
356
Жиляков Сергей Викторович,

доцент кафедры менеджмента СОФ НИУ «БелГУ»,
к. ф. н.;

(Старый Оскол, Россия)

О НЕКОТОРЫХ РИТУАЛЬНЫХ И ЭКЗИСТЕНИЦАЛЬНЫХ 
МОТИВАХ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ

МЕРТВОГО ДОМА»

Аннотация
В статье исследуются ритуальные и экзистенциальные мотивы автор

ского сознания в романе Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». 
Так, структура романа подчинена в определенном смысле схеме посвящения 
героя, за маской которого выступает и сам автор. Это дает ему право сквозь 
полифоническую канву романного слова провозглашать собственную экзи
стенциальную позицию, выраженную в сострадании с богом, человеком.
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Ритуально-религиозная природа инициаций давно стала предметом 
изучения науки. Стоит хотя бы привести основоположные труды [3, с. 355
619; 9]. В основном исследования данного направления ориентируются на 
изучение древних или средневековых культурных феноменов в их ритуаль
ном представлении. Недостаточное внимание уделяется обрядово
религиозной тематике и следующей из нее экзистенциальной авторской по
зиции в современной культуре, в частности литературе. Из наиболее значи
тельных работ следует назвать, например, книгу В.Н. Топорова [6], посвя
щенную мифопоэтическому слою в творчестве Ф.М. Достоевского, Н.В. Го
голя и других. А ведь много интересного в качестве предмета исследования 
может предоставить именно современный литературный контекст, изобилу
ющий структурно-семиотическими кодами, реанимирующими ритуально
мифологическую природу словесного творчества в целом. Анализ романа 
«Записки из Мертвого дома», на наш взгляд, способствует более глубокому и 
детальному пониманию ритуально-мифологической субстанции творчества 
Достоевского, раскрытию выраженного бессознательного и экзистенциаль
ной позиции автора, а также обнаружению потенциальной смысловой воз
можности романного слова.

1. Ритуальный мотив посвящения. Общеизвестно, что издревле соци
альное становление и развитие реализуется через обряды и ритуалы, входя
щие в цикл инициаций и семантически связанные со смертью и воскрешени
ем. Такая установка справедлива как для ритуальных практик, так и совре
менных общественных институтов, если воспринимать смерть и воскрешение 
как символические феномены культуры, в переносном смысле заменяющие 
соответственно окончание и начало социально-возрастных периодов.
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Один из самых профетических философов древности, Сократ, смерть 

считав тайной, в которой утаивается ее благодеяние. Видимо, поэтому не
обычная смерть (как в случае с самим Сократом) мистически деформирует 
бытие, становясь в полном смысле мифом, потрясающим естественное и раз
меренное течение жизни. Она становится знаком культуры.

Замена казни на ссылку в самый последний момент, как известно, 
очень сильно повлияла на творчество Достоевского, особенно произвело глу
бокое и потрясающее впечатление ожидание смерти. Ф.М. Достоевский в 
символическом и мифологическом ключе воспринял ожидание казни и заме
ну ее каторгой. Фактически для него каторга обернулась той смертью, кото
рой удалось избегнуть на эшафоте. Это нашло яркое отражение в романе с 
говорящим названием «Записки из Мертвого дома».

Проводя аналогию, можно сказать, что это было сравнимо с тем ощу
щением края бездны, которое испытывает человек, очутившись между жиз
нью и смертью, находясь в «пограничной ситуации» (К. Ясперс) перед от
крывающимся ужасом Ничто. Такое состояние способствует раскрытию но
вых возможностей в познании действительности, сближает человека с быти
ем, отверзая перед ним бездны смысла, неведанные дотоле. В связи с этим 
«Записки из Мертвого дома» - роман-инициация со всеми вытекающими ха
рактеристика: герой его призван (как мы узнаем по прочтению), погрузиться 
в смерть-каторгу, преодолев ее, переродиться, понять главный смысл челове
ческого существования, заключенный в сострадании с богом, и в боге. Так, 
посредством инициации, проходя через которую, агент является в новом со
стоянии, становится отличным от прежнего, смертного. Он как бы приобре
тает черты просветленности, сближается с мистическим миром, перед ним 
разверзается метафизическое пространство. Умирая в прошлом облике, он 
перерождается в новом духовном состоянии, которому беспрепятственно от
крываются все тайны, обостряются пророческие способности и видение бу
дущего. И все это приобретается героем через символическое преодоление 
смерти, имплицитно повсюду присутствующей в конституции произведения.

Можно сказать, что смысл умирания был трансформирован писателем 
в смысл страдания, муку, которые герой испытывает в неволе, в экстремаль
ных условиях. Страдание, по Достоевскому, конечно, испытание одиноче
ством, то состояние, попадая в которое, находясь на грани выживания, чело
век осознает, что он на самом деле не одинок.

Итак, за смертью, по закону ритуального жанра, тут же следует воскре
сение. Автор «Записок» Горянчинов Александр Петрович, от лица которого 
следует повествование, будто архаический герой, успешно пройдя инициа
цию, выраженную в наказании каторгой как необходимого пути к воскресе
нию через сострадание к богу и сострадание с ним, словно возрастает духов
но и ментально, воспринимая освобождение как своего рода воскрешение:

«Кандалы упали. Я поднял их_ Мне хотелось подержать их в руке, 
взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас 
были на моих ногах.

- Ну, с богом! с богом! - говорили арестанты отрывистыми, гру-
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быми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых^
Экая славная минута!» ^.» [4, с. 232].
Причем, характерным подтверждением ощущения переходного от 

смерти к жизни состояния, которое испытывает однажды герой, сопровож
дающееся в свою очередь осознанием неразличимости сна и яви, является 
эпилог празднования Рождества (глава X). «Я вздрагиваю и просыпаюсь слу
чайно: старик все еще молится на печке и промолится там до самой зари_ 
Мало-помалу я вспоминаю все: последний день, праздники, весь этот ме- 
сяц_ в испуге я приподымаю голову и оглядываю спящих моих товари- 
щей_ и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобраз
ного сна, а действительная правда. Но это правда^» [4, с. 130]. Символич
ным в этом эпизоде является акт пробуждения-понимания героя, совпадаю
щий с празднованием Рождества, соответствующего также возрождению и 
наступлению обновленного мира в аспекте календарно-культового восприя
тия времени, исполненного новых надежд. Само пограничное понимание сна 
как состояние между смертью и жизнью (а в некоторых случаях и замещаю
щее смерть), влекущее к трансформации, возрождению, и последующее про
буждение от сна есть важный структурный композит религиозно-ритуальных 
практик большинства религий [8, с. 144-149]. Замыслу посвящения- 
обновления героя также подчинена IX глава романа, предшествующая Рож
деству, описывающая баню, семантически связанную с ритуальным очище
нием и подготовкой праздника. Итак, сюжет романа в определенном смысле 
структурно подчинен инициационной теме посвящения героя.

2. Экзистенциальный мотив сострадания. Следующая важная экзистен
циальная установка героя, а значит и самого автора, заключается в том, что 
бог, заставляя страдать человека, никогда не оставляет его, если того он сам 
не захочет. До Достоевского идею бога как «вечного свидетеля» пропаганди
ровал Дж. Беркли. Согласно ему, идея присутствия бога во всем, освидетель
ствования каждого акта восприятия становится гарантией вечного существо
вания мира. Развитие данной идеи у Достоевского получает художественное 
оформление. Но если у Беркли, бог - гносеолого-онтологическая сущность, 
то у Достоевского всеприсутствие бога - экзистенциально-аксиологическая, 
имманентная сущности человека установка.

Бытие каторжанина Горянчикова действительно освидетельствовано 
богом так, что невозможность остаться в одиночестве пугает героя: «Напри
мер, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в 
том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду 
один?» [4, с. 11]. Вопреки одинокому страданию, на что, казалось бы, обре
чен человек, есть выход в понимании того, что он призван в качестве обрете
ния высшей цели испытывать страдание вместе с Богом, вечным свидетелем 
его бытия. Потому он «сострадывается» с Богом, с героем/ями романа, испы
тывая на себе участь той чаши страдания, которую испил Христос. Очевидно, 
что для Достоевского текст предстает в качестве формы отчетности за стра
дание, жертвенность перед собой, людьми, богом. Отсюда и вытекает та
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спонтанная диалогичность героя со всем миром в романе «Записки из подпо
лья», жажда высказать свою подноготную, показать ее, рассчитывая точно на 
такую же зеркальную коммуникацию.

За маской героя скрывается сам автор. Позиция героя в «Записках из 
Мертвого дома» максимально сближена на доверительно-почтительной ди
станции с автором. Нужно заметить, что Достоевский не то что бы слит со 
своим героем, даже при том, что его биографические черты объективирова
лись в нем, а вступает с ним в равноправные диалогические отношения, для 
которых характерна «новая художественная позиция автора по отношению к 
герою в полифоническом романе Достоевского - это всерьез осуществленная 
и до конца проведенная диалогическая позиция, которая утверждает само
стоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нерешенность ге
роя» [1, с. 74]. Как и автобиографичный герой, герой романа не завершен. 
Поэтому Достоевский и Горянчиков - лица, имеющие партнерские, взаимо
понимающие и взаимодоверительные отношения, хотя в целом и, повторим
ся, не лишены биографического сходства. Об этом свидетельствует несколь
ко документальных фрагментов из жизни автора, находящих параллели в ро
мане. «У меня был русский перевод Нового завета - книга, не запрещенная в 
остроге. Без азбуки, по одной книге, Алей в несколько недель выучился пре
восходно читать» [4, с. 53]. А вот воспоминания самого Достоевского о 
встречи в пересыльном Тобольском остроге с женами декабристов: «Свида
ние продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и 
каждого оделили Евангелием - единственная книга, позволенная в остроге. 
Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда 
и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного» [5, с. 250-251]. И 
это только наугад выбранные фрагменты.

Диалогичность между автором и его героями на равноправных услови
ях выносится в «метароманное» пространство: автор сострадает с богом, с 
одной стороны, с героем - с другой. Между тем и «эпизоды — внутренне за
конченные части произведения или, по крайней мере, однотемные части — 
существуют в смысловой противопоставленности друг другу» [7, с. 201], вы
сказывая противоположные точки зрения, сплачиваясь в единое целое худо
жественного пространства. Сострадание лейтмотивом проходит сквозь всю 
гущу поэтики Достоевского, также, как и через всю его жизнь, становясь 
принципом жизненного кредо. Такая всепроницаемость эстетического, экзи
стенциального и духовного (сакрального) мира является, пожалуй, отличи
тельной чертой творчества писателя в целом, отграничивающим от коллег по 
ремеслу. Экзистенциальная установка автора-героя на сострадание указывает 
на его ключевую черту, кроющуюся в стремлении через гуманизацию прийти 
к богочеловечности.

Таким образом, не просто страдание, взятое само по себе, самолюбивое 
и эгоистичное, а сострадание вместе с Христом, который является свидете
лем такого страдания и который сам за наши грехи вечно страдает, желая 
спасти человечество от неминуемой гибели в смраде беззакония и порока.

Именно спасительный императив кроется, по Достоевскому, в полифо-
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ническом сострадании, составляющем суть экзистенциальной установки ав
тора. Чувство сострадания вместе с богом позволило Достоевскому пережить 
каторгу, он не сломался, а напротив, возродился, стал другим. «Я думал, я 
решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, 
ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего бу
дущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что 
я все исполню^» [4, с. 220].

В столкновении сознаний героев, добровольно желающих или вынуж
денных страдать развертывается трагизм человеческого присутствия в худо
жественном мире, разрешительным основанием которого является откровен
ное принятие сострадания к «чужому» сознанию. Недаром Н.А. Бердяев, 
тонкий знаток русской культуры, охарактеризовал Достоевского как челове
ка, лучше всего разбирающегося в страдании. Согласно Н.А. Бердяеву, «До
стоевский считал страдание единственной причиной возникновения созна
ния», от чего и следует, что «человек настолько странное существо, что он не 
только ищет освобождения от страдания, он ищет и страдания и готов истя
зать себя, как истязать и других» [2, с. 218, 228].

Таким образом, в предполагаемом диалоге авторского сознания и со
знания героя в романе рождается идея становления мировоззрения Достоев
ского, связанного с духовно-творческой инициацией, в какой-то мере упо
добляемой архаическому геройству, в то же время в отличие от которой 
находит яркое осуществление в экзистенциальной позиции сострадающего 
существования.
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