не менее, аналогия этими двумя образами 
вполне возможна и могла Сы послужить темей специального 
исследования. Лв озь Дсстссвсзсго к Зекспиру была не ме:ъ- 
вей, чем люоовь к Пулк:ну, од; ко интереснейшее сопсстав- 
л т е  ''експира и Достоевского ни разу еще не было прове
дено, если не считать отдельных замечаний (например, у 
Л.П. Гроссмана).

Возвращаясь к скааоч ему з л е ,  еще раз подчеркнем, 
что Достоевский не был писателем"психологом в общепринятом

23^ .
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смысле этого слова. Текли психологом был Лев Толсто", зо- 
джки" мйстер анализа, ;иксг:рующ!'*" „подробности чур 'тва", 
нее детали психического пооцессп, подв:жную и текучую 
„диалектику душ:". Достоевский изображал душевные катаст
рофы: в егс рспагих результат раскрывает и освещает при
чину. тогда как у Толстого дело обстоит прямо лротивопэ- 
додньм образом. „ } айти в человеке человека" - значит най
ти в пасшем, заблуждающемся, раздвоенном современном че
ловеке его лучшую сторону, егс стыдливо затаенную душев- 
Еую сердцезту, дающую возможность морального обновления* 
Эту задачу можно разрешить лишь посредством трагического 
эксперименте, выуждающего геося к предельному самораскры
тию. В романах Толстого автор знает все, все тайные мысли 
и посудце!жя героев; в романах Достоевского автор не зна
ет ничего, т .е . как правило авторская осведомленность не 
опережает читательской, нет ни авторских характеристик 
героев, ни анализа их психики. Диалог, мимика,, жест, испо
ведь, документ героя (Раскольникова, Ставрогинц, Ипполита), 
перипетия, катастрофа - так раскрывается герой Достоевско
го: это средстве в основном драматические. Даже подробно 
рассказывая предисторию братьев Карамазовых, писатель ос
тавляет под покроавм тайны самое главное - их чреватую 
взрывами карамазовскую натуру.

Иска:ие „человека в человеке" необходимо ведет Дос
тоевского к с-зданию исключительных и даже фантастических 
характеров с гигантской амплитудой моральных колебаний, с 
титанически? борьбо* противостоящих духовных сил. Психо
логическая тилгыстпка Достоевского - прямое следствие

 ̂Ж

I f



Щ#гс трагическб'* коппеппни ч.*л: века. Сложнее противоборство 
фантастики и реализма в его рьнанах оппщеллот своеобразие 
дх читательского зосприятип первоначально сспротивлеше 
обитателя, ощущение „в-думан^ости" пвображаемнос писателем 
жмени?', % с з-дтем - потряс.-пзя'ее слияние с мыслью гения и 

Я^жщущение величавшей првды }?пнссншх юл картин.
Итак, Достоевский в момит второго дч.е'рнго кризисе 

ж д ы рабатичаст своеобразную трагическую кмгпептпиэ человека, 
необходимо п ре д п с л а г ыю'Тро исключительны", нссчщанпыб и 
дарццоксельныР характер борьбы добра и зле в человеческой 
душе. Его трагизм чуждается в преувеличениях и фентастичес- 
Жих сочетатях противоположностей. 3 предшествующем твор
честве дсстосвскагс паблюдалсь только едва попытка такого 

^родс: это „Двойник? (1846). Сднеко в раине'' повести Досто
евского трагизм и Февтастика повествования непосредственно 
Вытекали из патологического раздвоения личности героя. Кар- 

№жина болезни, написеиная с точки эоекия самого больного, 
не могла иметь и не имело широкого общественного звучания. 
Шизофреник не может быть героем трагедии, и подлинно тра- 

f  гическо!" могла быть только пполистовив болезни.
Трагический бунт личности претив мира мы видим в ис- 

ь Жории Нелли, малегькой героини „Унижемъх и оскорблению:". 
«Я Я^-Жак уже говорилось з первой главе настоящей работы, бунт 

н Нелли социально детермтплровен и морально обоснован. Сн 
кжоплошается в борьбу ненависти, „эгоизма страдания", про- 
L жив своей же собственно* лпбви к людям. Трагедия, загнан- 
L мая вне'ними силами В!утг)Ь страдающе*'' личности, c ta i овится 
 ̂ трагедией изолироваш.сй личности.

2ЯЗ.



К  9 записи ст 15 апреля 1354 гсд.-: ?р̂  гедия личгс.стп с - 
икысляется вс всемирно =пс дорических н.'сдгш !Х  и схематпзйг 

Е руетс:: '.^СДООВСКПМ. Кснкпстьуэ ТВ ГСЖ З (.;/рхуазП0Г0 ШДИ- 

ЬИИДу.'ЛШзма СН ВОЗРОДИТ В с т е п е н ь  ПОЧТИ KoCt ПЧеСКуЮ. S Mb '"

F мниж Достоевского за гедк и"е"ного комнрсмисоо произошло 
р-мошное !.;.копле:ле измс!е!тг*' ксличест-еннсго типа, новых 
Ь .иде:, но лоде:л*, обсбше!лй; запись от 16 апреля фиксирует 
и.фгремн * качестве: *̂ й скачок - резкое узрл ч̂ят"и  ̂ маейтаб- 
иасстп н. i С!  ̂т.

^дожестве: ноя мл:ль Достоевского приобретает космо- 
t  гонически* хаоактер. 1то очень ярко в.разились зпсследст— 
ж/вии в -Днев:жке пис теля" за  1376 год (т^внрекий вьпуск,
В глазе 1 ): пCaмo^^би*цa Чертер, кончая с ииз:ью, в послед** 
ф тих строк х им оставленных жалеет, что не увидит более 
! -прекрасного соззездия Большой Уедведицы", и прощветея с 

ним. С„ как сказался в этой черточке только что начинав
шийся тогда Г е те ! Чем же так дороги были молодому Вертеру

J!
* эти созвездия? Тем, что сп сознавая, каждый' раз созерцая 
t их, что сн всвсе не отсм и не ничто перед ними, что вся 
[ эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мыс— ' 
:  ли, его созн счи , не выше идеале красоты, заключенного в 
ж душе его, стало быть, равна ему и роднит его с бесконеч- 
Ь,жостью б^тия... и что за  все счастие чувствовать эту  ве- 
} ликую мысль, сткрьззо!5ую ему: кто он? - он обязан лишь 
t своему лику человеческому". ^  Ч достлсгопии Достоевского 
ь прямо сосп'жтавляется вся бескопеч: ан, таинственная все—

28%.

1) ' ' . '  .Д сстоезски ", С сбр. с о ч . , т .  1 ! .  М .-Щ .#1& 29.стр.14б .



Еж еп ая и человеческое с-з: х:с, лич: ^сть ч.Л'-***.;,
* ЩСГО СЗОС З Д 'Ч и Т В О  t)C оСК<.ПОЧ*бСТЬЮ  - L .fE . ': " .  Т б  Г^Д Л .М "С ТП -

уческая мысль русой..го писателя з< отд еляет : с пснсм.нть 
Е ввамешдле слева отпа научной косногонив :(миа!упли ;.сндс:

-Две вещи г нполняют дущу псстояннс незьм п всзрастаю- 
Е  щим удивлешем и благоговением и тем больше, чем ч.ще и 

 ̂ внимательнее занимается тли размышлегие: звездное л^бо на- 
L до мне? и нравственны" закон вс мпе".^ У Канте красоте евег: 
Ь авездБого неба прстивопоставляется красоте человеческого 

вравстветогс сознания. Картина космоса -как бы уничтожа
ет мое значение как гнветнего твси н п я". которое после не
долгого пребывагия в жизгж должно возвратить планете, этой 

[маленькой течке вселенной, ту материю, из кстсрсР оно зоз- 
Ьдикло. Зато картина собственного -незиюысго Я", ссзерца- 
вже своей моральной личности, возвышает достоинство чело
века: внутри личности нразстве!чый закон -открывает мне 

' жизнь, независимую от животности и даже от всего чувствен—
[ вого мира . . . "  В этом противопоставлении весьма наглядно 

раскрывается дуализм Канта. Пс образному выражению Пдеха- 
Н вова, для Канта нраяственмй закон был чем-то вроде ключа,
 ̂ отворяющего* дверь в пстусторо!ний мир.

В приведен ой цитате Достоевского идеал красоты,
L заключенный в дуле человека, редшт его с бесконечностью 
У бытия. Здесь идеал красоты заменяет :равстзенпый закон 
Г Канта, и само созерцание звездного вебе впаивает не мысль 
. о бренности человеческого сужествсвашп, а полые противо- 

псложнее мысли о разеютве личности миру, точнее - с ра
венстве ее мысли, ее сознания миру.

255

1) "ммацуил Кант, "Критика поактического разума", "Заклю
чение",
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Старн" спор С KO.ITirrCTBe /оСГОексКоГО 10 охает бьть

^достаточно ссветен в пределах н* стояче рос от . Как пззест 
L во, русежй пеокагтиаюи *'.Лапдч; считал йостссзсксго псс- 

Ж-дедов отелем философии Конто. 1 i сип дни это'* проблеге псс- 
Ёвятил свою владеющую, немереш-о заостре!чую работу 3.^.
№ Гслоссвкер,^ которой про^згд;сил образы "Братьев Карама

зовых" воплощеними антинож" чистого разума, но указал 
iba критическое отпадение Дсстсезсксго к Канту. Iекснец, 
польски'" исследователь Рышард Пшибкльски" совсем недавно 
заявил, что филосо.ф-ия Раскольжкова - это своеобразная 

 ̂жнтерпретапия кантовского практического разума, ведущая 
ж уничтожению самого существа этики Канте. До мнению Пши- 

Ж  Цыльского, велики" романист защищал от вторжения ж  торизм а
в сферу этики как христианскую мораль, так и кантианскую

Ж Р )^^Втику свободного выбора.
Против утверждений с связи философии Достоевского 

с кантианством выступает З.Я.Кирпстин, заявляющий, что в 
филосогТском мчллети писателя -можно найти отблеск не хо
лодной -Критики чистого разума" Канта, а пламенеющий

О)-Феноменологии духа Гегеля и учений Целлинге Эмоцио
нальная и даже несколько патетическая полемика Кирпотииа 
изобилует противоречиями. Гак, он заявляет весьма катего
рично, что -егпостиком он (Достоезски") не был". Но одною 
страницей ранее сам же Кирпстин цитирует в высше* стелет

2Я6.

1) -Достоезский и Кант", А! СССР, V., 19СЗ.
2) RygzarJ P?ybv]skj. " Dostoiewski i przekJeie ргоЫетс.
3) ы.л,лирпстп:;, -Особенности худсжественпюго видстя мире 

у Достоевского", в саспнкке -Писатель и жизнь , учение записки Лит. ин т̂а иг.Горького, вл .2 , ".,1963,стр.8С-81.



h tp u K H C p :  е е  У 'С Ч О р ..Д С !И О  С В С К О Г  :  м. ЦЦО И З о о р ы д н Т Ь

вю йствитслы  ? с -fb как <Д'.н ОСТЬ, Говорят б !и ,  тогда как та-

ндой действительности совсем :.ет, да и никогда на земле не
: бывало, потому что сущность тоще" человеку недоступна, а

"воспринимает он природу т..к, как стр ясется cue з его идее,
, ! )

237.

иройдн через его чуыитва.< * По мысли и^рпотта , эти
слова Хар  ̂кториэуют Достоевского как вреге натурализме в 
искусстве, и де"ствчтельио, полнея цитсти и е ж а  статья 
Ло поводу выставки" ж/сст такое з!:гче;:ие. Сдгоко в самою 
ароцитщ о̂вин: см отрывке статьи Достсовски" испо.льзует про
тив гатурилизми ОГНОСТИЧОО'КИ? 0'1 ГумО!!Т, говорит, что сущ
ность веще* (канточя „вещь в сеос") прищиписльпо недоступ
на человеческому пеэншпао. ..то и ..'сть чистейшее кантпшзет- 
во! Сам Кирпотип, „неосторожно" цитируя подлиннее текста, ; 
убивает свою излюбленную идею о гегельянстве Достоевского.

ецнако в таком сложном в просе, как фплософ'ские ис
токи мышления Достоевского, неуместно прицепляться к от
делы  .м цитатам, выхватывать оСрнвки мысле* и на них стро- f 
ить до^ытслэство. Речение этого вопроса должно быть пре
доставлено специалистам. К сожалению, мировоззрение Дос

тоевского пека что почти не привлекает внимания советских 
философов. Спираясь не ряд сопоставлений текстов Достоев- 
сксго с проиэведетяьш  круппе'*'яих европе'ских мыслителей 
конца ХУП - !ычсло XIX воков, соиост; вле1лт*, которые не 
могут Сыть взедо!ы в нп'му работу, мы можем сказать, что 

; на формировшии илосоиско* мысли Достоевского оказали

Я

1) остоевский, С о Ч ) .с о ч . ,т .Х 1 ,  У .-Л .,1н2& ,стр . 77-78.



Ухощное и есьма пр'Тдвсрсчивсе в ти п е  различные псп//жр*
Ж  Вые или художество* н-е пнтерпретатши ращузского натериа- 
Улкзмб эпохи Просвещения, в особенности Вольтере ч Дидро,
Н в ненецко ' классическо"* Философ^!, в особет.ости Канта,
F Желлинга и Лиллерь. стается интересi;e"W ^ проблемой вопрос 

№  с влиянии Паскаля па Достоевского. Зато э наше время пред- 
й стевляется в вьстей степени неудачно!' попытка задать его 
Ж философию за иски" вариант гегельянства. Философия Гегеля 
; отличается ярко з^чажемым историзмом, что высоко пенили 

Ж  Маркс и Энгельс. Мышление же Достоевского, как говорит 
к Жирпотин, аистопичпо. Зет самсе главное противоречие в кир— 
L дстинской кощеппии филосс/тж Достоевского.

Бс самое главное - это то, что великий русский ро-
Ь ханист не был ш  деистом в духе Золь тер а, ни материалистом
[ a la D iJerot ,  ни кашжанцем, ни шеллингианцем? его мыш-
Ж лекие зкс! енует неки '̂ поворотный момент или „перерыв псо-
г тепенности" в еврспе'схсП философской традиции. Доатоев-
f  ски", несмотря па весь свой эклектичный философский багеж,

отталкивается от старых систем, не примыкает ни к одной
иа не является философом в общепринятом смысле слова.
Его философия, как сна воплотилась в зрелых художественных
произведениях, очень рознится и от официального учения
христианства, от учения православной церкви: недаром визан-
ти 'ски - изсщрентГ Константин Леонтьев намекал на ерети-

1)чески' характер религиозней утопии Достоевского.

1/ Беонтьев, Сог.р.ссч., том 3 , . ,  Б512, „С  всемирной
''юбвк". Леонтьев попив'-ет оелигиозно-ссциельную уто
пив Достое ского пои помож евш гелия и одной из роче"

. " .Победоносцев а.



йодное и -есьме противоречивое вчнянне различные популяр
ные или художественнее интерпретации ра^лузского материа
лизме. эпохи Просвещения, в особенности Вольтере и Дидро,
И немецкой классической философии, в особенности Канта, 
Деллинга и Лиллера* остается инте?несне"'я^ проблемой вопрос 
о влиянии Паскаля на Достоевского. Зато в нале время пред
ставляется в вьсде" степени неудачно;' попытка выдать его 
философию за иски" вариант гегельянства* тилоссрия Гегеля 
отличается ярке з .раже: :ым историзмом, что высоко пенили 
Меркс и Энгельс* Мышление же Достоевского, как говорит

'Жирпотин, аисторичпо* Вот самсе главное противоречие в кир—' 
потинской кощеппии филоссттш Достоевского.

Ьо самое главное - это то, что великий русский ро
манист не был пи деистом в духе Вольтера, ни материалистом 
и Та Dxferot , ни кантианцем, ни шеллингианцем: его М',ш- ! 

ление знаменует пеки"; поворотньг момент или -перерыв псо- 
жепенносчж" в еврсп&'сксй философской традиции. Дсютоев- 
еки", несмотря па весь свой эклектичный философский багаж, 
отталкивается от старых систем, не примыкает ни к одной 
ив них, не является философом в общепринятом смысле слова, и 
Его ''илссофия, как сна воплотилась в зрелых художественных !

д ^произведениях, очень рознится и ст официального учения 
. христианства, от учения православие? церкви: недаром визан-М

н ̂ти"ски - изощренны" Константин Леонтьев намекал на ерети-
1)ческий харнктер религиозней утопии Достоевского*'̂

1/ . Леонтьев, Собр*соч*, том 8, *, 1912, -С всемиртой
'Юбви". Леонтьев по< из -ет оелигиозно-сспиельн:ую утопию Достое ского пои помиж ева: гелия и едней из рече" 
;.1.Победо!:осгева*

2УУ.
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К ш  ХуД0Ж1ИК ДссТССВСКП C j , Т СССгнЯг* ! в рч.цу с с з — 

ремсчт^ ьх с и у  п н с г т е л с ^ ^  о т .п . к  с п о ^ д о л л е т с !  и  е г о  и л о с с -  

ф и я . З с е  п о т у г и  э п п г с ? с в  д о с т и ч ь  2 с*  v.e з ^ с т ы  и  ! ^ нря?хе - 

для  м ы сл и  о к м з  л п с ь  т т с т н ^ л ^ *  1 р ^ з п е ? и я  е г о  м ы с л и  с  о п т и -  

^ р а д ш щ о т м и и  у ч е п и л и м  ; и^ ле  и  ъо^ чсгор^ ^ тг^ уь  я р ч е  п о д -  

п е р к и з н о т  гум ?  !м з м  и  з е т у  з  ' у д у е с  ч с л л в с ч е с т з а ^  с в о й с т 

в е н н ы е  Д с с т о с з с к о м у ,  и  отдель??^ е с о и и к с с н о з е ? н я  е г о  и д е й  

б  н и ч л е а н с т в с м  н о с я т  ;србл т ы ; *  х ^ п о к т с р *  Ф р и д р и х  1и ц те^  

с т р а с т н ы й  п с к л о т з ш  р у с с к о г о  ге?и:л^ су ? /е л  п ? /  г о е  в  е г о  

т в о р ч е с т в е  с м е н и т ь  п о  д о с т о и н с т в у ,  ! с  г л " В 1 е г о  в  Д с с т о е в -  

^ с к с м  не  п е н я л  п л и  н е  з и х с т з л  П ' Я Т Ь * * *

Прерывая это отступле: "с+ мы возвращаемся к проблеме 
{Кантианстве Достсезск.го* 1с гтем у  м? .пдэ, допустимо пред- 
 ̂долетать частичное и весьма ограниченное влияние Канта на 
Мировоззрение писоте.ля* 1 чост?ссти, оно скгзыжаетс- в 
правильно подмеченной у Гслсссвкере (и не только у  Голо- 
совксра) актиномич1̂ ос ги х^сжествея;сго м .ллеппя Достоев- 
джего* ! ?., в отличие ст Кегти^ антиномии его романов ни
когда НС ЗгекрЫВГЭТСЯ КОК ТОЛЬКО М!ИМые̂  кнлущтеся^ по 
настоящие* Анти! омии Лсст^сзского - ото психологические 
реальности, икеютие вечное, нгдзре?'сгнос aimcrme^ это 
^проклятые вопросы" человечество* 

а, Бсльтон инт.рес для исследсзлпя проблемы мДостоев- 
ски" - К:лт" представляет н прм зсдс!!^  в /ie ^кпись у  гро
ба же!Ы  ̂ сделан оя 16 юреля 1864 год '*  3 говорится^

 ̂ что история челсвечестза п :лизнь колгд г̂о чеж века направ- 
[ лены к слиянию эгоизм': л:ги сети с ццеолсм с^опожертвова- 
 ̂ ния и любви* Сдгпкс дссгг .с:::л столь велике" пели не имеет
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н.ь.к худс/ц.пк Дастоевсг^" с . .- ^ '-B'-i— О!.̂ . J  ОСОС^Ксм в рчду сс-э-
веМ̂ -'П!ЫХ СНу IT**? о г<-.—* о.'Р-дслзетсч и его 1илосо-

Я ^ я. Зсе потуги эпигонов п сч ' tjt. " ̂ ^ аниююв дс<.г.,чь до же в:̂ соты и напряже
н и я  М 'С Л и  о к а э .*  типтЕ, т г с т ?  *"'1точоь тнетнлт!. ^р'Зпешя его мысли с антв- 

^мдициотъми УЧЭПИ.Ч.1И 1 и1 *зе п ъоркегора,лизь ярче под- 
ЯЬркивсЖТ гу,,, !пзи и веру з будущее человечества, свойст- 
Нсят.ье Дссгсер!скс?.!у, и отдельное сстзикоснозенпя его идей 
К  дицзеанстпом носят фсрмальш* х;-рактср. ^рццрих 1лцде, 
жррэстпы! поклонник русского ге:л!я, с у?.: ел шм гое в его 
Творчестве оценить по достоинству, не гл-в: его в Достоев
ском не понял пли не захотел попять...

Прерывая это отступление, мы возвращаемся к проблеме 

ЖянтиЕНСТза Достсевск-го. По назему мн.иво, допустимо пред— 
"Ж  д о л о ж и ть  частичное и весьма ограниченное влияние Канта на 

Жирсвсзэпеше писателя. 5 частности, оно сказываете* в 
Правильно подмеченной у Голсссвкере (и не только у Голо- 
совкера) ^анемичности х^сжественнсго мызленпя Достоев
ского . ! о, в отличие от Канта, антиномии его романов ни
когда но- раскрываются кок только мнимые, кажущиеся, не 

, — евского - это психологическиеВаСТОЯЦИС. АНТИНОМИИ лостоовод^*
.,  _ т'̂ пзпемси^се ангчоше, это реальности, инеджие ве ч то е ,

—проклятые вопросы" человечество
^следования проблемы -Достоев- ^отьтой интерес для исс.?е-
?- г,-тпзсден! м  вы-ле запись у  гро-

СКИЙ -  К ш Т  пр ед став .
1Я/ !̂ г̂  'i- .  ̂ !*е* говорится,. . п^прТЯ loOr* t- .ба зе 'Ы . СДСЛ8! . ?-Я 1с спреш^  кеждего человеке нсправ-

что истоппя человечества и ' лзгчто  истор: я ицеелом самопежертвеза-
ЗГОИЗМй ЛИЧ!ОСТИ ьлеи : к слиянию зг< 

НИЯ И любви* Д1

^  с'ис столь великой цели i;e имеет



^Н^мьсле, зслп после лостпе'ия пе.ли прокт...Моется жпз;ь че- 
довечестл.. -Эледстзеп-о, есть будущая рн"сшя зиз!ъ".

бозмнг'яещя Дсстссвсксго д е ^ с т ч ц т с .т ь ч г  в е с ь м а  н а п о -

Ь яваю т ход н.' Сли И м м ц ^ т я а  Кяг т е  в -К ритике п р а к т и ч е с к о го

Я ф а а у м а " . По К анту , д ости ж ен и е  высшего О леге -  необходим-:?

а Объект во л и , оп ред еляем ой  нравственны м  з аконом. П олная 
Я Г

ь  С оразм ерн ость  воли с э т ж  законом  е с т ь  свято сть .. т . е .  с о -  

м е р 'л е н с т в с ,  недостиж имое ни д л я  к а к о го  ч е л о в е к е . А т а к  

 ̂ к ак  э т а  с о р а зм е р н о с т ь , тем не м ен ее , я в л я е т с я  необходимым 

^ т р е б о в а н и е м  п р а к ти ч е с к о го  р азу м а , то  сна может быть т о л ь к о  

L в п р о г р е с с е ,  б есконечно  идущем к это й  зак с и ч е м ю й  с с р е з -  

& м ер н о с ти , и  -д о п у с к а т ь  так о в о е  движетгие в  к а ч ес тв е  о б ъ е к -  

Та н а те  вел и  необходимо по принципам ч и сто го  п р а к т и ч е с -  

^ Жогс р а з у м а " . Этот бес конечный про гр есс  возможен лить при 

Ж&допушении продолжающегося в бесконечность сущ ествования 

Ж личности  разум ного  сущ ества, что н азы вается  бессм ертием  

. gvnm . Значит., бессм ертие д у ти , как  неразрывно с в язан н о е  

С нравственным законом , е е гь  п остул ат  ч и стого  ттрактическо— 

! 1*о р а зу м а , грубо го во р я  — нравственная необходим ость. Точ

е н о  т а к  же -н равствен н о  нгеобходимо д оп ускать  бьтие б о г а " .  

^По Кан.ту, религии основана па ^ о в с т в е н т о с т и . Допущение 

г  бытия боге по отношению к теоретическом у разум у, говорит 

с К ан т , есть  ги п о т е за , а пс отио'-ептю к практической п о тр е б - 

4 ности  может б .т ь  названо  в е р е ? , но только чисто? разумно?

. з е р о ? , и< о только чисты? разум е с т ь  источник, из к о его  

[ она зо зп и кает . Так, i р а в е т в е и м "  закон, через понятие вы с- 

! шего блага приводит к ре.литии (К а н т , сграптчивая знание в 

п о л ьзу  воры, в то зе  время стремился ослабить зависим ость 

' этики  от зе р ы ).



Досгювскы'" в п рисд своего второго нде'псгс кризиса 

годы), очсвид: о, исчыгол известное злигиже кст!- 
йурвеких постулатов практического разуме. Здесь мы говорим 
;ige о внешних, исторических и Сиограгфичесмгх факторах ре- 
Нщгиознсго пеперсдце:ля Достоевского, е с формах, в ксто- 
Йунх протекало это перерождение, хотя те и другое тесно свя-  
ж$ио и причину обращения Достоевского ж Канту везмеже ис- 
м ать в иэзесткой аналогии исторического развитии Пруссии 
жапохи Фридриха Зеликсго и России в царствование Алексаццрз 
мУвободителя. Эта аналогия сказывается, прежде всего, в  

— Кйрусском  пути" развития капитализма в  России, в  слабости 
[ГТ  принижен ости бур^азии и т . .. Сходные причин* вызвали

ддн^е результаты з общественном сознании: отсюда и больной 

Жепех в России немецкой классической философии, в частнос
ти Капта^ Деллинга, Гегеля.

Достоевский, следуя по стопам К ж та „ шел от эти к и  

Е ж  религии, от утопии этической — к утопии христиснской. 
Ж!лияние „законна личности" с „законом гуманизме* -  это ж а ц - 

Ж то ва  закош енная соразмерность личной эсди человека с нрав- 
и$твенным законом; „слитие* закона лижюсти с законом гума

низма возможно лишь при допущении будущей, загробной жизни; 
бесконечное движение к святости ( совершенной соразмерное—

  Ти воли с нч:,'встве1 ньм законон[) везможне ли'аь при допуще-
Пии бессмертия дули. Мы намеренно перемежаем здесь рассузь- 
 ̂Дания Достоевсксгс и Kairre: так более явственно выступает 
их родство.

(дпакс при полном анализе этического развития Дос
тоевского неизАежн о бросается в глаза и разительное отли-

29Д
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з а е  с т  К ш  т а :  о ::с  с о с т о и т  в н е с б ы ч ^ ц о р  к о н к р е т н о  ч у в с т з с : . -  

й д о й , „ ч е л о в е ч е с к о * "  н а с ы щ е н н о с т и  в з г л т д с в  Д о с т о е в с к о г о ,  ко 
" заходяше* с о о т з е т с т в и я  в м р а ч н о м  нравственном аскетизме 
^Дднта. Для р у с с к о г о  р о м а н и с т е  п с п о л н е : и е  1р а з с т в е н н о г о  за
кона о з н а ч а е т  „ в  "сксе н  - с л а ж д е н п о " ,  а равновесие стрцца- 

- д я я  н  наслаждения ап чао т  г н р м о г и ю  :ди зни , Т .с . счастье.
По м н ен ю  к е т г с б о р г с к о г о  м ы слителя, выполнение н р авств ен 

н ого  д о л га  не ш ^еет ничего  общего со с ч а с т ь е м , т . е .  с ч а с т ь е  

до  суди  д е л е ,  недостиж им о; высшее нлаго -  э т о  божья с л а в а .  

Д остоевский  ищет в своем  т в о р ч е с т в е  р а зга д к у  „прокляты х 

^д о п р о со в", он м е ч т а е т  о б р а т с т в е  и гармоническом  у с тр о й с т 

ве о бщ ества , он  п р о е л т л я е т  в еч н о е  и скан и е , ч у в с т в а  любви 

* д  с о с тр а д а н и я  люде* д о у г  д р у г у , он нал е е т с я  н а*ти  принцип 

юбшеч е л о в е ч е с к с г о  с ч а с т ь я  или., с к о р е е , в н у л е е т  страстную  

деру в возм ож ность п о с л е д н е го , зтика Д о с т о е в с к о го , з ц ц е л -  

!*о д о  влияния Ке? т е ,  испы тала влияние у т о п и ч е с к о го  социа

лизма и н а в с е г д а  сохранила п е ч а т ь  мечты и у то п и ч еск о й  во

ры в  ч е л о в е ч е с т в е . В 1861 го д у  он возвещ ал н е д ал ек о е  „сли

т и е  о б р а зо в а н н о с ти  с началом  н а р о д а м " ;  ч е р е з  три  г о д а  он 

п реврати л  э т у  формулу в „ с л и т и е  зак о н а  ли чн ости  с законом  

Гуманизм а" и о тн е с  достиж ение этой  цели в вечную жиз!Ъ з а  

пределам и и с т о р и и . Сднако п о с л е  записи  у гр о б а  жены п о с л е -  

д о -'ал и  годы новых поисков и с о м н е т ? ,  та к  ч то  в 1380 г с д у , 

в знам енито? пупкинско? р е ч и , утопия в с с к р е с л е  в н о с ь , и 

Кс!<стентин Л еонтьев  с р а зу  же отм етил ее  п ро ти в о р еч и е  с 

хр и сти ан ств о м .

Несмотря на ф ормальное р о д с тв е  эти ч еск о й  системы 

Д о сто ев ск о го  с э ти к е *  К а :т а ,  между 1лми су щ еству ет  п еп р ео -

23 2 .
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Делимая теплеть. тическсе уче: не Достоевского испытало 
^еяльне^щее в-шяпие не только ка:товскс? -ытпкп с;вести",
. що и прямо- прьтивспсложюе влияние агтропелогнэмо, свс'ст-  
ьленнсго материалистическим доктринам эпохи Просветедин и 
^социалистическим утопиям. Твкш: образом, новое учение Дос- 
Ж ^евсксго о !гразствеп:ости с самого начала строится на 
мрстиворе'пих.

3 результате второго идейного кризиса Достс-е -ски? 
к пришел к убеждению об этическом пути развития обществе 
ЖЖак единстве!то верном и все свое внимание художника сссре— 
Фдоточил на моральном субъекте - отдельно взятом тдивццу- 
Ьуме. (дныко при этом он пассыетрпвал человеческое сушест- 
К жевание как -великое противостояние" человека и космоса, 

а жизненную борьбу — как трагически!' бунт лич:ости против 
t  всего мирового пердцка.

3 -Зим1жх заметках о летних впечатлешях" эгоизму 
[ вападгсго человека, буржуа и собственника, прстивспостыв- 
К ле!о ; ратское, любовное тачало, свойственное русскому на-

Ж
роду; в 1354 году Достозвски* пзэенсс эту антитезу в душу

1 отдельного человека, своего нов го героя - идеолога: тако- 
! вым был образованы? разночинец, плод западной цивилизации, 
ь привито? к русскому корню, каким считал его писатель. Про

тиворечие эгоистического разума и свсрхличнсго морального 
! идеала, противоречие мезду Я и Зсе, из ai тмезы двух циви

лизаций провращеется в трагическую разорванность одно? че
ловеческой личности, переддеп: с  ̂ этими двумя различными 
цивилизациями. Перед мысленным взором художника уже давне
проступал за чертою черта обрез трагического мыслителя,

I двс'сгвсысго пс самом свое" природе; не только в реэуль-






