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Аннотация 

В статье обозначена связь между духовным опытом Ф.М. Достоевского и художе-

ственной формой его произведений. Указывается на формирование христианского сим-

волического мировидения писателя в период работы над повестью «Записки из подпо-

лья» (1864). Представлены особенности христианского символа в его отличии от знака. 

Автором делается вывод о сверхпредметном характере христианского символа, в связи 

с чем выдвигается понятие аскетического символизма, предполагающего символическую 

структуру внутреннего мира человека, его сознания. Символическое строение сознания 

выявляется через различение двух уровней – первичного и вторичного. Кроме того, от-

стаивается тезис: христианское символическое миросозерцание Ф.М. Достоевского – 

основание его художественного мышления, что порождает новый для писателя тип 

символизации. Базируется данное утверждение на сравнении символизма русского пи-

сателя с принципами символизации в гностицизме и немецком идеализме. Автор наме-

чает также связь идей повести «Записки из подполья» с богословскими построениями 

А.С. Хомякова, анализирует мотив живой и мёртвой веры, при этом основное внимание 

сосредоточивая на характере христианского символизма. 
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Исследователи уже указывали на то, что «Записки из подполья» (1864) вы-

ражают перелом в религиозной жизни и художественном миросозерцании 

Ф.М. Достоевского. Так, С.И. Фудель замечает, что с романа «Преступление и 

наказание» (1865–1866), работа над которым начинается после опубликования 

«Записок…», писатель заговорил о Христе открыто, впервые христианская 

мысль писателя воплотилась в художественной форме [1, с. 40]. О духовном 

кризисе Достоевского и отображении этого в образном строе указанной пове-

сти говорит К.А. Степанян [2, с. 25–26]. Однако, если характеризовать перемену 

в художественном миросозерцании Достоевского середины 60-х годов XIX в., 

то, на наш взгляд, следует говорить прежде всего о христианском символизме. 

Как правило, под символом понимают «принцип организации семиотиче-

ских систем» [3, с. 76]; атрибут же «христианский» указывает на содержание 

конкретного символа. В русле такого подхода символ видится как разновид-

ность знака с некоторыми различиями. Скажем, А.Ф. Лосев видит особенность 
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символа по отношению к знаку в его силе и масштабе обобщения [4, с. 134], 

Ю.М. Лотман – в способности сгущать культурную память [5, с. 147–148], 

С.С. Аверинцев – в многозначности [6, с. 387]. Но христианский символ прин-

ципиально отличается от знака. В статье В.П. Гайденко и Г.А. Смирнова 

«Предметная и аскетическая составляющие средневекового символизма» ука-

зано на различие символа и знака: если знак указывает на предмет, существу-

ющий на том же уровне сознания, что и знак, то символ указывает на нечто 

трансцендентное человеку в его обычном состоянии. То есть прочтение такого 

символа требует «внутреннего преображения человека» [3, с. 77]. Данное об-

стоятельство позволяет исследователям говорить о сверхпредметности христи-

анского символа, о том, что такой символ требует особых религиозных состоя-

ний веры, смирения, страха Божия, любви. Причём эти состояния следует отли-

чать от эмоций, психологических состояний, которые образуют поверхностный 

слой внутреннего мира человека. Если эмоциональные переживания – это реак-

ция человека на внешний мир, то религиозные состояния суть предпосылки 

установления связи с Богом [3, с. 78]. Таким образом, христианский символ со-

держит в себе два аспекта: предметный и непредметный. Последний предпола-

гает наличие таких уровней состояния, как естественного и духовного, что позво-

ляет говорить о символической структуре самого внутреннего мира человека. 

Воскресение Христово освободило человека от подчинения природному, от-

крыло возможность личного перерождения из плотского человека в духовного. 

Опыт святости выразил, как может меняться человек в подвиге аскезы, как он 

соединяется с Богом. Появляется учение о внешнем и внутреннем человеке. 

Рождается аналогия видимого и невидимого. «В ветхозаветных и новозаветных 

образах усматривалась иносказательная речь об устройстве души», – отмечает 

Т. Миллер [7, с. 251]. Символичность внутреннего мира составляет особен-

ность христианского символизма. О том же пишет святитель Игнатий (Брянча-

нинов): «Ветхий Завет, – в нём истина изображена тенями, и события с внеш-

ним человеком служат образом того, что в Новом Завете совершается во внут-

реннем человеке…» [8, с. 53]. 

В творчестве Ф.М. Достоевского христианский символизм стал основанием 

художественного мышления и своеобразно преломился в строении символизма 

художественного. Здесь встаёт вопрос, связанный с историко-литературным 

контекстом: насколько корректно соотносить христианский художественный 

символизм, возникший в недрах поэтики Средневековья, с символизмом эпохи 

реалистического романа XIX в.? А.В. Тоичкина указывает на особенности поэ-

тики символа в ту или иную эпоху: «Универсальность… понятия символа не 

снимает вопроса о своеобразии его поэтики в ту или иную эпоху. Безусловно, 

для эпохи Средневековья, и особенно для мира «Божественной комедии» Данте, 

характерна одна поэтика художественного символа, для эпохи реализма сере-

дины XIX века, в частности для творчества Достоевского, – другая» [9, с. 84]. 

Так, различие поэтики символа Данте и поэтики символа Достоевского видится 

в том, что автор «Божественной комедии» решает задачу прославления Бога, 

в то время как в фокусе внимания автора «Записок из Мёртвого дома» находится 

человек [9, с. 105]. Соотношение универсального и уникального в символе как 

поэтологической категории, с одной стороны, место и роль символа в поэтике 
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реализма – с другой, это темы отдельного исследования. В рамках настоящей 

статьи скажем, что именно с середины 60-х годов XIX в. в центре внимания 

Достоевского-художника оказываются не социально-душевные противоречия 

его современников, а внутренний мир человека в его предстоянии Богу. И здесь 

поэтика средневекового символа соединяется с поэтикой символа в реализме. 

Новый тип символизации в «Преступлении и наказании» был отмечен ещё 

К.В. Мочульским: «Мир Достоевского вырастал медленно в течение двадцати 

лет – от “Бедных людей” до “Преступления и наказания”. Только в этом романе 

он сложился окончательно, как особая духовная реальность. <…> В мире До-

стоевского место и обстановка мистически связаны с действующими лицами. 

Это – не нейтральное пространство, а духовные символы» [10, с. 238]. И далее: 

«Мир природный и вещный не имеет у Достоевского самостоятельного суще-

ствования; он до конца очеловечен и одухотворён. Обстановка всегда показана 

в преломлении сознания, как его функция. Комната, где живёт человек, есть 

ландшафт его души» [10, с. 239–240]. Мир внешний – это некоторая проекция 

мира внутреннего. Только как понимать эту проекцию? Выражение «комната – 

ландшафт души» может вызывать различные историко-культурные образы. 

На книге Мочульского, к слову, сказывается влияние софиологии Вл. Соловьёва, 

так что указанную проекцию вполне можно понимать в гностическом духе, когда 

мир воспринимается как «объективация субъективных переживаний» Софии, 

преломлённых в мышлении человека [10, с. 381]. 

Надо сказать, Достоевский даёт повод сближать его символизм с гностиче-

ской традицией, как она отобразилась в немецком романтизме. Так, его исто-

риософские взгляды, выраженные в заметке «Социализм и христианство» 

(Д.С.Х.), по стилю изложения, форме мышления тесно связаны с немецкой фи-

лософией объективного идеализма. Ведь что такое объективное у Шеллинга и 

Гегеля? Это расширенный до пределов объективного мира человеческий субъ-

ект, когда бытие оказывается полностью переведённым на язык чистого поня-

тия [11, с. 760]. Напомним, в заметке Достоевского говорится о периодизации 

истории: непосредственная жизнь в вере – цивилизация с опорой на развитое 

сознание личности – христианство, в котором развитое сознание и непосред-

ственная жизнь соединяются. С одной стороны, основой исторического станов-

ления оказывается здесь содержание внутреннего мира человека; с другой сто-

роны, сама последовательность периодов выражает излюбленный в философии 

немецкого идеализма диалектический ход: непосредственность – тезис; развитие 

сознания – антитезис; соединение непосредственности с развитым сознанием – 

синтез. Однако, несмотря на то что Достоевский отдал дань указанной тради-

ции, схемы и ходы немецкой философии стали для него не чем иным, как фор-

мой изложения идей. 

Другой определяющий идейный источник «Записок из подполья» – бого-

словские построения А.С. Хомякова (1804–1860), посвящённые живознанию, 

теме живой веры. Именно потребность веры и Христа является, по словам са-

мого писателя, идейным стержнем повести (Д.П., с. 73). Хомяков объясняет рож-

дение новоевропейского рационализма действием католичества, когда в вопросе 

о непогрешимости Папы Римского оно стало на точку зрения частного мнения. 

Произошёл отрыв от «живого предания о единстве, основанном на единстве 
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любви» [12, с. 76]. На место закона нравственного и живого заступил «закон 

чисто внешний и, следовательно, рассудочный» [12, с. 77]. Естественный разум 

был «отпущен на волю» [12, с. 79]. 

Западному рационализму славянофил Хомяков противопоставляет исконно 

христианское, сохранённое в православии, понимание познания. «Попытка про-

никнуть в область веры, в её тайны, преднося перед собой один светильник ра-

зума, есть гордость в глазах христианина… Только свет, с неба сходящий и про-

никающий всю душу человека, может указать ему путь, только сила, даруемая 

Духом Божиим, может возвести его в те неприступные высоты, где является 

Божество» [12, с. 81]. Вера не есть «веренье», а ведение, которое не похоже на 

познание наше о внешнем мире. «Она есть познание внутреннее… Она есть дар 

благодати Божией…» [13, с. 206]. В вере человек опирается не на свои силы, 

«он доверяет не себе лично, а возлагает всё своё упование на святость любве-

обильной связи, соединяющей его с братьями; и такое упование не может обма-

нуть его, ибо связь эта есть Сам Христос, созидающий величие всех из смирения 

каждого» [13, с. 206]. И если в католичестве и протестантизме произошло отде-

ление жизни от истины, то в православии жизнь и истина составляют одно, то 

есть дела – это не что иное, как проявление веры, «которая без этого проявле-

ния была бы не верою, а логическим знанием» [12, с. 82]. Дела веры – молитва 

и сокрушение [14, с. 133].  

Особое значение для идейного содержания «Записок из подполья» имеют 

мысли А.С. Хомякова о поучении в православной церкви: «Поучает не одно 

слово, а целая жизнь» [14, с. 84]. «Не признавать иного поучения, кроме поучения 

словом, как орудием логики – в этом-то и заключается рационализм» [12, с. 84]. 

Познание, основанное на вере, то есть познание, соединённое с жизнью, зависит 

не только от предстоящего объекта, но и от нравственной чистоты познающего. 

Там лишь истина, где «беспорочная святость» [12, с. 85], и слово, исходящее из 

неё, оказывается действенным [12, с. 86]. 

Итак, вызревание христианского символического мышления совершалось 

у Достоевского через познание веры. Т.А. Касаткина замечает по поводу его 

слов о потребности веры и Христа в «Записках из подполья»: «Читатель, однако, 

если ему известно это высказывание автора, по прочтении указанного текста 

остаётся в большом недоумении: как из этого можно было вывести потребность 

веры и Христа» [15, с. 731]. Исследователь полагает, что потребность веры в по-

вести доказывается методом от противного. 

На наш взгляд, потребность веры здесь не доказывается, а показывается. 

В центре повествования находится человек мёртвой веры, то есть веры, состо-

ящей из одного умственного убеждения. Живая вера рождается от дел, а дела 

суть выражение веры. Вхождение в круг взаимозависимости веры и дел пред-

полагает духовный труд молитвы и покаяния. В повести показано, что человек 

из подполья в те моменты, когда от него требуется духовное усилие, отказыва-

ется его совершать. Живая вера невозможна без самоотвержения, а подпольный 

всюду ищет своего – наслаждения. Вера – дверь к Богу, которая постепенно от-

воряется перед тем, кто очищает себя покаянием. Последнее есть сознание сво-

его падения и нужды в Искупителе. Главный герой после осознания падения, 

когда наступает время покаяния, постоянно оправдывается: «Главное же, как 
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ни раскидывай, а всё-таки выходит, что всегда я первый во всём виноват и, что 

всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы» (Д.З., 

с. 103); «Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас только наговорил… 

А впрочем, нет! Соврал! Я именно себя оправдать хотел» (Д.З., с. 127). Пропо-

ведь с призывом к покаянию он начинает не с покаяния: «Я, может, ещё тебя 

хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашёл, – поспешил я всё-таки оправдать себя» 

(Д.З., с. 155); «Мне не дают… Я не могу быть… добрым…» (Д.З., с. 175). 

Оправдывает себя также после жестокого поступка с Лизой: «Но вот что я 

наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, 

а от дурной моей головы» (Д.З., с. 176–177). 

Человек живой веры существует не как самобытный, но как заимствующий 

полноту жизни от Бога; опора на свой разум рождает гордость, желание пер-

венства, что мы и видим у «подпольного человека»: «Был у меня раз как-то и 

друг. Но я был уже деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его 

душой…» (Д.З., с. 140). 

Такая вера – это форма неверия. Не случайно библейское число «сорок лет» 

многократно повторяется в повести: «Тут сорок лет подполья» (Д.З., с. 115), 

«способен молча в подполье сорок лет просидеть» (Д.З., с. 121), «вот посадил бы 

я вас лет на сорок, в подполье» (Д.З., с. 121), «Я там сорок лет сряду к этим ва-

шим словам в щёлочку прислушивался» (Д.З., с. 122). Из Библии мы знаем, что 

сорок лет блуждания евреев стали наказанием за их неверие (Чис. 14: 34)
1
. 

В «Записках из подполья» показывается, что без живой веры человек не-

способен к доброму делу. В каждой из двух частей повести развивается сюжет, 

связанный с мотивом «доброделания». Вначале противопоставляются созерца-

тели и деятели. У первых препятствием к делу становится опора на сознание: 

«Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предва-

рительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, 

себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где 

основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, 

у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, ещё 

первоначальнее, и так далее, в бесконечность» (Д.З., с. 108). 

Вторые оканчивают созерцанием. Почему? Они опираются на пять чувств, 

на законы природы и выводы естественных наук и математики. Но стать доб-

рым из логического доказательства невозможно, потому что средоточие чело-

века – воля, которая включает в себя всего человека, в том числе и его рассу-

док. Воля же без связи с Богом, без живой веры остаётся больной, то есть такой, 

которая проявляется не в согласии с благоразумием: «Неблагонравие, а след-

ственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе 

происходит, как от неблагонравия» (Д.З., с. 116). 

Замыкание в созерцании образует клетку, из которой ищет выхода главный 

герой. В конце первой части появляется мотив духовной жажды: «Вру, потому 

что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, 

совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду» (Д.З., с. 102). 

Соответственно, ведущий мотив второй части – мотив влаги, воды, что сказалось 

                                                      
1
 http://bibliya-online.ru/chitat-knigu-chisla/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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уже в названии «По поводу мокрого снега». В образах «подпольного человека» 

и Лизы, в их отношениях проявляется духовный смысл евангельского сюжета 

встречи Иисуса Христа с самарянкой у колодца. Напомним, Спаситель просит 

у самарянки воды и предлагает ей другую воду: «Всякий пьющий воду сию, 

возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаж-

дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, теку-

щей в жизнь вечную» (Ин. 4: 13–14)
2
. 

В доме терпимости главный герой повести проповедует идеалы христиан-

ской семейной жизни. Говорит о том, что любовь – это тайна Божия, что это 

смысл, радость и счастье истинные. Лиза поверила проповеди, её сердце возро-

дилось к новой жизни. Поэтому она пришла к подпольному. Сцена, когда он 

просит у Лизы воды, символична (Д.З., с. 172). Она ему подаёт её, как упомя-

нутая нами выше самарянка Фотина, а он… Почему герой не становится источ-

ником воды, текущей в жизнь вечную? У него есть сознание высоты христиан-

ской веры, но живая вера требует дел: покаяния, самопожертвования, смирения. 

Ничего этого у подпольного, как уже было показано, нет. 

Итак, подводя итоги, укажем, что личный духовный опыт, чтение славяно-

филов помогают Ф.М. Достоевскому увидеть, что за сознанием находится та-

инственный центр личности, который доступен только живой вере. Этот мир 

зачастую закрыт от сознания и выражается в нём не прямо, а символически. 

В «Записках из подполья» показан внутренний мир человека, не знающего 

иной жизненной опоры, кроме сознания. При этом оно не является чем-то са-

модостаточным, зависит от более глубокого уровня – жизни сердца, в глубине 

которого, большей частью втайне от сознания, человек вступает в общение 

с Богом и знает Его, но ведает не рационально, а духовно. Из характера этих 

отношений формируется содержание сознания, что показано Достоевским 

в «Записках из подполья». До этой повести для художественного миросозерца-

ния писателя было характерно внимание к внутреннему миру человека, но 

именно в данном произведении впервые зависимость сознания от жизни сердца 

становится предметом художественного изображения. Представленное обстоя-

тельство позволяет говорить о том, что начиная с повести «Записки из подпо-

лья» духовный символизм становится основой художественного миросозерца-

ния Ф.М. Достоевского. 
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Abstract 

The paper discusses the Christian symbolism in the F.M. Dostoevsky’s novel “Notes from Under-

ground”. In particular, it deals with the relation between the spiritual experience of the writer and the art 

form of their works. The paper reveals the development of the Christian symbolic worldview of 

M.F. Dostoevsky during the writing of “Notes from Underground” and “Crime and Punishment”, as 

well as discusses the features of the Christian symbolism in its distinction from the sign. The conclusion 

has been made about the supreme nature of the Christian character. Therefore, the concept of ascetic 

symbolism which assumes the symbolic structure of the inner world of a person and their consciousness 

has been introduced. The symbolic structure of consciousness has been revealed through the distinction 

between two levels of consciousness (primary and secondary). 

The following methods have been used: approaches of the historical-cultural and comparative academic 

schools. 

The paper puts forward and defends the following thesis: the Christian symbolic worldview of 

F.M. Dostoevsky is formed in the novel “Notes from Underground” and the subsequent novel “Crime 

and Punishment” as the basis of his artistic thinking that gives rise to a new type of symbolization for 

the writer. The thesis has been developed by comparing the symbolism of F.M. Dostoevsky with 

the principles of symbolization in Gnosticism and German idealism. The paper examines the relation 

between the ideas of the story and the theological constructions of A.S. Homyakov, analyzes the motif 

of living and dead faith in “Notes from Underground”, and concludes about the nature of the Christian 

symbolism in the story. 

Keywords: F.M. Dostoevsky, Christian symbolism, natural reasoning, motif of living and dead 

faith, “Notes from Underground” 
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