
дополняютдруг друга, и трудно становится представить себе одно в от-
сутствии другого. Фантастика переходит в бытовой план. 

H.В. Гоголь был родоначальником данного «фантастически-
мистического» вида прозы, у которого появились последователи в рус-
ской литературе. Одним из самых ярчайших писателей данного стиля 
считается Михаил Булгаков. У Н.В. Гоголя чрезвычайно тонко и гармо-
нически смешиваются данные два мира - потусторонний и реальный -
между ними нет грани, да, наверное, ее и вовсе не быть может. 
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Abstract:The article is devoted to the study of the fantastic in the novels of N.V. 
Gogol, in which the representations of the people, his simple-minded faith in unreal 
creatures are expressed. Like the heroes of folk tales, actions hostile to man are shown 
in the form of "evil spirit", carriers of evil in the novels of N.V. Gogol act mythical char-
acters — devils, witches, mermaids. The main task of science fiction here, it is brighter to 
highlight the subtle psychologism and to hold the ideas of the victory of good over evil, 
to prove, in fact, all the secret becomes obvious, and the sins of the summer early or 
summer are punished late. 

Keywords: fiction, gogol, unclean force, way of life, farm, national originality, 
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Аннотация. Цель данной научной работы — репрезентировать тему «ма-
ленького человека» в историко-литературном контексте и продемонстрировать, 
как тема униженного эпического героя реализуется и трансформируется в произ-
ведении Ф.М. Достоевского. 
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«Бедные люди», «маленький человек», трансформация образа. 

Тема «маленького человека» в русской литературе периода 
XIX-XX веков являлась одной из основополагающих и резонирующих 
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в обществе, в то же время, не утрачивая своей актуальности и в совре-
менном мире. Впервые в русской литературе образ «маленького чело-
века» представил Н.М. Карамзин в повести «Бедная Лиза». Продол-
жателем темы стал А.С. Пушкин в повестях «Станционный смотри-
тель» «Гробовщик» и поэме «Медный всадник». В дальнейшем тема 
получила свое развитие в произведениях Н.В. Гоголя «Шинель», 
Ф.М. Достоевского «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», 
«Преступление и наказание», А.П. Чехова «Человек в футляре», 
М. Горького «Макар Чудра» и т.д. 

Фактически, внимание окружающих во все времена не привле-
кали всеми униженные и оскорбленные люди. Их жизнь, их малень-
кие радости и большие беды кажутся всем ничтожными, недостойны-
ми внимания. Жестокое время заставляло «маленьких» людей замы-
каться в себе, полностью уходить в свою страдающую душу с наболев-
шими проблемами того периода, жить незаметной жизнью и так же 
незаметно умирать. 

Петр Вайль очень верно определил: «Маленький человек из ве-
ликой русской литературы настолько мал, что дальнейшему уменьше-
нию не подлежит. Изменения могли идти только в сторону увеличе-
ния. Этим и занялись западные последователи нашей классической 
традиции. Из нашего Маленького человека вышли разросшиеся до 
глобальных размеров герои Кафки, Беккета, Камю. 

Советская культура сбросила башмачкинскую шинель - на плечи 
живого Маленького человека, который никуда конечно не делся, про-
сто убрался с идеологической поверхности, умер в литературе» (Вайль, 
1992: 228). 

В данной статье мы проследили эволюцию темы «маленького 
человека» на материале романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» и 
выявили особенности авторского видения и толкования проблемы ти-
пажа. Ф.М. Достоевский предстает перед читателями не только про-
должателем традиций в русской литературе, он расширяет анализ од-
ной из главенствующих проблем - «маленького человека», трансфор-
мируя ее в тему «бедных людей», «униженных и оскорбленных». В 
связи с этим творчество Достоевского тематически цельно и логично. 

Как и многие выдающиеся русские писатели, Достоевский уже в 
первом своем романе «Бедные люди» (1846) обращается к теме «ма-
ленького человека». Главный герой романа - Макар Девушкин - бед-
ный чиновник, подавленный горем, нуждой и социальным бесправи-
ем. Как и Гоголь в повести «Шинель», Достоевский сосредоточился на 
теме бесправного, безмерно униженного и забитого «маленького че-
ловека», живущего своей внутренней жизнью в условиях, грубо пре-
небрегающих достоинством личности. 

В то же время, уникальность романа заключается в том, что «ма-
ленький человек» впервые заговорил самостоятельно, а не от лица 
стороннего наблюдателя. Макар Девушкин и Варенька Доброселова 
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предстают перед читателем как люди невероятной душевной чистоты 
и доброты. Каждый из них готов отдать последнее ради друг друга. 
Макар - это человек, способный сочувствовать, сопереживать, мыс-
лить и рассуждать, а, по мнению самого Достоевского, это лучшие ка-
чества «маленького человека». Для «бедного» человека самоцелью 
является уважение и небольшое, но все же место в обществе, а в ре-
зультате приходит понимание - это невозможно: «И ведомо каждому, 
Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого 
уважения получить не может, что уж там не пиши» (Достоевский, 
2016: 19). Протест Макара Алексеевича против чудовищной неспра-
ведливости абсолютно безнадежен 

Во время прочтения пушкинского «Станционного смотрителя» и 
гоголевской «Шинели» Девушкин испытывает потрясение и обнару-
живает в героях произведений самого себя: «...ведь скажу вам, маточ-
ка, случится же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя 
книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена» (До-
стоевский, 2016: 39). 

Литературовед Гус считает: «Несмотря на крайнюю бедность, 
нравственно подавляющую его, на полную зависимость и робость пе-
ред начальством, мелкий чиновник у Достоевского не только осознает, 
но и внутренне защищает на уровне своих понятий и принципов свое 
человеческое достоинство, глубоко затаенную гордость маленького, 
незаметного, но честного труженика, которую Макар называет «амби-
цией» (Гус, 1962, 135). Макар не без гордости констатирует: «Служу 
безукоризненно, поведение трезвого, в беспорядках никогда не заме-
чен» (Достоевский, 2016: 21). Как гражданин считает себя имеющим 
свои недостатки, но вместе с тем и добродетелем: «Амбиция моя мне 
дороже всего» (Достоевский, 2016: 23). Увидев на улице шарманщика, 
который «милостыни просить не хочет» и «хоть целый день ходит да 
мается - зато сам себе господин, сам себя кормит» (Достоевский, 
2016: 28), Девушкин пишет о себе: «Вот и я точно так же, как этот 
шарманщик... в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то от-
ношении точно так же, как и он по мере сил тружусь, чем могу, де-
скать» (Достоевский, 2016: 28). 

В самоанализе своего якобы незначительного, но в то же время 
честного и бескорыстного труда, Макар Алексеевич порой подводит 
себя к осознанию невероятных контрастов социальной жизни, одно-
временно подавляя в себе это явное «вольнодумство», но прослежива-
ется тенденция - он не в состоянии полностью отречься от собствен-
ных рассуждений. Особенно беспокоит его судьба бедной Вареньки: 
«От чего вы, Варенька такая несчастная... От чего это так все случает-
ся, что вот хороший то человек в запустении находится, а другому ко-
му счастья само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо 
это думать, что это вольнодумство...» (Достоевский, 2016: 19). 

Особенности типажа «маленького человека» у Достоевского про-
являются в его способности к «погружению в себя самого», в попытке 
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психологического самоанализа, рефлексии и стремлении сделать со-
ответствующие обобщения. «Он, бедный-то человек, он взыскателен, 
он и на свет-то божий иначе смотрит... да вокруг-то себя смущенным 
взором поводит, да прислушивается к каждому слову, - дескать, не 
про него ли там говорят? Что вот, дескать, что же он такой незамет-
ный?» (Достоевский, 2016: 41). Даже в лучшую минуту жизни, когда 
начальник дал ему из жалости юо рублей, он не может не страдать: 
«Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слыш-
но - там в глубине душа моя дрожит, трепещет, шевелится» (Достоев-
ский, 2016: 32). 

В совокупности характера и положения одинокого, пожилого, 
бедного чиновника вполне естественна и логична внезапно пробу-
дившаяся в нем нежная привязанность к такой же бедной и унижен-
ной Вареньке - молодой девушке, «изнуряемой» мечтательностью, 
переживаниями, и «болезненными впечатлениями», у которой «душа 
так часто просит слез» (Достоевский, 2016: 13). Девушка признается: 
«Как вы мне явились, так вы всю мою жизнь осветили темную» (До-
стоевский, 2016: 26). Но тем драматичнее для них становится вынуж-
денный брак Вареньки со своим обидчиком, помещиком Быковым, и 
возникшая вследствие этого внезапная разлука с Девушкиным. 

Трогательная переписка героев, являющая собой гармоничный 
симбиоз искренности, душевных изменений и сердечных надрывов, 
представляет собой непосредственно проявления внутреннего мира 
«маленьких людей». Характерен и язык писем - Девушкин говорит 
спотыкающимся, затрудненным языком с неоправданными повтора-
ми и бесчисленными уменьшительными словами («маточка», «при-
думочка», «сердчишку моему»), демонстрирующими не только ласко-
вый тон его речи, но и устоявшуюся привычку к самоуничижению. 

Отношение Девушкина к Вареньке сродни отцовскому чувству 
Самсона Вырина к Дуне, он близок пушкинскому герою в своей готов-
ности защитить ближнего, еще «меньшего» человека, в чувстве соб-
ственного достоинства. Макар Девушкин очень любит Вареньку: по-
купает ей то, о чем она мечтает, хотя девушка об этом не просит, а сам 
остается фактически без пищи, становится должником хозяйки дома. 
В свою очередь Варенька, узнав о беде Макара, пытается ему помочь: 
высылает деньги, чтобы он смог расплатиться с хозяйкой и чего-
нибудь себе купить. Следует отметить, что она отдает далеко не лиш-
ние деньги, заработанные ее кропотливым трудом. Жалость и доброта 
свойственны этой нежной девушке, зеркально отражаясь в характере 
Макара, спасшего Вареньку от злобной родственницы. В их отноше-
ниях первоочередную роль играет взаимовыручка, т.к. исключительно 
на нее и могут надеяться «бедные» люди. 

Отсюда идут тонкие нити, связывающие Макара Девушкина с 
другими людьми, непреодолимое стремление помочь беззащитной, 
обездоленной Вареньке, избавив ее от нищеты, уберечь от скверных 
посягательств на ее честь. Ему, живущему в доме, где «люди так и 

289 



мрут» (Достоевский, 2016: 8), дана сердечная способность помочь 
страждущему. Гораздо больше, чем от осознания собственной бедно-
ты, с которой он готов примириться, Девушкин страдает от невозмож-
ности облегчить участь близкого человека, бедняка-соседа Горшкова, 
нищего ребенка на улице. Подобные источники страдания возвышают 
Девушкина, превращают его, несмотря на его слабости, в подлинно 
положительную личность, великого «маленького человека». Проде-
монстрировав страшную драму «маленького человека», Ф.М. Достоев-
ский все же возвышает ее до трагедии. 

Гуманистическая ориентация «Бедных людей» была замечена 
критикой. В.Г. Белинский восторженно приветствовал Достоевского: 
«Это талант необыкновенный и самобытный, который сразу, еще пер-
вым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших пи-
сателей...» (Белинский, 1948: 163). В то же время, по мнению исследо-
вателя Храмцева, «влияние А.С. Пушкина в «Бедных людях» оказыва-
ется вторично - Н.В. Гоголь пишет с оглядкой на Пушкина, а Ф.М. До-
стоевский перенимает взгляды на Гоголя и его «Шинель» (Храмцев, 
2004: 37). Общие черты развития темы Пушкиным, Гоголем и Досто-
евским - это схожие трактовки образа маленького человека, поста-
новка проблемы, интерес к исповедальности. 

Достоевский продолжил исследования души «маленького чело-
века», углубился в его внутренний мир. «Маленький человек» Ф.М. 
Достоевского полностью осознает свою ненужность, бесполезность как 
для общества в целом, так и для конкретных, близких ему людей. Но 
писатель считал, что «маленький человек» не заслуживает подобного 
к себе обращения. «Маленький человек» Достоевского не только 
«униженный и оскорбленный», понимающий свое ничтожество, он 
еще и философ, ставящий перед обществом вопросы величайшей 
важности, подтверждающие его стремление к рассуждению и самоан-
ализу. 
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Abstract. The aim of this scientific work is to present the theme of a «small 

man» in the historical and literary context and shows how the theme of a humiliated ep-
ical hero is implemented in this work by Dostoevsky. 
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