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Аннотация. Исследование посвящено установлению и описанию сложных 
взаимосвязей биографического, эпистолярного и художественного текстов 
Ф. М. Достоевского на примере романа «Униженные и оскорбленные» (1861). 
Автор статьи рассматривает данные процессы через способы и особенности 
воплощения автобиографического образа «грозное чувство» на разных уровнях 
произведения: мотивном, ситуационном, хронотопическом, жестовом, реми- 
нисцентном, жанровом, образном.

Abstract. The research is devoted to the establishment and description o f the com
plex interrelations o f  the biographical, epistolary and artistic texts o f f .  M. Dostoevsky 
on the example o f the novel "Humiliated and Insulted" (1861). The author o f the article 
demonstrates these processes through the approachs and features o f the embodiment 
o f the autobiographical image o f  the "thunderstorm feeling" at different levels o f the 
work: motivational, situational, chronotopic, gestural, reminiscential, genre, imagina
tive.
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В современном достоевсковедении проблема сосуществования и взаи
мовлияния эпистолярного и художественного текстов, установления и опи
сания их сложных связей с биографией писателя остается одной из актуаль
ных. В данной статье эти процессы будут рассмотрены через воплощение 
автобиографического образа «грозное чувство». Материалом для научных 
наблюдений станет роман «Униженные и оскорбленные» (1861).

Образ «грозного чувства» был вербализован Ф. М. Достоевским в эпи-1 
столярном тексте во времена кузнецких событий. Попытка описания фено

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской области в рам
ках научного проекта № 20-412-420002 «Языковая личность в региональном социокультурном.'■! 
пространстве: режимы производства локального знания о жизни и творчестве Ф. М. Достоев- j
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мена «грозного чувства» в эпистолярии, определения компонентов его се
мантического значения отчасти была предпринята нами в монографии 
«Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского 1855-1857 годов»1, где рас
крыта специфика переписки писателя той поры в целом.

На материалах городской газеты «Кузнецкий рабочий» XX -  начала 
XXI веков образ «грозного чувства» исследовала И. А. Пушкарева, утвер
ждающая, что он входит в число выразительных и часто повторяемых в 
публицистике «ключевых репрезентантов» для «регионально маркирован
ных ментально-стилистических образований, связанных с мыслью о роли  
кузнецких событий в жизни и творчестве писателя» [29, с. 256].

Письма Достоевского во времена кузнецких событий наиболее полно 
представляют «грозное чувство». Оно может вовсе не называться, «раство
ряться» в эпистолярном тексте, но качество переживания, которым охвачен 
автор, его важнейшие семантические компоненты, мотивы, эмоциональная 
окраска, явно указывают на это.

Впервые слово-образ «грозное чувство» возникло в послании писателя 
к Н. Д. Фонвизиной в конце января -  двадцатых числах февраля 1854 года:

Я  в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и 
кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно слу
читься что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей 
жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, мо
жет быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неиз
бежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная. А может быть, 
это все больные бредни мои! (28/1, с. 177).

Данный эпистолярный фрагмент акцентирует внимание на нескольких 
содержательных элементах образа «грозное чувство».

Во-первых, на его сложной структуре, имеющей несколько периодов 
развития, в том числе -  фазу предчувствия, предугадывания. Эмоциональ
ный фон фазы предощущений, то есть своеобразного пролога к «грозному 
чувству», соотносится с состоянием душевного и творческого кризиса. Он 
переживается личностью в виде физического недомогания, потому сопро
вождается мотивами бреда, болезни.

Во-вторых, «грозное чувство» всегда возникает на грани, в момент 
приближения к кульминационной развязке долгого мучительного состоя
ния; например, творческого застоя. Это -  «что-нибудь решительное», гло
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бальная перемена, резкий удар, долженствующий разрубить узел застаре- 1 
лых проблем, вывести из состояния депрессии и стагнации. В этом смысле | 
используемое Ф. М. Достоевским слово близко к значениям, зафиксирован
ным в «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» под |  
редакцией Н. Абрамова (Н. А. Псреферковича): «молниеносный», «жесто- 1 
кий», «суровый», «опасный», «роковой», «рискованный», «пасмурный» [13]. |

В-третьих, зарождение чувства происходит в антиномичной ситуации, 
потому оно несет в себе такую же семантику. Отсюда -  и непредсказуе- | 
мость, неопределенность в разрешении обстоятельств, широкая вариатив- j 
ность конечных результатов. «Может быть тихое и ясное, может быть | 
грозное», -  предполагает, но не определяется окончательно писатель.

И, наконец, «грозное чувство» -  эмоция неизбежная, то есть предна- ; 
черганная личности Богом и судьбой. Человеку, которому суждено riepe- j 
жить «грозное чувство», требуется немало сил, нужны эмоциональная и : 
психологическая зрелость, чтобы принять его во всей многогранности от- 1 
тенков, как явление неординарное -  одновременно гибельное, разрушаю- |  
щее и возрождающее, очищающее. В этом смысле эпитет «грозное» при- I 

ближается по своему значению к лексемам «роковой», «опасный», «риско- | 
ванный», подобранным в качестве синонимов в словаре под редакцией j 
Н. Абрамова (Н. А. Переферковича) [13]. Но даже при том, что «грозное < 
чувство» несет в себе роковые смыслы, ставит под угрозу человеческое су- 1 
ществование. по Достоевскому, жизнь без него -  неудача, «жизнь манки- |  
рованная».

Второй раз свое чувство любви к М. Д. Исаевой писатель вновь име- I 
нует «г розным» в письме к А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 года:

Я  был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал 1 
всю ночь. Теперь я леж у у  себя <нрзб.>. Неподвижная идея в моей голове! j 
Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай господи никому % 
этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания 
так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришел |  
в отчаяние. Я  понял возможность чего-то необыкновенного, на что бы в 
другой раз никогда не решился... Я  написал ей письмо в тот же вечер, i 
ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна, а я растер
зал ее! Я, может быть, убил ее этим письмом. Я  сказал, что я умру, если Я 
лишусь ее. Тут были и угрозы, и ласки и униженные просьбы, не знаю что I  
(28/1, с. 212).

В данном случае в семантическое поле образа «грозное чувство», Я  
кроме основного значения «грозный», то есть «внушающий ужас, страш-Ш  
ный, суровый, ужасающий, ужасный, представляющий опасность, пугаю- Л  
щий, гневный, жестокий» [14], «содержащий в себе угрозу, угрожающий» Щ 
[15], «грозящий опасностью, бедой, гибелью» [16], добавляются новые Я
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смыслы и коннотации, наслаиваются свежие мотивы, жесты и эмоциональ
ные реакции. Прежде всего, обмороки, слезы, овладение «неподвижной 
идеи»1 сознанием автора письма, особое оцепенение, безысходность и пол
ного моральное истощение, вплоть до мыслей об убийстве и самоубийстве. 
«Грозное чувство» раскрывает глубины страдания личности. В крайних 
формах оно одолевает, залавливает человека, вызывая обездвиженность его 
сознания и неминуемую гибель в накале страстей. При этом человек пере
живает одновременное погружение в черную бездну, внутреннюю про
пасть и высшую степень счастья от нахлынувшей полноты бытия.

«Грозное чувство» «рифмуется» у Достоевского с громом, что имеет 
повышенную семантическую значимость в контексте данного исследова
ния. В словарях Д. Н. Ушакова [15] и Т. Ф. Ефремовой [16] отмечена важная 
деталь: в старину в просторечном употреблении прилагательные «грозный» 
и «грозовой» имели одинаковое значение, то есть были синонимами. 
В настоящее время сематические связи между ними утрачены, слова со
ставляют паронимическую пару. Тем не менее, для понимания феномена 
«грозного чувства» Ф. М. Достоевского и особенностей его воплощения в 
романе «Униженные и оскорбленные» этот факт невероятно важен. Именно 
поэтому стоит привести значения слова «грозовой» из словаря Т. Ф. Ефре
мовой: «соотносящийся по значению с существительным «гроза», связан
ный с ним»; «свойственный грозе, характерный для нее»; «сопровождаю
щийся грозой», «обильный грозами» [16].

Следует отметить, что при переводе на английский язык «грозное чув
ство» как образное словосочетание Достоевского теряет многие смыслы. 
Оно остается или «terrible feeling» («страшным, ужасным чувством»), или 
всего лишь «formidable, an amazing» -  «удивительным, потрясающим». На 
наш взгляд, актуализация существовавших ранее семантических связей 
между «грозный» и «грозовой», а также появление в эпистолярии писателя 
образа грома, способствуют поиску наиболее адекватного, приближенного 
к авторской стилистике варианта перевода словосочетания на английский 
язык: «грозное чувство» -  это «thunderstorm feeling».

Сопоставление писем Ф. М. Достоевского и текста романа «Унижен
ные и оскорбленные» позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в художе
ственной ткани произведения воплощен образ «грозного чувства», пережи
тый автором в 1850—1860-е годы и запечатленный сначала в его эпистоляр
ном наследии. На наш взгляд, именно изображение «грозного чувства»,

Возможно, под «неподвижной идеей» Ф. М. Достоевский понимает и ее окончательное 
оформление в виде письменного слова, мысли, неистребимого проговоренного желания. Срав
ним: Ф. М. Достоевский -  Е. И. Якушкину, 23 ноября 1857 года: «Во мне крепкая уверенность, 
что я буду этот год в Москве. Это обратилось во мне в неподвижную идею» (28/1, с. 293).
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страстного и сильного переживания, более всего формирует автобиографи
ческий1 пласт «Униженных и оскорбленных».

О том, что Ф. М. Достоевский изображает в романе именно «грозное 
чувство», а не что-то иное, свидетельствуют многие факторы.

Прежде всего, возникновение замысла, датируемое 1857 годом. Иссле
дователь П. Г. Пустовойт сообщает, что появление у писателя мыслей о но
вом произведении следует отнести к 1857 году по содержащимся в нем раз
говорам о подготовке правительственных реформ, гласности и прогрессе2, 
актуальным в пору так называемой «либеральной весны» [28, с. 314]. На 
1857 год указывает и эпистолярный источник: 3 ноября Достоевский сооб
щает брату Михаилу о намерении написать «роман из петербургского 
быта, вроде «Бедных людей» (а мысль еще лучше «Бедных людей»)» (28/1, 
с. 289).

В биографии писателя указанный год непосредственно связан с «гроз
ным чувством»: это -  дата-маркер, знаменующая его формальное разреше
ние. 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви города Кузнецка 
Ф. М. Достоевский венчается с М. Д. Исаевой; их двухлетняя переписка и 
«грозное чувство» завершаются официальным браком. Поэтому история 
романного замысла, зародившаяся в 1857 году, вызывает устойчивые ассо
циации именно с «грозным чувством».

Затем не стоит оставлять незамеченными высказывания ученых о вза
имосвязи автобиографической составляющей «Униженных и оскорблен
ных» и с эстетическими поисками, и с художественным экспериментом ав
тора на новом литературном этапе. Некоторые литературоведы, например, 
И. А. Алтухова, Е. А. Федорова, В. И. Этов, Н. Ф. Буданова, называют это 
произведение экспериментальным и переходным для Достоевского. При 
этом каждый из филологов по-разному трактует отмеченные свойства. Не

1 Многие достоевсковеды называют роман «Униженные и оскорбленные» автобиографиче
ским (Н. Ф. Буданова, Б. И. Бурсов, И. Л. Волгин, Л. И. Сараскина, В. С. Нечаева, В. П. Сару- 
ханян). Этот аспект, как правило, связывается с сюжетной линией начинающего литератора 
Достоевского. Так, в комментарии к «Униженным и оскорбленным» Н. Ф. Буданова заостряет 
внимание на автобиографическом характере персонажа -  бедного петербургского разночинца 
Ивана Петровича, одновременно рассказчика и действующего лица, его литературном дебюте, 
«восторженной оценке его первого романа «критиком Б.» (то есть В. Г. Белинскнм), взаимо
отношениях молодого писателя с его «антрепренером» (издателем)», «крахе < ...>  литера
турных надежд» [4]. Автобиографизм на уровне художественного образа находит в «Унижен
ных и оскорбленных» В. Н. Захаров [21, с. 27]. Автобиографические упоминания, сюжетные 
переклички, мотивы и аллюзии, а также следы автобиографизма в названиях журналов отме
чает Е. А. Федорова [36, с. 304].
2 Ф. М. Достоевский, «Униженные и оскорбленные» (часть 3, глава II):
«Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных 
деятелях...» (3, с. 310).
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отрицая их позиций, подчеркнем, что нам наиболее близка эксперименталь- 
пость в интерпретации В. И. Этова:

Это первое многопроблемное, многоплановое произведение Достоев
ского, стоящее в преддверии его программных социально-философских ро
манов. В известной мере «Униженные и оскорбленные» можно назвать 
«экспериментальным» романом Достоевского, эскизом его будущих твор
ческих композиций. В нем собраны многие мотивы, ситуации, опробованы 
новые принципы изображения, которые затем будут успешно использо
ваны писателем [39, с. 312].

Добавим, что «Униженные и оскорбленные» можно прочитать и как 
попытку Ф. М. Достоевского в жанре авантюрно-мелодраматического ро
мана, что ранее подмечал К. В. Мочульский1, не просто в деталях предста
вить внутреннее состояние персонажей, охваченных «грозным чувством», 
а показать этот стихийный феномен как самостоятельный образ, растворен
ный во всей ткани повествования. Наблюдая над процессом его полновес
ного воплощения в романе, мы выявили несколько важных текстовых уров
ней, где это происходит наиболее ярко и сложно, стилистически богато.

Во-первых, назовем литературные обстоятельства, внутри которых ре
ализуется «грозное чувство». Это остросюжетные, мелодраматические по 
своему характеру, сюжетообразующие ситуации: любовный треугольник 
(Наташа -  Алеша -  Иван Петрович, Наташа -  Алеша -  Кагя); соблазнение, 
поругание и оскорбление чести женщины, а значит -  чести семьи (Наташа
- семья Ихменевых, Елена -  семья Смит); измена и обман в парах (Елена и 
князь Валковский, Наташа и Алеша, Наташа и Иван Петрович); пребывание 
рассказчика на грани смерти (Ф. М. Достоевский и Иван Петрович)2.

Некоторые из указанных ситуаций, как и персонажи, усложняются в 
художественном мире Достоевского, словно отражаясь в зеркале, чем про
должают любимую автором идею двойничества. Например, удваиваются 
фабулы: история Наташи Ихменевой и история Елены. Развитие сюжетных 
линий, ситуаций в русле идеи двойничества часто приводит к деформации

К. В. Мочульский писал: «Роман-фельетон Достоевского должен быть признан одним из 
удачнейших образцов этого литературного жанра. Зависимость его от мелодраматических 
авантюрных романов Фредерика Сулье, Эжена Сю, Виктора Гюго, и Диккенса вполне оче
видна, но в старые формы автор вложил новое психологическое и идейное содержание» [23,
а  оз].

С равним: Ф. М. Достоевский -  В. Д. Констант, около 30 ноября 1857 года: «Знаете ли, у  меня 
<-'сть какой-то предрассудок, предчувствие, что я должен скоро умереть. Такие предчувствия 
бывают почти всегда от мнительности; но уверяю Вас, что я в этом случае не мнителен и 
Уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная» (28/1, с. 293). Писатель Иван 
11етрович: «Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я  — вот 
засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется,
11 писать записки?» (3, с. 177).
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вещей, понятий, даже сущности человека, вплоть до их подмены. Напри
мер, Анна Андреевна Ихменева точно определяет разницу между живым 
разговором, имеющим ценность, и заменяющим его двойником -  коротким 
письмом:

... письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что десять строк! 
Захочется подробнее расспросить, а тебя-то и нет (3, с. 278).

Или Наташа исповедуется Ивану Петровичу в части 1, главе VIII:
...он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и 

искренним, а сам злой и тщеславный! Я  вот теперь защищаю его перед 
тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя... 
(3, с. 199).

Во-вторых, «грозное чувство» отличает особая, не совпадающая с ре
альностью, интенсивность протекания времени. Те, кто попадает под его 
влияние, оказываются в рамках особого хронотопа -  внутри себя, где время 
жизни чувства сильно удлиняется, вплоть до времени всей жизни. Так, в 
части 4, главе VI Наташа говорит Ивану Петровичу о своей любви к Алеше:

-  Вот и кончилось все. <...> Вот и кончилась наша любовь. Полгода 
жизни! И на всю жизнь... (3, с. 400).

Или в части I, главе VI Иван Петрович резюмирует:
... можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год де

сять лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами... (3, с. 191).
В-третьих, присутствие «грозного чувства» маркируют характерные 

жесты персонажей, не только раскрывающие психологическое состояние, 
но и формирующие символический пласт романа. Среди них -  целование 
рук, коленопреклонение, маятниковые шаги женщины по комнате со сло
женными на груди руками, гневные плевки в лицо персонажа-антагониста, 
швыряние денег, крики и обмороки, слезы и др.:

... Он вбеж а7 ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и 
зарыдал как ребенок (3, с. 389).

Обе, обняв одна другую, заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, 
не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки.

-  Если б вы знали, как я вас люблю! -  проговорила она плача. -  Будем 
сестрами, будем всегда писать друг другу... а я вас буду вечно любить... я 
вас буду так любить, так любить... (3, с. 398).

Оно (письмо -  Е. Т.) было на двух листах, написано отрывочно, беспо
рядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами (3, с. 426).

В письмах Ф. М. Достоевского 1855-1857 годов, где зародилось «гроз
ное чувство», без особого груда находятся параллели многим жестам. 
Например, целование рук и слезы:

Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого (28/1, с. 235).
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С ним я сошелся: он т акал у  меня, но он только и умеет плакать! 
(28/1, с. 236).

В-четвертых, для «грозного чувства» свойственен внезапный внутрен
ний слом, который происходит в середине страстного любовного пережи- 
вания. Это эмоциональное состояние расколотости Достоевский сравни
вает и в эпистолярном, и в художественном тексте с сокрушающим ударом 
грома. Предпосылкой к нему и к гибели «грозного чувства», как правило, 
выступает изначально существующее неравенство в союзе мужчины и жен
щины:

-  Видишь, Ваня: ведь я решила, что я его не любила как ровню, так, 
как обыкновенно женщина любит мужчину. Я  любила его как... почти как 
мать. Мне даже кажется, что совсем и не бывает на свете такой любви, 
чтоб оба друг друга любили как ровные, а? Как ты думаешь? (3, с. 400);

Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние 
враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и 
он и Наташа вместе будут несчастны, потому что они неровня (3, с. 426).

В-пятых, «грозное чувство» сопровождается «фоновыми» художе
ственными текстами других авторов. В «Униженных и оскорбленных» это 

произведения, которые вносят мелодраматические, сентиментальные, 
элегические ноты: «Колокольчик» Я. П. Полонского, «Зимняя дорога» 
А. С. Пушкина, «Альфонс и Далинда» С. Ф. Жанлис, народная песня «Ах, 
мой милый Августин»... Аллюзии и реминисценции -  характерная примета 
не только для художественного слова, но и для эпистолярия Достоевского. 
Корпус подобных текстов служит своеобразной контрастной рамой «гроз
ному чувству», совпадает и одновременно различается по тематике и моти
вам с ним, как могут совпадать и разниться реальность и литература, сказка 
и жизнь.

В-шестых, воплощение «грозного чувства» обнажает ег о крепкие связи 
с образом письма, с письмом как категорией, с разными видами и аспектами 
эпистолярного текста в широком смысле слова. Судьбоносными письмами 
и записками постоянно обмениваются все персонажи романа. Так, в личном 
письме Елены сокрыта тайна ее дочери Нелли. Иван Петрович не только 
сотрудничает с журналами и пишет «большую, хорошую вещь», но и рабо
тает почтальоном для других героев романа: Наташи и Алеши, Наташи и ее 
родителей. Он же, загруженный многочасовой, изматывающей работой за 
письменным столом, сравнивается с загнанной «почтовой клячей» -  авто
биографическим образом Ф. М. Достоевского:

... По журналистам теперь промышляешь?
-Д а , Маслобоев.
-  Значит, в почтовые клячи записался?
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-  Похоже на то.
-  Ну. так на это я, брат, нот что скажу: пить лучше! < ... > тебе вся

кое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча» (3, с. 266);
-  Ты только испишешься. Ваня, говорит она мне. -  изнасилуешь себя 

и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вон С***, тот в два 
года по одной повести пишет, a N* в десять лет всего только один роман 
написал. Зато как у  них отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не 
найдешь.

-  Да. они обеспечены и пишут не на срок; а я -  почтовая кляча! (3, 
с. 426).

Но при этом запись впечатлений, чувств и событий действует на автора 
целительно:

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, по
следний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и, если б я не изобрел 
себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие 
впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут 
характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить 
на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: 
он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские при
вычки. обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие... (3, 
с. 177-178).

И, наконец, отдельного разговора в контексте исследования заслужи
вают мотивы, сопровождающие «грозное чувство». Они сосуществуют в 
сложном запутанном сплетении и смысловых переливах. Это -  мотивы бо
лезни, жертвы и самопожертвования, смерти, страдания и самоистязания, 
боли и внутреннего чада (смрада), гибели счастья, потребности чувствовать 
себя несчастным, сумасшествия, духовного рабства, безграничного альтру
изма, чрезвычайной набожности в сочетании с переступанием через черту 
дозволенного... Многие из них уже звучали в эпистолярных посланиях 
Ф. М. Достоевского в 1855-1857 годы. Особенно впечатляющи у Достоев
ского мотивы, раскрывающие внутренний мир и взаимоотношения литера
турных персонажей, охваченных «грозным чувством». К примеру, мотив 
странной и необъяснимой связи героев (Алеша и Наташа, Наташа и Иван 
Петрович), мотив эгоизма в любви (Наташа, Алеша), мотив предваритель
ного знакомства с человеком через фотоизображение (Наташа и Катя), мо
тив врага-соперника (Наташа Ихменева, Алеша Валковский, Николай Сер- 
геич Ихменев, Нелли):

Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в 
этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно и нехорошо, 
и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки» (3, 
с. 384).
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-  Я уже видела вашу фотографию, -  сказала Катя, -  мне показывал 
Алеша.

-  Что ж, похожа я на портрете?
-  Вы лучше, -  ответила Катя решительно и серьезно. -  Да я так и 

думала, что вы лучше» (3, с. 397).
Мотив братско-сестринских отношений, обращающий нас к право

славной традиции, пожалуй, является одним из доминирующих в романе. 
К примеру:

Он <...> беспрерывно повторял, что он любит Катю только как 
сестру, как милую, добрую сестру, которую не может оставить совсем, 
что это было бы даже грубо и жестоко с его стороны... (3, с. 319).

...я понят, что в ней совсем другое желание, что она просто любит 
меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботиться о всем, 
что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой сте
пени своего брата, как Наташа любила меня (3, с. 427).

Подобное мы встречали и в переписке Достоевского:
Я все это нашел в Вас; родная сестра не была бы до меня и до моих 

недостатков добрее и мягче Вас (28/1, с. 187).
Я попросил у  Вас денег, как у  друга, как у  брата, в то время, в тех 

обстоятельствах, когда или петля остается, или решительный поступок 
(28/1, с. 241).

Часто мотив христианского родства переплетается с мотивом письма 
и мелких подробностей в нем, которые и есть, по Достоевскому, важней
ший компонент послания, деятельный инструмент выстраивания и сохра
нения отношений между людьми. Так, молодой князь Валковский, называя 
Ивана Петровича братом, настоятельно просит писать ему:

-  Вся надежда на вас, -  говорил он мне, сходя вниз. -  Друг мой, Ваня! 
Я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви, но будь 
мне до конца братом: люби ее, не оставляй ее, пиши мне обо всем как 
можно подробнее и мельче, как можно мельче пиши, чтоб больше уписа
лось. Послезавтра я здесь опять, непременно, непременно! Но потом, ко
гда я уеду, пиши! (3, с. 402).

Лейтмотив братско-сестринского родства соседствует с другими хри
стианскими мотивами: милостыни и дарования прощения, растравления 
раны, наслаждения болью, эгоизма и счастья в страдании:

Мне показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану, чув
ствуя в этом какую-то потребность, -  потребность отчаяния, страда
ний... И так часто бывает это с сердцем, много потерявшим! (3, с. 401).

Предшественники этих мотивов присутствуют в эпистолярном насле
дии Достоевского во времена кузнецких событий:
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Это ангел божий, который встретился мне на пути, и связало нас 
страдание (28/1, с. 245).

Бог мой, -  разрывается сердце мое. Ее счастье я люблю более моего 
собственного (28/1, с. 235).

Итак, анализ компонентов чувственного переживания в «Униженных 
и оскорбленных» позволяет утверждать, что в нем описано «грозное чув
ство» к М. Д. Исаевой, испытанное писателем в середине XIX века и запе
чатленное в его переписке той поры. Добавим, что в конце 1850-х -начале 
1860-х годов Достоевский вынашивал замысел автобиографической пове
сти «Весенняя любовь», сюжет которой был, как и «Униженные и оскорб
ленные», мелодраматичен, но существовал в четырех вариантах [19, с. 298- 
300]. Об этом замысле упоминает в письмах и мемуарах сибирский друг 
писателя А. Е. Врангель. Достоевский собирался превратить свои творче
ские наработки в отдельный роман или использовать их как часть другого 
романа1. Замысел «Весенней любви» отчасти был осуществлен в романе 
«Униженные и оскорбленные» в составе персонажей (Красавчик-князь- 
J1 итератор-Иевеста // Князь Валковский Иван Петрович-Наташа), ситуа
ции любовного треугольника, скандальном сюжете о поруганной женской 
чести и др.

Гипотезу о воплощении «грозного чувства» в романе «Униженные и 
оскорбленные» значительно укрепляет появление образа-символа грозы в 
V1-1X главах четвертой части, а также в эпилоге. В контексте исследования 
он обладает повышенной семантической значимостью, ведь в старину, как 
мы отмечали, паронимы «грозный» и «грозовой» были синонимичны.

Гроза в «Униженных и оскорбленных» является метафорой разреше
ния долгой, томительной и мучительной ситуации в жизни главных и вто
ростепенных героев. Как и само «грозное чувство», образ грозы разворачи
вается в тексте романа постепенно, в виде мощного процесса, имеющего 
пролог, основную часть, кульминацию, эпилог. При описании грозы Досто
евский использует прием параллелизма: погодное явление соотносится с 
развитием и разрешением отношений между персонажами.

Сначала (глава VI четвертой части) читатель предчувствует приближе
ние грозы, слышит далекие раскаты грома:

Был уж е третий час пополудни. Находила туча. Все последнее время 
погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался где-то далеко 
первый, ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам  (3, 
с. 407).

1 Ф. М. Достоевский предваряет конспективные записи «Новые идеи романов, драм, повестей» 
следующей заметкой о «Весенней любви»: «Идея повести, которую, впрочем, можно сделать 
началом романа» [19, с. 298].
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В это время Нелли решается поехать к Ихменевым, чтобы рассказать 
исповедальную историю своей жизни.

Глава VII начинается с описания хмурой комнаты, где собрались дей
ствующие лица романа, для которых назрел момент объяснения, обновле
ния отношений. За окном надвигается черная туча, слышны грозовые от- 
звуки -  приметы природного обновления:

В комнате было сумрачно; надвигалась черная туча, и вновь послы
шался отдаленный раскат грома.

-  Гром-то как рано в эту весну, -  сказа7 старик... (3, с. 408).
Достоевский несколько раз подчеркивает, что гроза наступает рано:

«ранний весенний гром», «гром как-то рано в эту весну». Возникает парал
лелизм ранней весенней грозы и чувства первой любви, слишком ранних, 
поспешных, скоропалительно незрелых решений.

В VIII главе романа гроза входит в следующую фазу -  появляются пер
вые капли дождя. Вновь присутствует параллелизм: дождь на улице -  слезы 
на г лазах и щеках у персонажей. Капли дождя в волосах Наташи Ихмене- 
вой, вбежавшей в мокрой одежде в родительский дом, «рифмуются» со сле
зами на ее глазах и на глазах ее родителей.

Образ грозы как часть «грозного чувства» получает в художественном 
тексте и традиционный семантический компонент -  «ужасный, страшный». 
Гром устрашает и останавливает людей, влияет на них оцененяюще: в эту 
минуту ... вдруг остановились (3, с. 414). «Неподвижная идея» отражается 
в образе Нелли через болезненные припадки с замиранием, падением, бре
дом и истошными криками:

С ней был какой-то припадок, вроде обмирания. Это припадок повто
рялся с нею уже несколько раз (3, с. 432).

... вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди, судороги про
бежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол (3, с. 2 9 1).

Подобное случается и с Наташей Ихменевой в минуты сурового вы
бора и страдания от стихийной страсти. К мотивам бреда и болезни приме
шивается мотив сна:

-  Ваня, -  сказала она. -  Ваня, ведь это был сон! -  Что было сон'.’ -  
спросил я. -  Все, все, -  отвечала она, -  все, за весь этот год (3, с. 442).

В то же время [роза у Ф. М. Достоевского тесно связана с образом 
солнца, возрождающим и живоносным светом, с надеждой на лучшую 
жизнь в будущем:

-  Я сказал, что дождь скоро пройдет. Вот и прошел, вот и солнышко 
(3. с. 416).

Солнечный луч -  один из значимых символических образов романа. 
Он обязательно появляется в последних грозовых мгновениях как символ
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вечной жизни, как спасительный свет божественная рука, п р о гян у та д И  
свыше простому человеку. Неслучайно в первой главе романа п о в е с т в о в а -Я  
тель Иван Петрович, рассуждая о преодолении душевной угрюмости, про- Я  
бужлении в сумраке мыслей новых ростков, восклицает: Ж

Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! яШ

«Грозный» и «грозовой» в тексте романа «Униженные и о с к о р б л е н -Я  
ные» соприкасаются и еще в одном аспекте. Его раскрыли историки И  
А. М. Панченко и Б. А. Успенский в работе «Иван Грозный и Петр Вели- И  
кий: концепции первого монарха». Изучив коннотации слова «грозный» по И  
отношению к личности Ивана IV, они пришли к выводу, что они связаны Я  
«не с идеей тирании, а с идеей величия. < . . . >  Дело в контексте: эпитет Щ 
«грозный» и существительное «гроза» появляются там, где речь идет о Я  
порядке в государстве, об обязанности монарха «иеправляти и здержати» щ  
города и веси, «уставити» определенные правила поведения в монастырях Я  
и в миру...» [26]. Гроза -  разрушительная и вместе с тем очищающая сила, '■ 
ниспосланная с небес. Достоевскому после каторги требовалось что-то ка- Щ  
чественно новое, что кардинально сказалось бы на его творческой жизни и Я  
привело к литературной славе и процветанию. Таким импульсом стало I  
«грозное чувство». I

«Царская гроза» в свою очередь вызывает сакральные ассоциации с Я  
«божьей грозой». <...> Гроза как таковая с точки зрения русского чело- 9 
века той поры — божье наказание» [26]. В этом смысле слово «грозный» Я  
более раскрывается не как «суровый и жестокий», а как «величественный 
и внушающий божий страх», тот, которого следует убояться [17]. В народ- I 
ном быту в XIX веке сохранялось убеждение: нельзя противиться «божьей * 
грозе», роптать на нее, она есть и божья воля, и божья милость, и особая | 
благодатная отметка. «Бог посетил!» —  говорили русские, описывая слу- > 
чившуюся с ними беду [26]. j

В романе «Униженные и оскорбленные» из уст старика-отца Николая 
Сергеича Ихменева звучит слово благодарности Богу за каждую минуту } 
жизни, благословения всех и вся, воздаяния божеству за суровые жизнен- < 
ные уроки, за скупой и долгожданный дар -  луч солнца после грозы:

...о. благодарю тебя. Боже за все, за все, и за гнев твой и за милость |  
твою!.. И за солнце твое, которое просияло теперь, после грозы, на нас! За 
всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорблен- > 
ные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гор
дые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас 
камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя I 
дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую t
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вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и которую благословляю во 
пеки веков!.. (3, с. 422).

Описание летней июньской грозы в эпилоге романа закрепляет все 
свершившиеся в нем события, «благословляет» разрешение «грозного чув
ства», приводит героев к мысли о другой жизни, которую вновь приходится 
строить, хоть и на обломках, но в свежести зарождающегося нового дня.

* * *

В романе «Униженные и оскорбленные» на разных текстовых уровнях 
(ситуационном, жестовом, мотивном, реминисцентном, хронотопическом, 
образном, жанровом) воплотились многие особенности автобиографиче
ского образа «грозное чувство». Мы узнаем его по кропотливым заметкам, 
мельчайшим подробностям и тайным знакам, которые Ф. М. Достоевский 
искусно расставляет в художественном тексте. Этот факт позволяет по-дру
гому оценить краткие кузнецкие дни в его творческой биографии, а также 
пересмотреть значение переписки писателя 1855-1857 годов для формиро
вания эстетики зрелых романов.

Изучение семантического значения лексемы «грозный» в составе сло
восочетания «грозное чувство» в эпистолярном и художественном дискур
сах Достоевского приводит к интересному выводу: «грозный (-ая, -ое)» -  
характерная для его романной поэтики языковая единица. В ней сосущ е
ствуют стилевые компоненты разных полюсов, представляющие одну из 
доминантных черт авторского стиля -  антиномичность. С одной стороны, 
она аккумулирует оттенки высокого стиля, присущие поэтической и пуб
лицистической речи, а с другой -  эксплицирует просторечный элемент, ча
сто встречающийся в бытовом словоупотреблении.

В заключение добавим, что лексема «грозный (-ое, ая)» в языковой си
стеме Ф. М. Достоевского пока не стала самостоятельным объектом изуче
ния. В настоящее время она не включена лингвистами в лексический строй 
идиолекта писателя. Отсутствует она и в первых трех выпусках «Словаря 
языка Достоевского», издаваемого под редакцией члена-корреспондента 
РАН Ю. Н. Караулова (М: «Азбуковник», 2001-2002-2003). Такое положе
ние дел, с одной стороны, затрудняет постижение темы, а с другой -  напро
тив, открывает безграничные возможности для исследовательской работы. 
Изучение романа «Униженные и оскорбленные» -  весомое тому подтвер
ждение.
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