
Л А КУПЛЕВА ИКАЯ 

СИМВОЛИКА ХРОНОТОПА И ДУХОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЕРОЕВ 
В РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

С л о ж н а я пространственно-временная структура « Б р а т ь е в Кара
мазовых» неоднократно п р и в л е к а л а внимание исследователей . По-
новому в з глянуть на ее идейно-художественные особенности и функ
ции позволяет недавно в ы с к а з а н н а я мысль о принципе символи
ческой типизации , свойственном творческому методу Достоевского 
и «значительно о б о г а т и в ш е м в о з м о ж н о с т и реалистического ис
кусства» . 1 С точки зрения этого принципа о т к р ы в а е т с я несколько ха
рактерных приз на ков хронотопа в романе . Во-первых, компоненты 
хронотопа в нем о б л а д а ю т одновременно р е а л ь н ы м и символическим 
значением. Это у ж е было выявлено на примере и художественной 
топики (угол, п л о щ а д ь , д о р о г а ) , и времени (соотношение «мгнове
ния» и «вечности») . Во-вторых, отдельные компоненты простран
ства и времени с к л а д ы в а ю т с я в структуре р о м а н а во взаимосвя
з а н н у ю систему со своей динамикой , что у с и л и в а е т символическое 
з в у ч а н и е как с о с т а в л я ю щ и х , т а к и всего хронотопа В-третьих, сим
волика хронотопа неизменно с в я з а н а с и з о б р а ж е н и е м человека и его 
духовного д в и ж е н и я 

Д в у п л а н о в о с т ь хронотопа придает многозначность и повество
ванию, и и з о б р а ж е н и ю . Так , «грязный переулок» в о з н и к а е т в испо
веди Мити как аллегорическое подобие нравственного состояния и по
ведения героя . Но она маркирует и план и з о б р а ж е н и я , придавая 
дополнительные значения тому, что М и т я ж и в е т в переулке (14, 179), 
что в переулке побивают к а м н я м и И л ю ш е ч к у (14, 160) , что в переулке 
увидел Федор П а в л о в и ч с п я щ у ю в л о п у х а х Л и з а в е т у (14, 9 1 ) . Вместе 
с тем аллегорический «грязный переулок» я в и л с я в Митиной исповеди 
точкой отсчета д в и ж е н и я героя — той н а ч а л ь н о й самооценкой , от ко
торой н а ч и н а е т с я духовный поиск героем себя с а м о г о и своего пути 
О д н а к о во всех н а з в а н н ы х с л у ч а я х «переулок» с о х р а н я е т реальное 
пространственное значение . В речи ж е А л е ш и он начинает терять 
приметы реальности и п р е в р а щ а е т с я в эмблему — первую ступень 
с и м в о л и з а ц и и * 2 « П о к а Р а к и т и н будет д у м а т ь о своих обидах , он 
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всегда будет уходить в переулок. . .» (14, 3 2 6 ) . Символическое зна
чение «переулка» з а к р е п л я е т с я противопоставлением его «дороге»: 
«Ракитин ушел в переулок» — «А дорога . . . дорога -то б о л ь ш а я , пря
мая , с в е т л а я , х р у с т а л ь н а я , и солнце в конце ее. . .» (там ж е ) . Приве
денный пример п о к а з ы в а е т , что «механизм» символизации эле
ментов хронотопа в романе можно обозначить т а к : от аллегории 
и эмблемы — к широкому и многозначному обобщению-символу . 

Д в у п л а н о в о с т ь хронотопа внутренне в з а и м о с в я з а н а со своеобраз 
ной д в у п л а н о в о с т ь ю самого р о м а н а . Хроникер з а м е ч а е т в «преди-
словном р а с с к а з е » : «Вот это-то обстоятельство и привело к ката 
строфе, и з л о ж е н и е которой и составит предмет моего первого всту
пительного р о м а н а или, л у ч ш е с к а з а т ь , его внешнюю сторону» 
(14, 2 ) . Существо «внутренней стороны» р о м а н а обозначено библей
ской притчей, предпосланной в качестве э п и г р а ф а к нему: «Истинно, 
истинно говорю в а м : если пшеничное зерно , падши в землю, не 
умрет, то о с т а н е т с я одно ; а если умрет , то принесет много плода» . 
Но в э п и г р а ф не включена в т о р а я , « р а с ш и ф р о в ы в а ю щ а я » часть 
притчи: « Л ю б я щ и й д у ш у свою погубит ее ; а н е н а в и д я щ и й д у ш у 
свою в мире сем сохранит ее в ж и з н ь вечную». Место опущенной 
части притчи к а к бы з а н и м а е т роман , точнее, духовные искания ге
роев, с о с т а в л я ю щ и е его «внутреннюю сторону». Вехами этих исканий 
и с т а н о в я т с я символические значения хронотопа . 

С к л а д ы в а я с ь в определенные ряды, символические значения 
топики о т р а ж а ю т э т а п ы духовного д в и ж е н и я героев от уединения 
и одиночества к единению и братству , что на уровне пространства 
может быть о б о з н а ч е н о как д в и ж е н и е из «угла» — к «дороге» и 
«простору». 

М о д и ф и к а ц и я м и «уединения» в художественном пространстве 
романа я в л я ю т с я «угол», «переулок», «перегородки», «недра» . 
Выполняя сходные символические функции, топика такого рода 
о б л а д а е т различной нравственно-этической о к р а ш е н н о с т ь ю : «угол» 
в келье Зосимы, где молится А л е ш а , не р а в н о з н а ч е н «углу» Смердя-
кова, «уголку», который отведен И л ю ш е ч к е в комнате Снегирева , 
или ж е тому «углу», что, по мысли И в а н а , з а н и м а е т церковь в го
сударстве . Вместе с тем повторяемость символики в связи с ра з 
ными с и т у а ц и я м и , героями и на р а з н ы х у р о в н я х подчеркивает «бо
лезнь» «всеобщего обособления» как трагическую примету эпохи. 

По ф у н к ц и о н а л ь н о м у значению к символике «угла» п р и б л и ж а е т с я 
теснота, с ж а т о с т ь комнатного пространства (например , комната 
Мити, «недра» С н е г и р е в ы х ) . Э ф ф е к т « с ж а т о с т и » м о ж е т достигаться 
т а к ж е з аполненностью пространства или его членением (например , 
множество ширмочек , перегородок, дверей в д о м а х Федора П а в 
ловича и Х о х л а к о в о й ) . Отчетливое символическое значение при
обретает и процесс « с ж и м а н и я » пространства . Примером м о ж е т 
с л у ж и т ь т р е т ь я встреча И в а н а со С м е р д я к о в ы м . Н а р а с т а ю щ а я 
н а п р я ж е н н о с т ь д и а л о г а получает пространственное о т р а ж е н и е : 
«. . .в комнате стало очень тесно» (15, 5 8 ) . В кульминационный 
момент, когда С м е р д я к о в и з в л е к а е т роковые три тысячи , И в а н 
о к а з ы в а е т с я к а к бы в плену предельно сузившегося п р о с т р а н с т в а : 
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« . . .быстро вскочив с места, о т к а ч н у л с я н а з а д , т а к что стукнулся 
спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись 
в нитку» (15, 6 0 ) . Экспрессия пространственного п о л о ж е н и я Ивана, 
как бы прилипшего к стене от н а в а л и в ш е й с я с т р а ш н о й тяжести 
и п ы т а ю щ е г о с я спастись , « в ы т я н у в ш и с ь в нитку», з р и м о воплощает 
состояние человека , на которого о б р у ш и л о с ь обвинение в убийстве 
отца и которому открылись непредвиденные р е з у л ь т а т ы его идей. 

Смятение , чувство вины и н е в о з м о ж н о с т ь п р и з н а т ь ее полно
стью — все это кроется з а е щ е одним пространственным «жестом» 
И в а н а : «Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. 
Он был в с т р а ш н о й тоске. Н о т а к к а к стол з а г о р а ж и в а л дорогу 
и мимо стола и стены почти приходилось пролезать , то он только 
повернулся на месте и сел опять» (15 , 6 6 ) . П р о с т р а н с т в е н н о е ре
шение сцены отчетливо в ы я в л я е т символическое значение «стены» 
к а к безысходности, г р а н и ч а щ е й с отчаянием или к р а х о м , своего 
рода духовно-нравственного «тупика» . 

И в а н в ы р ы в а е т с я из ситуации «у стены», л и ш ь приняв «решение 
на з а в т р а » Д л я С м е р д я к о в а исхода из нее нет: « В х о ж у этта к нему 
с а м о в а р прибрать , а он у стенки на гвоздочке висит» (15, 8 5 ) . Напом
ним, что Ставрогин «висел тут ж е з а дверцей» в крохотной комнате-
чуланчике под самой крышей (10, 5 1 5 — 5 1 6 ) , а К и р и л л о в стоял 
«в углу, о б р а з о в а н н о м стеною и ш к а ф о м , ( . . . ) неподвижно , вы
т я н у в ш и с ь < . . ) и плотно п р и ж а в ш и с ь з а т ы л к о м к стене. . .» (10, 
4 7 5 ) . П р о с т р а н с т в е н н ы е реалии самоубийства Оли в «Подростке» 
почти те ж е : «. . .у кровати ( . . . ) в углу, у двери , к а к будто она 
с а м а и стоит» (13, 147) . Во всех с л у ч а я х с ж и м а ю щ е е с я д о безысход
ности пространство с приметами «стены» и «угла» становится «зна
ком» самоубийства 3 

«Стена» с символической окраской безысходности появляется 
в главе « М ы т а р с т в о второе», в сцене д о п р о с а Мити в Мокром-
«Он сидел к ним боком и смотрел на стену, п е р е с и л и в а я в себе дур
ное чувство» (14, 4 2 4 ) . О символической о к р а ш е н н о с т и можно 
говорить потому, что стена возникает перед Митиным взором в тот 
момент, когда он вдруг понял всю бессмысленность своих излияний 
перед чиновниками и всю неотвратимость обвинения . Кроме того, 
при характеристике людей типа Р а к и т и н а у Мити проскользнула 
в ы р а з и т е л ь н а я д е т а л ь : « Д а и сухо у них в д у ш е , плоско и сухо, 
точно к а к я тогда к острогу п о д ъ е з ж а л и на о с т р о ж н ы е стены смо
трел» (15, 2 7 ) . «Смотреть на стены», с л е д о в а т е л ь н о , — т о ж е «знак» 
духовного состояния , того ж е «тупика» . 

Д у х о в н о м у д в и ж е н и ю основных героев р о м а н а сопутствуют — 
в той или иной степени — р я д ы символических значений топики, 
о т р а ж а ю щ и х преодоление « с ж а т о с т и » , тесноты, уединения и устрем
ленность к простору. Та ж е д и н а м и к а п р о с т р а н с т в а прослеживается 

3 См на материале «Кроткой» Поддубная Р H Структура времени и простран 
ства в новелле Достоевского «Кроткая» / / Studia rossica posnaniensia Poznan, 1980 
Z XIV S 4—25 
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и во «внешней стороне» р о м а н а , поскольку пограничными «вехами» 
я в л я ю т с я т е с н а я келья Зосимы, где р а з р а з и л с я семейный скан
дал , — и «место пустынное и прекрасное» за чертой города , «где 
выгон городской начинается» и где произносит речь А л е ш а у к а м н я , 
что «сиротой л е ж и т при дороге» (14, 188) . 

В силовом поле этих вех духовный путь к а ж д о г о из героев про
ходит свои э т а п ы , часто с в я з а н н ы е с моментом выбора , что на уровне 
пространства отмечено « з н а к а м и » «перекрестка» или «порога» 
(M. М. Б а х т и н ) . Р а в н о о б о з н а ч а я перелом в исканиях героев, эти 
символы не р а в н о з н а ч н ы по н а п р я ж е н н о с т и выбора и его резуль
татам . «Пе ре кре с т ок» соотносится с и з о б р а ж е н и е м Мити, Алеши и 
Ракитина . Но если духовное д в и ж е н и е Мити и Алеши от «пере
крестка» у с т р е м л я е т с я к «дороге» и «простору», то Ракитина — 
в «переулок» и к «каменному дому в Петербурге» , куда можно «на
пустить ж и л ь ц о в » , с д а т ь «углы» (14, 7 7 ) . Предельное заострение 
ситуации выбора с в я з а н о с хронотопом «порога» , м а р к и р у ю щ и м 
путь И в а н а . В романе неоднократно повторяется ситуация «встречи 
на пороге» или в о з в р а щ е н и я героя с « п о р о г а » . 4 Но кризисный хро
нотоп «порога» в р е ш а ю щ и й момент духовного пути И в а н а откры
вает его способность п р о р в а т ь сузившееся до «черты» простран
ство и «переступить» через себя , что р а в н о з н а ч н о «восшествию 
на крест». 

М е т а ф о р и к а «креста» повторяется в романе , о з н а ч а я нравствен
ную Голгофу — способность признать свою вину, п о с т р а д а т ь 
«за всех и вся» или отречься от себя во имя «всех». «Крест» И в а н а — 
его решение п р и з н а т ь на суде свою виновность в убийстве отца 
и тем освободить Митю. Но суд я в л я е т с я Голгофой и д л я Мити. 
«. . .перекрести меня ( . . . ) на з а в т р а ш н и й крест. . .», — просит он 
Алешу н а к а н у н е з а с е д а н и я (15, 3 5 ) . Грушенька на себя «крест 
в зяла» , с т а в подругой подсудимого и приговоренного к каторге 
(15, 186) Мити . 

В отличие от б р а т ь е в , А л е ш а минует «крест» в своем духовном 
д в и ж е н и и : в ситуации кризиса перед ним возникает видение Христа, 
Который « р а д о с т ь л ю д с к у ю посетил» и умножил ее (14, 3 2 6 ) . Алешин 
прорыв ко «всем и вся» в главе « К а н а Г а л и л е й с к а я » построен на 
преодолении з а м к н у т о г о пространства и р а з д в и ж е н и и его до косми
ческой, но одушевленной беспредельности . Притом такое раздви-
жение х а р а к т е р н о к а к д л я сновиденья , т а к и д л я реального про
странства , а символический духовно-личностный смысл топики почти 
н а з в а н : « П о л н а я восторгом д у ш а его ж а ж д а л а свободы, места, ши
роты» (14, 3 2 8 ) . 

Отмеченные р я д ы символических значений топики (угол, стена, 
переулок, порог, крест, п р о с т о р ) , о б о з н а ч а ю щ и е вехи духовного 
д в и ж е н и я героев , п о з в о л я ю т говорить об особенностях хронотопа 
«дороги» в полифоническом романе . П р е ж д е всего речь идет о том, 

4 См.: Лрбан Д. «Порог» у Достоевского: (Тема, мотив и понятие) / /Достоев
ский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 19—29. 
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что ф у н к ц и о н а л ь н а я близость р я д о в топики и их компонентов соче
т а е т с я в структуре р о м а н а с индивидуально с в о е о б р а з н ы м составом 
«пути» к а ж д о г о героя , в который эти компоненты складываются . 
Это о т р а ж а е т неслиянность «голосов» на уровне топики, образует 
«многопутье» к а к эквивалент «многоголосья» . Отсутствие простран
ственного перемещения героев по этим вехам становится в свою 
очередь «знаком» их духовной статики или ж е бездуховности (Федор 
П а в л о в и ч , Самсонов , г о с п о ж а Х о х л а к о в а и др . ) - В т а к о м контексте 
о т к а з Л и з ы Хохлаковой от обретенной было п о д в и ж н о с т и тоже 
выглядит символическим « ж е с т о м » : А л е ш а , «войдя к Л и з е , (. . . ) 
з а с т а л ее п о л у л е ж а щ е ю в ее прежнем кресле , в котором ее возили, 
когда она еще не могла ходить» (15, 2 0 ) . В о з в р а щ е н и е в «прежнее 
кресло» м о ж е т быть прочитано и к а к ф о р м а бунта «бесенка» , и как 
способ с а м о н а к а з а н и я . 

Об особенностях хронотопа «дороги» в полифоническом романе 
м о ж н о говорить еще и потому, что р я д ы символических значений 
топики соотносятся в его структуре с понятиями « а д а » и «рая», 
во многом т е р я ю щ и м и традиционный пространственно-временной 
смысл и о б р е т а ю щ и м и духовно-нравственное с о д е р ж а н и е . Истории 
М а р к е л а , Зосимы и его «таинственного посетителя» расшифровы
вают понятие «ад» как «муку духовную» и « н е в о з м о ж н о с т ь больше 
любить» ( 14, 2 9 2 ) , а понятие «рай» — к а к «подвиг б р а т о л ю б и в о г о об
щения» (14, 276) и д а р у е м у ю им духовную г а р м о н и ю . Д у х о в н о е дви
жение героев р о м а н а , устремленное от « а д а » и через его преодо
ление к «раю», э к в и в а л е н т н о пути от о б о с о б л я ю щ е г о «угла» через 
«переулки» и «пороги» к «простору» и единению. 

Притом история «таинственного посетителя» с л у ж и т своего рода 
«моделью» преодоления « а д а » как по д р а м а т и з м у и временной про
т я ж е н н о с т и этого процесса , т а к и по о б о б щ а ю щ е й широте его ду
ховно-общественного смысла . « Ч е т ы р н а д ц а т ь лет был во аде», — 
говорит герой о «муках духовных» , с т а в ш и х следствием совер
шенного им в молодости кровавого з л о д е я н и я . Нестерпимость му
чений, а т а к ж е поступок Зосимы убедили его, что «рай» д л я него «тот
час ж е и наступит», к а к только он во в с е у с л ы ш а н и е « о б ъ я в и т » о своем 
преступлении (14, 2 8 0 ) . Но решиться на публичное покаяние , навлечь 
позор на ж е н у и детей и навсегда р а с с т а т ь с я с ними — не т а к просто. 
Хотя решимость «три года р о ж д а л а с ь » (14, 279) и к а ж е т с я очень 
твердой, «таинственный посетитель» в какой-то момент готов отка
з а т ь с я от признания , убить Зосиму, чтобы с о х р а н и т ь страшную 
тайну (14, 2 8 1 , 2 8 3 ) . Д р а м а т и ч е с к а я н а п р я ж е н н о с т ь преодоления 
« а д а » повторится — к а ж д ы й р а з по-своему — в историях Мити и 
И в а н а , но вместе с тем подтвердит истинность в ы в о д а , сделанного 
«таинственным посетителем» и Зосимой: «всякий человек за всех и 
за вся виноват» , «когда люди эту мысль поймут, то настанет для 
них Ц а р с т в и е небесное у ж е не в мечте, а в с а м о м деле» — на смену 
«уединению» придет братство (14, 275) і 

«Ад» «муки духовной» д л я к а ж д о г о героя свой. М и т я считает 
«адом» свое бесчестье — потраченные деньги К а т е р и н ы Ивановны, 
а потому н а д е ж д у на и з б а в л е н и е д у ш и с в я з ы в а е т с в о з в р а щ е н и е м де-
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нег, которые просит у отца : «Пусть он мне д а с т только три тысячи 
из д в а д ц а т и восьми, только три, и д у ш у из а д а извлечет , и з а ч т е т с я 
это ему за многие грехи!» (14, 111) . Н е р а з р е ш и м а я мысль, т е р з а ю 
щ а я И в а н а , не позволяет ему не только любить , но и ж и т ь , по у б е ж д е 
нию А л е ш и : «С таким адом в груди и в голове р а з в е это в о з м о ж н о ? » 
(14, 2 3 9 ) . И з б а в л е н и е от «муки духовной» невозможно без призна
ния к а ж д ы м героем своей вины за другого или «за всех и за вся» , 
а значит , без преодоления «уединения» и « закона особняка» во имя 
братства . 

Но д у х о в н о - н р а в с т в е н н а я символика « а д а » и « р а я » в ыр астает 
в структуре р о м а н а на основе оценочных значений, которыми тра 
диционно о б л а д а ю т эти понятия . В « Б р а т ь я х К а р а м а з о в ы х » тради
ционное представление об «аде» и «рае» проходит главным обра
зом через легенды, р а с с к а з ы в а е м ы е героями: Грушенькину о лу
ковке, я м щ и к а А н д р е я об аде , И в а н о в у легенду об аде , в в о д я щ у ю 
легенду о Великом инквизиторе , и о рае , которую напоминает ему 
черт. П р и м е ч а т е л ь н о , что легенда о р а е одна и, к тому ж е , автор
ская ; о с т а л ь н ы е легенды народные и повествуют не столько об аде , 
сколько о спасении из него или о прощении грехов. Функции боль
шинства легенд сходны: они вводят в «кризисное время» героев 
или с о с т а в л я ю т в а ж н е й ш и й компонент п е р е ж и в а е м ы х ими «точек 
к р и з и с а » . 5 

К о н ц е п т у а л ь н о е значение подобных «точек» в хронотопе р о м а н а 
обусловлено стремлением Д о с т о е в с к о г о «помыслить все его (мира . — 
Л. К.) с о д е р ж а н и я к а к одновременные и у г а д а т ь и х в з а и м о 
о т н о ш е н и я в р а з р е з е о д н о г о м о м е н т а » . 6 В « Б р а т ь я х 
К а р а м а з о в ы х » т а к о е стремление м о ж н о считать авторской установ
кой, поскольку в предисловии «От а в т о р а » конкретно-историческая 
приуроченность событийного времени ( « т р и н а д ц а т ь лет н а з а д » ) 
соотнесена с другой мерой — п р е д л а г а е м о е повествование «почти 
д а ж е и не роман , а л и ш ь о д и н м о м е н т из ранней юности моего 
героя» (14, 6. Р а з р я д к а моя . — Л. / С ) . Художественный мир р о м а н а 
предстает , т а к и м о б р а з о м , с р а з у в нескольких временных измере
ниях: в ретроспективном событийном, и з о б р а ж е н н о м как н а с т о я щ е е ; 
в субъективно-духовном времени героев и их «точки кризиса» , где 
«миг у т р а ч и в а е т временную ограниченность» ; 7 «в р а з р е з е одного 
момента» , в о з н и к а ю щ е г о з а пересечениями и соотношениями разных 
временных пластов р о м а н а . На уровне времени героев возникают 
его символические значения , ф у н к ц и о н а л ь н о близкие пространствен
ным, ибо соотношение м е ж д у «минуткой», «часком» и «вечностью» 
вполне а д е к в а т н о д в и ж е н и ю от « с ж а т о с т и » к «простору». Символика 
времени д о с т и г а е т предельной насыщенности в «кризисных точках» , 
п р е д с т а в л я ю щ и х собою на уровне топики ситуации «порога» . 

П е р в ы м из героев р о м а н а проходит «точку кризиса» А л е ш а . 
Глава « Т а к а я минутка» о т к р ы в а е т глубину «муки духовной» («ада»)> 

5 Бахтин M. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 255—256 
6 Там же. С. 48. 
7 Там же. С. 256. 
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в ы з в а н н о й сомнениями в праведности Б о ж ь е г о мира , з а с т а в и в ш и м и 
повторить ф о р м у л у бунта И в а н а . Д у х о в н ы й кризис ставит Алешу 
в ситуацию выбора ( « п о р о г а » ) , о б л а д а ю щ у ю своим достаточно про
т я ж е н н ы м и по-своему д р а м а т и ч е с к и м временем, которое , однако, 
в духовном «пути» героя с о с т а в л я е т всего л и ш ь «минутку» . Компо
нентами кризисного времени и э т а п а м и духовного д в и ж е н и я Алеши, 
ведущими к выбору, я в л я ю т с я : легенда о л у к о в к е ; «урок любви», 
преподанный Грушенькой и расцененный обоими героями к а к «лу
ковка» друг другу ; сон-прозрение Алеши о Кане Галилейской . Вы
ходу из кризиса сопутствует символика света : от свечи, «в сумер
ках» з а ж ж е н н о й Грушенькой, цепочка т я н е т с я к солнцу-Христу в сне 
Алеши, а потом — к с и я ю щ и м з в е з д а м в ночном саду . Простран
ство кризисной точки т о ж е о б л а д а е т символической динамикой, 
ведущей от тройной замкнутости (угол кельи в монастырском 
скиту) — к «хрустальной дороге» , с о п р я г а ю щ е й земной путь Алеши 
со звездным Млечным Путем и р а с ш и р я ю щ е й мир героя д о вселен
ского простора-единения : « К а к будто нити ото всех этих бесчислен
ных миров Б о ж и и х сошлись разом в д у ш е его, и она вся трепетала , 
„ с о п р и к а с а я с ь мирам иным". П р о с т и т ь хотелось ему всех и за всё 
и просить прощения , о! не себе, а з а всех, з а всё и вся , а , ,за меня 
и другие просят" , — прозвенело опять в д у ш е его. Н о с каждым 
мгновением он чувствовал я в н о и к а к бы осязательно , к а к что-то 
твердое и незыблемое , к а к этот свод небесный, сходило в д у ш у его. 
К а к а я - т о как бы идея в о ц а р я л а с ь в уме его — и у ж е на всю жизнь 
и на веки веков» (14, 3 2 8 ) . И м п у л ь с о м к преодолению « а д а » стало 
обретение в Грушеньке «сестры л ю б я щ е й » , т. е. возможность 
« б р а т о л ю б и в о г о общения» , д е л а ю щ а я «подвиг» его — жизненной 
з а д а ч е й . К а к видим, «точка кризиса» концентрирует все основные 
особенности символики времени и пространства в романе . 

В плане и з о б р а ж е н и я мира «в р а з р е з е одного момента» выра
зителен факт , что М и т я проходит свою «кризисную точку» в ту же 
ночь. Его «кризисный хронотоп» в к л ю ч а е т те ж е основные компо
ненты, что и Алешин. Мите , у которого «ад в груди», я м щ и к Андрей 
р а с с к а з ы в а е т по дороге в Мокрое легенду, и п р и ч а щ а я к нравствен
ной мудрости народа , и д а р у я н а д е ж д у на п р о щ е н и е (избавление от 
« а д а » ) : «. . .вы у нас, сударь , всё одно к а к м а л ы й ребенок. . . так 
мы вас почитаем. . . И хоть гневливы вы, с у д а р ь , это есть , но за 
простодушие в а ш е простит Господь» (14, 3 7 2 ) . С в и д а н и е Грушеньки 
с «прежним и бесспорным» т о ж е п р е в р а т и л о с ь в «урок любви» 
и д л я нее, и д л я Мити. Сон, который видит измученный допросами 
М и т я , ф у н к ц и о н а л ь н о близок Алешиному , ибо т о ж е раздвигает 
пространство от «угла» на сундуке за з а н а в е с к о й , где з а с н у л Митя, 
до простора степи и т о ж е включает символ «дороги» — пути «к но
вому з о в у щ е м у свету» (14, 4 5 6 — 4 5 7 ) . « Д и т ё » Митино го сна стано
вится символом той ответственности—виновности «за всех и за вся», 
которую герой осознает з н а ч и т е л ь н о п о з ж е . Н а к а н у н е суда он 
с к а ж е т : « З а , ,дитё" и пойду. П о т о м у что все з а всех виноваты. 
З а всех „дитё" , потому что есть м а л ы е дети и б о л ь ш и е дети. Все — 
„дитё" . З а всех и пойду, потому что надобно ж е кому-нибудь и за 
всех пойти» (15 , 3 1 ) . 
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О д н а к о сходство компонентов кризисного хронотопа позволяет 
отчетливее увидеть р а з л и ч и е его духовно-нравственного с о д е р ж а н и я 
у разных героев . Если выход Алеши из кризисной точки з а в е р ш и л с я 
выбором ж и з н е н н о г о пути и позиции («встал твердым на всю ж и з н ь 
бойцом») , то Митин выбор и путь этой «точки кризиса» еще не пред
решен. « Х р у с т а л ь н а я д о р о г а » Алешиного сна соотносится со звезд
ным Млечным Путем реального ночного п е й з а ж а , путь ж е «к новому 
зовущему свету» Митиного сна контрастно сталкивается с унылым 
д о ж д л и в ы м р е а л ь н ы м п е й з а ж е м с грязной дорогой, окольцовы
вающим сон. П р е д в а р я е т его т а к а я з а р и с о в к а : « Д о ж д ь т а к и сек 
в маленькие з е л е н о в а т ы е стекла окошек. Виднелась прямо под окном 
грязная дорога , а там д а л ь ш е , в д о ж д л и в о й мгле, черные, бедные, 
неприглядные р я д ы изб, е щ е более, к а з а л о с ь , почерневших и побед-
невших от д о ж д я » (14, 4 4 9 ) . Эта р е а л ь н а я деревня , н и щ а я и чер
ная, п р е о б р а з у е т с я в Митином сне в погорелую деревню — о б о б щ а ю 
щий символ людских , народных страданий , а обе они д а ю т толчок 
к последующему решению «пойти за всех». Но в том-то и дело, что 
мучения т а к о г о пути, хоть и ведущего «к новому зовущему свету», 
Митя «не готов», «не в силах принять» (15, 185) . О том ж е Алеша 
говорит б р а т у : « С л у ш а й ж е : ты не готов, и не д л я тебя такой крест. 
М а л о того: и не нужен тебе , не готовому, т акой великомученический 
крест. Если б ты убил отца , я бы с о ж а л е л , что ты отвергаешь свой 
крест. Но ты невинен, и т а к о г о креста слишком д л я тебя много (. . . ) 
Не всем бремена т я ж к и е , д л я иных они невозможны. . .» (там ж е ) . 

Финал р о м а н а в о о б щ е д а е т основания говорить если не о «рас
путье», то о второй «точке кризиса» Мити. Суд, который п р е ж д е 
герою к а з а л с я «крестом», «распятьем» , таковым не стал : «мужички 
наши з а себя постояли» — и «покончили нашего Митеньку» (15, 
178). И перед ним вновь встает выбор — м е ж д у Америкой и Сибирью. 
Равновеликие в р я д у пространственных символов как «знаки» «про
стора», «Сибирь» и «Америка» получают противоположную нрав 
ственную о к р а с к у — принять крестный путь («великомученический 
крест») или «от р а с п я т ь я у б е ж а т ь » (15, 3 4 ) . К а к и в «Преступлении 
и н а к а з а н и и » , «Америка» здесь может быть прочитана как « о б р а з 
с а м о о б м а н а » — «беспрерывного и безысходного бегства от самого 
себя, от своей совести, бегства по замкнутому кругу, хотя бы это и 
было бегство в „ Ч е р м а ш н ю " или на , д р у г у ю п л а н е т у " » . 8 Но в отли
чие от И в а н а или «смешного человека» , « о б р а з ы с а м о о б м а н а » ко
торых н а з ы в а е т Ю. Ф. К а р я к и н в одном р я д у с «Америкой», М и т я 
понимает, что это — с а м о о б м а н : «Америка что, Америка опять суета! 
Д а и мошенничества т о ж е , я д у м а ю , много в Америке-то . От р а с п я т ь я 
у б е ж а л ! » (там ж е ) ; «. . .если я и убегу, д а ж е с деньгами и паспортом 
и д а ж е в Америку , то меня е щ е ободряет та мысль, что не на ра
дость убегу, не на счастье , а воистину на другую каторгу , не х у ж е , 
может быть, этой!» (15, 186) . С другой стороны, «Сибирь» т о ж е 
страшна , ибо «великомученический крест» каторги включает в себя 

Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. С. 69, 75, 96. 
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и то унижение человеческого достоинства , перенести которого Митя 
не в силах : «. . .если бить станут дорогой а л ь там, то я не дамся, 
я убью, и меня расстреляют . И это д в а д ц а т ь ведь лет! З д е с ь у ж е ты 
начинают говорить . С т о р о ж а мне ты говорят . Я л е ж а л сегодня и всю 
ночь судил себя : не готов! Не в силах принять! Хотел „ г и м н " запеть, 
а с т о р о ж е в с к о г о т ы к а н ь я не могу осилить! З а Грушу бы всё перенес, 
всё. . . кроме, впрочем, побой. . . Но ее туда не пустят» (15, 185). 
М и т я в ф и н а л е р о м а н а находится в «точке кризиса» . Интересно от
метить пространственное положение героя : он находится в арестант
ском отделении городской больницы — «в той самой каморке , в ко
торой п р е ж д е л е ж а л С м е р д я к о в » (15, 183) . К а м о р к а «отцеубийцы» 
становится местом п о к а я н и я и прощения Мити и К а т е р и н ы Ива
новны, где «на минутку л о ж ь с т а л а правдой» . И не три тысячи, 
как д у м а л Митя , виною тому, что « а д в д у ш е » , а у т р а ч е н н а я воз
м о ж н о с т ь любить . Обретение хоть «на одну минуту» (15, 188) этой 
в о з м о ж н о с т и открывает путь «братолюбивого о б щ е н и я » . Окончатель
ное установление духовной гармонии о с л о ж н е н о борьбой в душе 
Мити м е ж д у «новым человеком» в себе и человеком «родовым», 
который «сторожевского т ы к а н ь я » не вынесет. Вероятность трагиче
ского исхода на крестном пути «Сибири» («я убью, и меня расстре
л я ю т » ) остается ч р е з в ы ч а й н о большой, это п о д т в е р ж д а ю т и черновые 
наброски («Ты у б ь е ш ь себя , или тебя расстреляют!» — 15, 373). 
Поэтому безоговорочно п р и з н а т ь сон Мити и сон Грушеньки (14, 399) 
как «введение. . . б у д у щ е г о в а к т у а л ь н ы й момент» (т. е. «Сибирь») 
не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м , т а к ж е как и п р и з н а т ь окончатель
ным выбор героем «Америки». Д р а м а т и ч е с к а я «неразрешимость» 
духовно-нравственной коллизии Мити роднит ее с «точкой кризиса» 
И в а н а и его духовным д в и ж е н и е м . 

« К р и з и с н а я точка» И в а н а не с о в п а д а е т по времени с «точками 
кризиса» у его братьев , но включает те ж е основные компоненты 
р а з в и т и я : сон-прозрение, ф у н к ц и о н а л ь н ы м а н а л о г о м которого явля
ется « к о ш м а р И в а н а Ф е д о р о в и ч а » ; легенду, которую сочинил 
когда-то И в а н , а теперь черт р а с с к а з ы в а е т ее к а к свою; символ 
пути, р а с т я г и в а ю щ е г о с я на « к в а д р и л л и о н верст» в бесконечной 
ледяной пустыне вселенной, если не будет в конце « р а я » , «осанны» 
и «двух секунд радости» . «Точка кризиса» И в а н а наиболее полно 
р а с к р ы в а е т д р а м а т и з м преодоления « а д а » духовного во имя «рая», 
поскольку персонализирует интеллектуально-нравственные противо
речия героя и переводит их в сценическое действие . Пространствен
ное решение сцены И в а н а с чертом почти полностью повторяет 
тот процесс « с ж и м а н и я » до п о л о ж е н и я «у стены», который рассмат
р и в а л с я в связи со сценой третьего с в и д а н и я И в а н а со Смердяко-
вым. К а к и в той сцене, И в а н преодолевает ситуацию «у стены», 
приняв «решение на з а в т р а » : « З а в т р а крест, но не виселица» (15, 
8 6 ) . Но выбор «крестного пути» и « р а с п я т ь я » е щ е не предопределяет 
нравственной победы н а д собой или полного одоления « а д а » . Алеша, 
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которому « с т а н о в и л а с ь понятною болезнь И в а н а » , думает о брате : 
«Бог победит! ( . . . ) И л и восстанет в свете правды, или. . . погибнет 
в ненависти, мстя себе и всем з а то, что послужил тому, во что не 
верит» (15, 8 9 ) . Н е в е р о я т н а я н а п р я ж е н н о с т ь выбора обусловливает 
и поведение И в а н а на суде. В л и ц е его было «что-то как бы тронутое 
землей, что-то п о х о ж е е на л и ц о помирающег о человека» (15, 115) . 
П р е ж д е чем о б ъ я в и т ь о своей вине, И в а н к а к бы «кружит у порога» , 
то н а м е р е в а я с ь уйти из з а л а суда, то в о з в р а щ а я с ь на свидетель
ское место (15, 116) . С а м о признание д а е т с я ему неимоверным 
н а п р я ж е н и е м сил и з а в е р ш а е т с я очень в а ж н ы м и словами: «. . .а я з а 
две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов . Не знаете 
вы меня!» (15 , 118) . П р и р а в н и в а я себя к герою легенды, пропев
шему «осанну» после двух секунд пребывания в раю, И в а н , к а з а 
лось бы, признаёт , что «муки гордого решения» р а з р е ш и л и с ь по
бедой « Б о г а » , « р а я » . Но « г л у б о к а я » совесть его з а с т а в л я е т — по
мимо воли — п р и з н а т ь и другое : ж е л а н н о й радости духовного осво
бождения все-таки нет, она только в о з м о ж н а («отдал бы», а не 
отдал ) . 

Отметим е щ е одну структурную особенность романа . Событийное 
действие, стремительно р а з в и в а ю щ е е с я на « п л о щ а д и » , «пере
крестке», «улице», резко з а м е д л я е т с я в «точках кризиса» . Н а п р я ж е н 
ный д р а м а т и з м внутреннего действия здесь о б о р а ч и в а е т с я замедлен
ным ритмом его внешних проявлений. Так, «медленность» становится 
лейтмотивом поведения И в а н а на суде: « И в а н Федорович прибли
зился как-то удивительно медленно. . .», «вдруг лицо его стало мед
ленно р а з д в и г а т ь с я в улыбку . . .», « И в а н Федорович потупился, 
помедлил несколько с е к у н д . . . » и т. д . (15 , 115—116) . Медлитель
ность « в о с х о ж д е н и я на крест» з р и м о воп л о щ ает «муки гордого 
решения», т я ж к и й и противоречивый процесс в ысв о бо ж ден и я от 
«ада» духовного . «Неистовый вопль, з а в е р ш и в ш и й признание , м о ж н о 
истолковать в этом контексте и как изгнание черта-беса , ,,. . .ибо 
нечистые духи из многих, о д е р ж и м ы х ими, выходили с великим 
воплем. . ." ( Д е я н и я Апостолов , гл. 8, ст. 5 — 7 ) » . 1 0 

Д у х о в н о е д в и ж е н и е И в а н а не з а в е р ш а е т с я «горячкой и беспа
мятством» к а к итогом «пути» или «знаком» полного нравственно-
философского к р а х а личности, как не стала крахом болезнь «таин
ственного посетителя» , п о с л е д о в а в ш а я за его публичным признанием. 
С т р а н н а я д л я о к р у ж а ю щ и х и врачей, д л я Зосимы болезнь «таин
ственного посетителя» — б л а г о : «Я молчу, да и р а д в душе , ибо узрел 
несомненную милость Б о ж и ю к восставшему на себя и к а з н и в ш е м у 
себя. А п о м е ш а т е л ь с т в у его я верить не мог» (14, 2 8 2 ) . Горячка 
И в а н а т о ж е я в л я е т с я не следствием «помешательства» , а прояв
лением «несомненной милости Б о ж и е й » к нему — т о ж е «восставшему 
на себя и к а з н и в ш е м у себя» . Но в истории «таинственного посе
тителя» смерть была единственным и з б а в л е н и е м и его самого , и его 
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семьи от новых «мук духовных» . Д л я И в а н а ж е пути ж и з н и не за
крыты. Хотя врачи «не могли еще подать твердой н а д е ж д ы » на его 
выздоровление (15, 179) , А л е ш а на это «очень надеется» , а Митя, 
уверен : « С л у ш а й , брат И в а н всех превзойдет . Ему ж и т ь , а не нам. 
Он выздоровеет» (15, 184) . 

В ф и н а л е романа И в а н и М и т я р а в н о , хоть и по-разному , ока
з ы в а ю т с я в «точках кризиса» , одинаково д р а м а т и ч е с к и х и одинаково 
п р е д п о л а г а ю щ и х с л о ж н ы е духовно-нравствен н ые пути. Таким об
р а з о м , роман д е л а е т открытым не только братское единение Алеши 
и мальчиков у илюшечкиного к а м н я , но и н е з а в е р ш е н н о с т ь духовного 
д в и ж е н и я его старших б р а т ь е в . « З е р н а » , « п а д ш и е в землю» их 
д у ш , у ж е «умерли», поскольку « н е н а в и д я щ и м и д у ш у свою» Иван 
и Митя стали . А потому есть н а д е ж д а на «много п л о д а » . Достоев
ский писал в « Д н е в н и к е писателя» за 1876 г.: « П о - м о е м у одно: ос
мыслить и прочувствовать м о ж н о д а ж е и верно и р а з о м , но сделаться 
человеком нельзя разом , а надо в ы д е л а т ь с я в человека . Тут дисцип
лина . <. . .} Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной 
работе самому над собой и мог бы п р о я в и т ь с я н а ш гражданин» 
(25, 4 7 ) . «Точки кризиса» Алеши, Мити и И в а н а — э т о моменты, 
когда они «верно и р а з о м » «осмысливают» ( И в а н ) или «прочувствы-
вают» (Алеша , М и т я ) . Но к а ж д о м у предстоит « в ы д е л а т ь с я » в чело
века . Алеше « н е п р е р ы в н а я р а б о т а самому над собой» особого труда 
не представит , поскольку он «ранний челов еко л ю бец» и «юноша 
отчасти у ж е нашего последнего времени, то есть честный по природе 
своей, требующий правды, и щ у щ и й ее и верующий в нее, а уверовав, 
требую щий немедленного участия в ней всею силой д у ш и своей, тре
бующий скорого подвига , с непременным ж е л а н и е м хотя бы всем 
п о ж е р т в о в а т ь д л я этого подвига , д а ж е ж и з н ь ю » (14, 2 5 ) . Пройдя 
искушение чудом, А л е ш а станет «твердым на всю ж и з н ь бойцом», 
поняв, что «скорым» подвиг о с у щ е с т в л е н и я п р а в д ы не будет. Мите 
и И в а н у предстоит «неустанная д и с ц и п л и н а » « в ы д е л ы в а н и я » в че
ловека . М о ж е т быть, М и т я потому и у б е ж д е н , что « б р а т И в а н всех 
превзойдет» , что увидел во время суда м о щ н о е п р о я в л е н и е «дисцип
лины» его над собою — то, к чему сам пока что «не готов». 

Я в л я я с ь составной частью символической т и п и з а ц и и у Достоев
ского, символика хронотопа в н а и б о л ь ш е й степени в о п л о щ а с т ди
намику духовного д в и ж е н и я героев и з а с т а в л я е т по-новому осмыс
лить эволюцию их во времени. 
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