
Проблема автобиографизма в творчестве тех или иных писате-

лей часто привлекает внимание. Несмотря на то что литературный 

текст самобытен, обращение к биографии всё же позволяет взгля-

нуть на него по-новому: недаром в школьной традиции знакомство 

с автором и его творениями начинается именно с биографической 

справки. В современном литературоведении вопрос о жанровой 

природе автобиографии не решён окончательно. Как отмечает 

А. Ф. Цирулев, согласно установившейся традиции, в «науке суще-

ствует давняя традиция выводить автобиографический жанр из ме-

муарно-исповедальной ветви русской словесности» 2. И. П. Карпов, 

занимавшийся изучением образа автора, лирического героя в худо-

жественном произведении или, в его терминологии, авторологией 

русской литературы, определяет автобиографизм следующим об-

разом: «Автобиографизм» — «трансформация автором “жизненно-

го материала” в направлении своей экзистенциальной сферы, сво-

его эмоционального комплекса и видения человека; в литературно-

художественном произведении такое понимание автобиографизма 

реализуется указанием субъекта речи на автобиографическую ос-

нову повествования: в авторологии автобио графизм рассматрива-

ется как одна из форм авторской образно-словесной игры» 3.

1 Веколова Анастасия Юрьевна родилась в Самарской области, вы-

пускница филологического факультета Самарского гос. университета. 

Прозаик, критик, поэт. Публикуется в научных и литературных журна-

лах и газетах, в частности в «ЛГ», журналах «Невский альманах», «Се-

вер», «Сибирские огни» и др., финалист литературных конкурсов. Живёт 

в Самаре.
2 Цирулев А. Ф. Проблема автобиографизма в трилогии Л. Н. Толсто-

го // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 

2011. — № 3. — С. 332.
3 Карпов И. П. Авторология русской литературы (И. А. Бунин, Л. Н. Анд-

реев, А. М. Ремизов). — М.: Флинта, 2017. — С. 52.



Из данного определения вытекают несколько особенностей 

автобиографической прозы. С одной стороны, автор стремится 

передать свои чувства и переживания, с другой — делает это 

в образной форме и дополняет вымыслом. Следовательно, нельзя 

воспринимать автобиографизм как точную передачу авторского 

сознания — так или иначе оно будет трансформироваться. Кроме 

того, над этой изменчивой трансформацией всегда тяготеет жан-

ровый канон, который заставляет следовать сложившейся тра-

диции.

Хотелось бы отметить ещё один важнейший момент. Очевид-

но, что жизненный опыт — это не только события из личной, се-

мейной, бытовой жизни. Человек живёт в обществе и откликает-

ся на всё то, что происходит вокруг него, а писатель, как субъект 

творческий, воспринимает всё через призму своего сознания ещё 

острее. Из этого явно следует, что автобиографизм — это некое 

широкое понятие, включающее жизненный опыт личности4, кото-

рый формируется под влиянием личных, семейных, обществен-

ных и др. связей, окружающих личность на протяжении всех эта-

пов её становления. В узком смысле под автобиографизмом можно 

понимать лишь непосредственное отражение биографии писате-

ля, однако на практике оказывается, что ограничиться узким под-

ходом трудно.

Показательным для исследования проблемы автобиографизма 

является роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Очевидно, что в романе много автобиографичного, и это или вос-

принимается (вероятно, по причине известности произведения) 

как само собой разумеющееся и не сопровождается обширными 

пояснениями, или же раскрывается в комментариях настолько ши-

роко, что прочитать всё это полностью могут разве что исследова-

тели. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» не от-

носится к мемуарной прозе, как «Дневник писателя», но отража-

ет позицию, взгляды и жизненный опыт. Не случайно С. В. Белов5 
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и Г. М. Фридлендер, Г. В. Коган6 в комментариях к роману уделяют 

много внимания как толкованиям непонятных слов или разъясне-

ниям особенностей эпохи, так и автобиографизму. Учёные не ис-

пользуют этот термин, но большинство комментариев связаны 

с проведением параллелей между романными и реальными людь-

ми, событиями, обстоятельствами.

В соответствии с этим, отталкиваясь от комментариев и со-

поставляя факты романа с биографией писателя, целесообразно 

выделить несколько условных тематических групп, получивших 

отражение в романе. Первая группа — это собственно биогра-

фические факты, то есть события, связанные с биографией пи-

сателя, преимущественно со ссылкой и каторгой, которые стали 

переломными моментами в его жизни. Ф. М. Достоевский был аре-

стован и осуждён за участие в обществе петрашевцев: его приго-

ворили к смертной казни, которую потом заменили каторгой, при-

чём о смягчении приговора стало известно в последний момент. 

В итоге писатель провёл четыре года на каторге в Омском остроге, 

а далее служил рядовым в Семипалатинске. За это время его ми-

ровоззрение в корне поменялось: если в 1849 г. он был арестован 

как сторонник социалистов, то в 1859 г. вернулся в Петербург уже 

приверженцем почвеннических взглядов.

Более подробно о своём каторжном опыте Ф. М. Достоевский 

рассказал в «Записках из Мёртвого дома», которые по жанровой 

природе близки к мемуарной прозе. В «Преступлении и наказа-

нии» же указанный опыт отражается при описании главного ге-

роя, особенно — переломных моментов его жизни (хотя добавим, 

что у героев Достоевского эти моменты происходят постоянно, 

ибо герои часто оказываются в пограничных ситуациях, прак-

тически на грани: то нервного срыва, то судьбоносных решений). 

Например, Раскольников постоянно размышляет о том, как чув-

ствуют себя приговорённые к смертной казни, его размышления 

предельно точны: «Так, верно, те, которых ведут на казнь, при-

лепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встреча-

ются на дороге»7. Или вот, например, описание его чувства: «Он 

сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, 
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полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлы-

нувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить 

на ощущение приговорённого к смертной казни, которому вдруг 

и неожиданно объявляют прощение»8. Особое внимание заслужи-

вает Евангелие, из которого Соня читала Родиону о воскресении 

Лазаря и которое находилось у героя под подушкой во время его 

духовного возрождения на каторге: «На комоде лежала какая-

то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперёд, замечал её; те-

перь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском пере-

воде. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплёте»9. 

Учёные отмечают: «Достоевский описывает экземпляр Еванге-

лия, который был подарен ему в 1850 г. в Тобольске на пересыль-

ном дворе жёнами декабристов А. Г. Муравьёвой, П. Е. Анненко-

вой и Н. Д. Фонвизиной»10.

Наиболее автобиографичными оказываются картины ссылки 

и каторги. Свои четыре года писатель провёл в Омском остроге 

на берегу Иртыша, считаясь ссыльнокаторжным второго разря-

да, обязанным работать в крепостях. В этом же месте отбывает 

своё наказание главный герой романа, его тоже отнесли ко вто-

рому разряду. Достоевский работал вместе с осуждёнными по 

уголовным статьям, которые презирали дворян, осуждённых по 

политическим мотивам11. Раскольникова тоже не любили: «Его же 

самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец нена-

видеть — почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над 

ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо 

его преступнее»12. На каторге Раскольников, как и когда-то Досто-

евский, переживает крах своей теории и последующее нравствен-

ное возрождение.

К группе собственно биографических фактов относится опи-

сание М. Д. Исаевой, первой жены писателя, в женских образах 

Катерины Ивановны Мармеладовой и Марфы Петровны Свидри-
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гайловой, на которое указывают С. В. Белов в комментариях к ро-

ману и М. С. Альтман в работе «Достоевский. По вехам имён»13.

Вторая группа фактов, отражённая в романе, связана с обще-

ственными и политическими событиями, наблюдаемыми писате-

лем. Данные события легли в основу сюжетных линий. Учёные, 

например, считают, что Достоевский обратил внимание на про-

цесс Герасима Чистова, происходивший в Москве в 1865 г.: «В ав-

густе 1865 г. в Москве происходил военно-полевой суд над приказ-

чиком, купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, расколь-

ником по вероисповеданию. Преступник обвинялся в предумыш-

ленном убийстве в Москве в январе 1865 г. двух старух — кухарки 

и прачки — с целью ограбления их хозяйки. Преступление было 

совершено между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сы-

ном хозяйки квартиры, мещанки Дубровиной, в разных комнатах 

в лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые из 

окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, се-

ребряные и золотые вещи. Как сообщала петербургская газета, 

старухи были убиты порознь, в разных комнатах и без сопротив-

ления с их стороны одним и тем же орудием — посредством на-

несения многих ран, по-видимому, топором»14.

Ещё одна сюжетная линия, связанная с Дуней и Свидригайло-

выми, также имела реальную параллель. Дуня, сестра Расколь-

никова, устроившись работать гувернанткой к Свидригайловым, 

вынуждена была терпеть от него разные «неучтивости»15, а потом 

узнала, что он был влюблён в неё. Свидригайлов же, признавшись 

Дуне в своих чувствах, предлагал убежать вместе с ним. Девуш-

ка, в свою очередь, отказывалась, стыдила Свидригайлова, гово-

рила, что он должен любить только Марфу Петровну, свою жену. 

Марфа Петровна же, подслушав разговор в саду разговор Дуни 

и мужа, поняла всё превратно, обвинила девушку, ударила её, 

выбросила вещи в сад и выгнала. Дуня вернулась к матери в го-

род, но случай получил огласку: Марфа Петровна рассказала об 

этом многим знакомым. К счастью, Свидригайлов сам сознался во 

13 См. Альтман. М. С. Достоевский. По вехам имён. — Издательство 

Саратовского университета, 1975. — 280 с.
14 Фридлендер Г. М., Коган Г. В. Комментарии: Ф. М. Достоевский. Пре-

ступление и наказание // Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 15 томах. Л.: На-

ука. Л. О., 1989. Т. 5. — С. 533.
15 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. — М.: Издательство 

АСТ. — С. 39.



всём и показал жене письмо, в котором Дуня укоряла его, говори-

ла, что он неучтив к жене, что поведение его неблагородно.

На схожую историю, описанную в журнале Достоевских «Вре-

мя», указывают Г. М. Фридлендер и Г. В. Коган: «Гувернантка, про-

живавшая в семье более шести лет, спасаясь от преследований 

помещика, выскочила в окно, спрятавшись в засаду. Когда она 

потом вышла из засады, то увидела все свои пожитки выброшен-

ными во дворе <…> Девушка приютилась у соседей, а благород-

ное семейство, ею теперь оставленное, чтоб оправдать свой гнус-

ный поступок, принялось поносить её на весь околоток разными 

небылицами»16.

Разные общественные и политические события, которые на-

блюдал Достоевский, получили отражение не только в сюжет-

ных линиях, но и в размышлениях, речах героев. Достаточно 

только перечислить основные вопросы, о которых Достоевский, 

вероятнее всего, знал. В романе отражены, например: проблема 

ростовщичества (старуха-процентщица);17 проблема женского 

труда, обострившаяся в XIX веке (вспомним слова Мармела-

дова «… много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица 

честным трудом заработать?»)18, социалистический вопрос и по-

лемика с Чернышевским19 (идея Лебезятникова устроить ком-

муну, многочисленные рассуждения Разумихина о социалистах) 

и др. Исследователи отмечают: «…в размышлениях Раскольни-

кова и других героев “Преступления и наказания” мы всё время 

встречаемся с отзвуками идей, обсуждавшихся в тогдашней пе-

чати, вызывавших в эпоху создания романа острую идеологиче-

скую борьбу»20.

Третья группа фактов связана с антропонимикой романа, ко-

торой исследователи уделяют большое внимание. В своём произ-

ведении Ф. М. Достоевский не случайно давал героям те или иные 

имена фамилии и отчества. Антропонимы у Достоевского тща-

тельно продуманы и всегда полны глубочайшего смысла, многие 

из них взяты из окружения писателя. Например, фамилия Гер-

16 Фридлендер Г. М., Коган Г. В. Комментарии: Ф. М. Достоевский. Пре-

ступление и наказание // Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 15 томах. Л.: На-

ука. Л. О., 1989. Т. 5. — С. 557.
17 Там же — С. 532.
18 Там же — С. 556.
19 Там же — С. 556.
20 Там же — С. 536.



труды Карловны Ресслих, квартирной хозяйки Свидригайлова, 

образована из фамилии кредиторши Достоевского Рейслер (Рейс-

лерах). В черновых записях к роману она фигурирует под своим 

действительным именем — Рейслер21. Детальное изучение антро-

понимов произведения может стать богатым материалом для от-

дельного подробного исследования.

К четвёртой группе фактов относятся топонимы. Топография 

романа связана с Петербургом, и многие места, описанные в ро-

мане, Достоевский посещал сам: «Изображённый в романе район 

Петербурга (примыкающий к торговому центру города 1860-х го-

дов — Сенной площади), где живут Раскольников и другие глав-

ные герои, был хорошо знаком Достоевскому по личным наблю-

дениям. В этой части Петербурга писатель жил дважды, в 1840-х 

и 1860-х годах. Как установлено Н. П. Анциферовым, Л. П. Гросс-

маном и последующими исследователями, район этот, прилегаю-

щие к нему улицы и переулки описаны Достоевским на страницах 

романа с исключительной, “физиологической” точностью. В тек-

сте “Преступления и наказания” большинство называемых авто-

ром улиц обозначено сокращённо: “С-й (Столярный) переулок”, 

“В-й (Вознесенский) проспект”, “К-й (Конногвардейский) буль-

вар” и т. д., — но, взяв план тогдашнего Петербурга, сокращения 

эти легко расшифровать, и сравнение убеждает, что расположе-

ние и облик соответствующих домов и улиц, описанных в рома-

не, вплоть до мельчайших деталей соответствуют их реальному 

местоположению и внешнему облику»22. Анна Григорьевна Досто-

евская, жена писателя, позже отметит в своих «Воспоминаниях», 

что дом на углу Столярного переулка и Малой Мещанской улицы, 

в котором жил автор во время создания «Преступления и наказа-

ния», сразу напомнил ей тот дом в романе, где обитал Раскольни-

ков23. Также главный герой говорит, что он живёт в доме у Шиля. 

В одном из домов петербургского домовладельца Шиля, на углу 

Малой Морской и Вознесенского проспекта, Достоевский сам про-

21 Там же — С. 567.
22 Фридлендер Г. М., Коган Г. В. Комментарии: Ф. М. Достоевский. Пре-

ступление и наказание // Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 то-

мах. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. Т. 5. — С. 532.
23 Достоевская А. Г. Из «Воспоминаний». Знакомство с Достоевским. За-

мужество [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dostoevskiy-lit.

ru/dostoevskiy/memory/v-vospominaniyah-sovremennikov/znakomstvo-

s-dostoevskim-zamuzhestvo. htm.



живал в 1847–1849 годах. Собственно, здесь он был арестован по 

делу петрашевцев в 1849 г. и отсюда увезён в Петропавловскую 

крепость, а потом и на каторгу24.

Таким образом, роман «Преступление и наказание» являет-

ся во многом автобиографичным. В романе получили отражение 

факты биографии писателя, общественные события, свидетелем 

которых он был, имена знакомых людей, известные ему места, 

и каждая группа фактов важна по-своему. Анализ первых двух 

групп фактов: писательской биографии и социального подтекста 

романа — позволяют сделать вывод о том, что произведение стало 

откликом на многие актуальные проблемы того времени, причём 

откликом выстраданным, искренним. Более того, третья и чет-

вёртая группы фактов, антропонимика и топонимика, фактиче-

ски «привязывают» роман к реалиям Петербурга — и становит-

ся понятно, что утверждение о Петербурге как о герое произве-

дений Достоевского более чем справедливо. Петербург является 

не только местом действия, а практически одним из главных ге-

роев, ибо именно особенная атмосфера этого города отчасти и по-

рождает все происходящие события. Наконец, детальный анализ 

авторологии «Преступления и наказания» помогает правильно 

расставить акценты при толковании произведения, а также даёт 

широкие возможности для дальнейшего исследования, в том чис-

ле и топонимики в масштабах современного города.

Самара

24 Фридлендер Г. М., Коган Г. В. Комментарии: Ф. М. Достоевский. Пре-

ступление и наказание // Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 то-

мах. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. Т. 5. — С. 563.

Памяти Достоевского

(…) И счастлив тот, кто мог и кто умел любить:

Печальный тёрн его прочней, чем лавр героя,

Святого подвига его не позабыть

Толпе, исторгнутой из мрака и застоя.

На смерть его везде откликнутся друзья,

И смерть его везде смутит сердца людские,

И в час разлуки с ним, как братская семья,

Над ним заплачет вся Россия!..

 Семён Надсон


