
нику: «Все это п о б у ж д а е т меня только р а д о в а т ь с я , что в а ш е вы
сочество уклонилось от какого бы то ни было участия в этом деле» 2 1 

По воспоминаниям самого М е щ е р с к о г о , деньги на издание « Г р а ж 
данина» д а л и некоторые московские и провинциальные купцы. 2 Об
винение Д о с т о е в с к о г о в том, что он р е д а к т и р о в а л издание, поль
зующееся тайной или явной высочайшей субсидией, может быть 
полностью снято . 

Н а ч и н а я свое редакторство , у ж е в третьем номере « Г р а ж д а н и н а » 
1873 г. Д о с т о е в с к и й отверг подозрения , что он когда бы то ни 
было, в прошлом или н а с т о я щ е м , « н а д е я л с я в ы и г р а т ь где-нибудь 
en h a u t l i e u . . . » 2 3 ( 2 1 , 3 0 ) . Когда ж е такие подозрения все-таки 
высказывались , Достоевский был решителен и бе з апел л яци о нен : 
« . .не хотели ли „С . -Петербургские ведомости" намекнуть на какое-
нибудь „ п о к р о в и т е л ь с т в о " или „внушение" , по которому мы на
ходим подписчиков ( . . . ) ? Уверяем (серьезно , не с м е я с ь ) , что 
„покровителей" мы не имеем. . . » . 2 4 

Тема не б ы л а исчерпана в 1873 г. П о з д н е е Достоевский занесет 
в записную к н и ж к у , как будто п р е д у п р е ж д а я будущих толкова
телей: « Н а п р а в л е н и е ! Мое н а п р а в л е н и е то, за которое не дают 
чинов» (24, 7 8 ) . 

И ЛАЛЬМИ 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ИЗ ЭПИЗОДОВ РОМАНА «ИДИОТ» 
(рассказ генерала Иволгина о Наполеоне) 

Одно из вставных повествований в р о м а н е «Идиот» останавли
вает внимание своей чрезвычайной э ф ф е к т н о с т ь ю . Это история 
удивительных отношений ф р а н ц у з с к о г о императора и русского маль
чика, с б л и з и в ш и х с я в Москве д в е н а д ц а т о г о года . Р а с с к а з подан как 
«воспоминания» И в о л г и н а - с т а р ш е г о — «восторженного человека» и 
беспардонного л ж е ц а . 

В комментарии к «Идиоту» «комические эпизоды в р а н ь я гене
рала И в о л г и н а » упоминаются как нечто единое, о б р а з у ю щ е е опре-

2 1 Письма Победоносцева к Александру III M , 1925 T 1 С 22 Письмо здесь 
неверно датировано апрелем 1874 г 

Мещерский В П Мои воспоминания СПб , 1898 Ч 2 С 163 
2 3 в высших сферах (франц ) 
2 4 «Ответ на запрос „С -Петербургских ведомостей"» / / Гражданин 1873 5 нояб 

№ 45 Очевидно, что «Ответ » был создан совместными усилиями редактора 
и издателя первый вариант, написанный Мещерским «резко» и «заносчиво», Досто
евский отверг и написал второй — «спокойный, ясный», затем уже третий вариант 
Мещерского был, по выражению Достоевского, «обделкой» второго (см 29і, 306— 
307, ср Достоевский Ф M Письма M , Л , 1934 T 3 С 315, комментарий А С Доли
нина) Судя по стилю, процитированный фрагмент принадлежит перу Достоевского 
Данная заметка, на наш взгляд, должна включаться в корпус собрания сочинений 
Достоевского в раздел «Коллективное» 
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деленную грань свойственного Д о с т о е в с к о м у р а з н о п л а н о в о г о изоб
р а ж е н и я мира (9, 4 0 9 ) . Не о с п а р и в а я законности такого подхода, 
з амечу , однако , что наполеоновская новелла з а н и м а е т среди опусов 
г е н е р а л а место особое. Эпизод явно п е д а л и р о в а н . М о м е н т рассказы
в а н и я п р е д в а р я е т катастрофу . И л и , точнее , введен с помощью 
инверсии в самый центр к а т а с т р о ф ы . З д е с ь — «час окончательной 
судьбы» героя , его л е б е д и н а я песнь, «поэма» (если припомнить 
л ю б и м о е слово п и с а т е л я ) . 

П о в е с т в о в а н и я такого рода в произведениях Д о с т о е в с к о г о по 
значимости своей обычно выходят за пределы единичной судьбы, об
ретают статус всеобщего . Одна из предпосылок «всеобщности» — 
соприкосновение с ю ж е т а , серьезного или комического , с именами, 
с т а в ш и м и достоянием молвы. Д л я Д о с т о е в с к о г о это п р е ж д е всего 
Наполеон . Не реальное лицо (как в «Войне и м и р е » ) , но «миф», 
фантом массового сознания . П р и ч у д л и в о - н е с х о ж и е его отображе
ния возникают в творчестве писателя на п р о т я ж е н и и трех десяти
летий. 

В повести «Господин П р о х а р ч и н » , о т к р ы в а ю щ е й эту цепь, ле
гендарное имя — только з н а к личности, в ы б и в а ю щ е й с я из ряда. 

«Что вы, один, что ли , на свете? д л я в а с свет, что ли , сделан? 
Н а п о л е о н вы, что ли , какой?» ( 1 , 2 5 7 ) , — кричит П р о х а р ч и н у его 
сосед по к в а р т и р е , ч и с л я щ и й с я среди ж и л ь ц о в «ученым», «сочи
нителем». 

С а м о сочетание «Наполеон (. . .} что ли , какой» — сигнал без
различной стертости, свойственной о б ы в а т е л ь с к о м у представлению 
о великом человеке . 

П р о с т о н а р о д н о е сознание в отличие от о б ы в а т е л ь с к о г о творит 
из м а т е р и а л о в истории фигуры конкретные. Но ориентированы они 
на ф о л ь к л о р н о - а р х а и ч е с к у ю модель . Так , в «Честном воре» (жур
нальный в а р и а н т ) герой, участник войны д в е н а д ц а т о г о года, «вспо
минает» , как Б о н а п а р т в П а р и ж е шел вслед з а русской армией 
и кричал : «Ура белому царю!» . В рапорте ж е , поданном государю, 
«слезно ему п р е д с т а в л я л , что во всех прегрешениях раскаивается 
и вперед б о л ь ш е не будет русский н а р о д о б и ж а т ь . . .» (2, 4 2 5 ) . Од
нако креститься «в русскую веру» о т к а з а л с я . 

На фоне т а к о г о «портрета» «властелин» Р а с к о л ь н и к о в а воспри
нимается к а к воплощение элитарной культуры. Но по сути и здесь 
перед нами — ф а н т о м массового сознания , «Наполеон — гимназиста 
40-х годов, Наполеон — иллюстрированных ж у р н а л о в » (по опреде
лению Иннокентия Анненского ! ) . 

Б а н а л ь н о с т ь , неуловимо о к р а ш и в а ю щ а я мечтания бывшего сту
дента , с тановится к р и ч а щ е й в ф а н т а з и я х с т а р и к а , «примысливаю
щего» себе «благородную» б и о г р а ф и ю . Н о в е л л а И в о л г и н а не слу
чайно з а в е р ш а е т всю наполеоновскую «цепь» Достоевского . Фан
тастичность современного а п о к р и ф а выступает здесь как комиче
с к а я д о м и н а н т а повествования . С а м ж е комизм особым образом соот-

1 Анненский И Книги отражений M , 1979 С 191 
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ветствует глубинным основам р о м а н а о положительно-прекрасном 
человеке. 

Ввиду всего с к а з а н н о г о з а д а ч а расширенного а н а л и з а выделен
ного эпизода п р е д с т а в л я е т с я достаточно о п р а в д а н н о й . 2 Д о б а в л ю , что 
такой а н а л и з почти провоцируется авторской «подсказкой» — за 
мечаниями, которыми с о п р о в о ж д а е т р а с с к а з генерала князь М ы ш -
кин. 

* * * 
В с т а в н а я новелла по своей ж а н р о в о й природе предполагает 

три аспекта з н а ч е н и й : 3 

1) как « ч у ж а я речь», х а р а к т е р и з у ю щ а я ее носителя; 
2) как автономное замкнутое целое; 
3) как одна из с о с т а в л я ю щ и х большого контекста произведе

ния. 
Начнем с первого аспекта : в нашем случае он представ

ляется наиболее ясным. 
Х а р а к т е р И в о л г и н а убедительно интерпретирован исследовате

лями р о м а н а . 4 Н а с будет интересовать л и ш ь одна его сторона — 
наклонность к б е з у д е р ж н о й л ж и . 

Ее психологическая причина, по более позднему определению 
писателя, — «стыд з а себя и з а свое собственное лицо» (21 , 119) . 
Болезнь в мире Д о с т о е в с к о г о очень распространенная , но прини
м а ю щ а я в поведении И в о л г и н а те исключительные, комически-
гротескные ф о р м ы , которые з а с т а в л я ю т вспомнить создателя Хле
стакова. 

Н а п о м и н а е т о нем читателю сам автор . Первые главы чет
вертой части р о м а н а , отданные описанию семейства П т и ц ы н ы х — 
Иволгиных, п р о н и з а н ы гоголевскими реминисценциями. Явными и 
скрытыми. В о з н и к а е т общий гоголевский фон — не только яркий, 
но и д о с т а т о ч н о глубокий. З н а к этой глубины — прием свое
образной с ю ж е т н о й игры, с помощью которого вводится в роман 
наполеоновская новелла . 

Его суть — в парности особого рода . Р а с с к а з Иволгина пред
варяет в р о м а н е д р у г а я н е в е р о я т н а я история. Генерал в н а ч а л е раз -

2 Пока он замечен литературоведами в очень малой степени В А Михнюкович 
в статье «Русский фольклор в художественной системе Достоевского» указал на связь 
новеллы Иволгина с фольклорной легендой о Наполеоне в повести «Честный вор» 
(Филол науки 1987 № б С 24), Д Л Соркина отмечает черты мемуарного жанра 
в «воспоминаниях» Иволгина (см Соркина Д Л Жанровая структура романа 
Ф M Достоевского «Идиот»//Проблемы метода и жанра Томск, 1976 Вып 3 С 65— 
66) 

3 О типе вставной новеллы, характерном для русской литературной традиции, 
см Старосельская H Д Вставная новелла в русском романе XIX века / / Писатель 
и жизнь 1986 М , 1987 С 170—184 

4 См Скафтымов А П Тематическая композиция романа «Идиот» / / Скафты-
мов А П Нравственные искания русских писателей M , 1972 С 58—59, Евнин Ф И 
Мышкин и другие (К столетию романа «Идиот») / / Рус лит 1968 № 3 С 48, Фрид-
лендер Г M Реализм Достоевского M , Л , 1964 С 228, Туниманов В Роман о пре
красном человеке / / Достоевский Ф M Идиот М , 1981 С 25 
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говора с М ы ш к и н ы м передает возмутившую его выдумку Лебедева . 
Тот «имеет д е р з о с т ь уверять , что в д в е н а д ц а т о м году ( . . . ) ли
шился левой своей ноги и похоронил ее на В а г а н ь к о в с к о м клад
бище» , поставив на могиле « п а м я т н и к с надписью с одной сто
роны: , ,Здесь погребена нога к о л л е ж с к о г о с е к р е т а р я Лебедева" , 
а с другой: , ,Покойся , милый прах , до радостного утра" . . .» (8, 411) . 

В комментарии к роману у к а з ы в а е т с я историческая реалия, 
п о с л у ж и в ш а я поводом к р а с с к а з у . Но нам в а ж е н не ф а к т как таковой, 
а х а р а к т е р с о п р я ж е н и я вводных с ю ж е т о в . С в я з ы в а ю т их сами герои: 
«. . .если ты в д в е н а д ц а т о м году был у Н а п о л е о н а в камер-па
ж а х , то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском» 
(там ж е ) — т а к о в а п а р а д о к с а л ь н а я , но не л и ш е н н а я оснований ло
гика Л е б е д е в а . 

В моменте комической парности с ю ж е т о в с о д е р ж и т с я скрытая от
сылка к Гоголю. Н а п о м н ю , что чиновники города N, р а з г а д ы в а я 
тайну покупки мертвых, пришли в конце концов к двум пред
п о л о ж е н и я м : Чичиков — капитан Копейкин, п о т е р я в ш и й руку и ногу 
в компании д в е н а д ц а т о г о года; Чичиков — «переодетый Наполеон». 

Смена «гипотез» д а е т о щ у щ е н и е п о д ъ е м а к пределу нелепости. 
Достоевский в чередовании историй Л е б е д е в а и И в о л г и н а сохраняет 
ту ж е г р а д а ц и ю , слегка изменяя акцент : г р о м о з д и т с я не бессмыслен
ное, а гротескно-невероятное . 

И т а к , гоголевский мир почти о к р у ж а е т в о з д у ш н ы й з амо к , воз
двигнутый генералом, но — п о к а з а т е л ь н а я черта — не переходит за 
его порог. С ф е р а вставной новеллы — не п а р о д и я на низменную 
«существенность» , а комическая и м и т а ц и я и д е а л а того типа , кото
рый с л о ж и л с я в массовом сознании под воздействием романтического 
искусства . Наполеоновский эпизод в «Идиоте» , на мой в з г л я д , даже 
ориентирован на конкретный о б р а з е ц — роман З а г о с к и н а «Рослав-
лев» , упомянутый в авторском примечании к «Честному вору». 
Притом , что воспроизводит Достоевский не с ю ж е т и к у (всегда до
статочно « ч а с т н у ю » ) , а нечто более о б щ е е — дух произведения 
в целом. 

Д л я З а г о с к и н а — это а т м о с ф е р а а ф ф е к т и р о в а н н о г о «благород
ства» . В « Р о с л а в л е в е » офицеры в р а ж д у ю щ и х а р м и й словно сорев
нуются в рыцарстве . Смысл этого соперничества с наивной прямо
линейностью формулирует один из героев : « Г о р ж у с ь именем фран
цуза . Но оттого-то именно и у в а ж а ю б л а г о р о д н у ю русскую нацию. 
Это с а м о о т в е р ж е н и е , эта беспредельная л ю б о в ь к отечеству — по
нятны д у ш е моей: я ф р а н ц у з » . 5 

В « м е м у а р а х » И в о л г и н а русский мальчик , сын погибшего гене
р а л а , отвечает императору ф р а н ц у з о в : «Русское сердце в состоянии 
д а ж е в самом враге своего отечества отличить великого 
человека!» (8 , 4 1 3 ) . 

Стиль речений столь близок, что их легко п р е д с т а в и т ь в виде 
реплик одного д и а л о г а . Суть, однако , не в отдельных высказыва-

5 Загоскин M. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году М., 1965. С. 298 
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ниях. Н о в е л л а в целом отвечает неписаным з а к о н а м вульгарно-
романтической поэтики. З д е с ь две полярные ф и г у р ы : «великий че
ловек», д и к т у ю щ и й свою волю миллионам, и — ребенок, « м а л ы ш » , 
«дитя». П о л я р н о с т и влекутся друг к другу; причем именно сла
бый о к а з ы в а е т воздействие на сильного. «Маленький боярин» , соеди
няющий в д у ш е пламенную любовь к Наполеону с не менее пламен
ным патриотизмом, д в а ж д ы д а е т императору совет, о т в р а щ а ю щ и й 
беду от России . 

Весь «облик» с о в е р ш а ю щ е г о с я подчеркнуто «красив» . Р а с с к а з 
чику импонирует картинность . В описании о д е ж д ы к а м е р - п а ж а 
(темно-зеленый ф р а к «с длинными и узкими ф а л д а м и ; золотые пуго
вицы, к р а с н ы е опушки на р у к а в а х с золотым шитьем, высокий, 
стоячий, открытый воротник, шитый золотом, шитье на ф а л д а х ; бе
лые лосинные п а н т а л о н ы в о б т я ж к у , белый шелковый жилет , шел
ковые чулки, б а ш м а к и с п р я ж к а м и . . .» (8 , 4 1 4 ) . Или в общем об
разе «великана в несчастии»: лицо Наполеона , сообщает Ивол-
гин, «всё более и более подергивалось как бы мраком. Точно 
вечность у ж е осеняла его мрачным крылом своим» (8, 4 1 6 ) . 

Стиль, в о с с о з д а в а е м ы й Достоевским, начисто лишен того, что 
принято н а з ы в а т ь «стыдливостью формы». И м е н н о в этом его свой
стве — зерно в о з м о ж н о г о комизма . Л о ж ь р о ж д а е т с я из самой ма
неры видения и речи: гипербола — из усиленной яркости , невероят
ность — из ж е л а н и я убедить . 

Наполеон И в о л г и н а не просто пишет письма императору Алек
сандру, но пишет их « к а ж д ы й день, к а ж д ы й час , и письмо за 
письмом». Н о ч а м и он стонет и плачет , а причина его страданий — 
«молчание и м п е р а т о р а А л е к с а н д р а » . «. . .о дитя мое», — объясняет 
он мальчику , — «я готов целовать ноги и м п е р а т о р а Александра , 
но зато королю прусскому, но з а т о австрийскому императору , о, этим 
вечная ненависть . . .» (8 , 4 1 4 ) . 

З д е с ь у ж е недалеко до « И т а л ь я н с к и х страстей» сочинителя Р а -
тазяева . Н о поход против «псевдоромантизма» (как н а з ы в а л это 
течение Б е л и н с к и й ) , а к т у а л ь н ы й в пору «Бедных людей», был бы 
вполне бессмысленным в литературной ситуации последней трети 
века. Д о с т о е в с к о м у этого времени скорее свойственно д в и ж е н и е 
вспять — против потока . О б д у м ы в а я «Идиота» , он прибегает к ар
сеналу старой романтической сюжетики и характерологии . Под
готовительные м а т е р и а л ы к роману п о р а ж а ю т обилием положе
ний, г р а н и ч а щ и х с бульварной беллетристикой (особенно если судить 
с позиций тургеневской нормы, господствовавшей в русской прозе 
середины в е к а ) . В процессе работы б о л ь ш а я часть этих «край
ностей» б ы л а отброшена . В а ж н о , однако , что именно они о к а з а л и с ь 
тем п р о м е ж у т о ч н ы м пластом, сквозь который Достоевский проби
вался к подлинности собственного м и р а . 6 

6 О значении сюжетных схем авантюрного романа при работе над «Идиотом» 
см.. Фоменко И Подготовительные материалы к роману Ф. М. Достоевского «Идиот» 
в связи с проблемами поэтики Достоевского / / Рус. филология. Тарту, 1977. С 44—58 
(Тартуск гос ун-т. Материалы республ конференции студенческого науч об-ва. 
Вып. III). 
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Ф а к т этот з н а м е н а т е л е н . О с т а н о в и м с я на нем подробнее: для 
Д о с т о е в с к о г о з а в и с и м о с т ь от вульгарно-романтической поэтики на 
стадии подготовительных м а т е р и а л о в и к о м и ч е с к а я ее имитация 
в окончательном тексте р о м а н а — две стороны единого процесса. 
Так с о в е р ш а е т с я з а в о е в а н и е нового л и т е р а т у р н о г о пространства 
или, скорее, выход в те его сферы, которые п о ч и тал ись исхожен
ными, выморочными. 

П р и ч и н а выморочности — з а с и л и е ш т а м п а и противостоящая 
ему вереница з апретов , о г р а ж д а ю щ а я целые комплексы тем и обра
зов . Э л и т а р н а я л и т е р а т у р а преодолевает эти «табу» , н а р а щ и в а я 
изощренность : культивируется «сложность» , стилистика подтекста, 
т а к т и к а обходных путей. Л и т е р а т у р а б у л ь в а р н а я , не реагируя на 
ограничения хорошего вкуса , полнится п о в т о р а м и и трюизмами. 
Но сохраняет свободу прямой речи о п р е д м е т а х , з а ч и с л е н н ы х в ка
тегорию б а н а л ь н ы х . Сродни этой свободе с в о е о б р а з н о е «просто
душие» — тяга к яркости , к д и н а м и к е цельных чувств и риско
ванных ситуаций. 

Отсюда — резервы художественной энергии, т а я щ и е с я под шла
ком отработанных форм. Достоевский умел о с в о б о ж д а т ь их, выходя 
в тот трагический мир с в е р х н а п р я ж е н и я , где исчезает с а м а воз
можность «сторонней» оценки. 

Вариант противоположный — предельное отстранение , дающее 
эффект комической игры с б а н а л ь н о с т ь ю . Момент оценки в этом 
случае активизируется ; возникает н у ж д а в фигуре з р и тел я , введен
ного в картину . Притом , что зритель требуется особый — способный 
н а с л а ж д а т ь с я смешным без з л о р а д с т в а и с а м о в о з в ы ш е н и я (иначе 
объект комического л ю б о в а н и я обернется предметом отрицания, 
с а т и р ы ) . Предпосылка этой способности — детскость восприятия 
в сочетании с взрослой мудростью осмысления , строй чувств , кото
рым в романе «Идиот» наделен только «положительно-прекрас
ный человек». Именно князь — оптимальный или, вернее, единст
венно в о з м о ж н ы й с л у ш а т е л ь наполеоновской новеллы. Она обретает 
повышенную значимость от самого ф а к т а его присутствия . 

В эпизоде беседы героев Д о с т о е в с к о г о у г а д ы в а е т с я отсвет другой 
прославленной сцены: пушкинский М о ц а р т хохочет, с л у ш а я игру 
уличного скрипача . М ы ш к и н смеется только после ухода генерала 
(«. . .вдруг не в ы д е р ж а л и р а с х о х о т а л с я у ж а с н о , минут на десять» — 
8, 4 1 8 ) . Но д л я обоих смех — з н а к вкуса к ж и з н и , не остав
л я ю щ е г о д а ж е при угрозах «незапного м р а к а » . О б а в ф а к т е «улич
ного» искусства находят нечто, д а ю щ е е пищу этому вкусу, — ко
мическое и по-своему з а н и м а т е л ь н о е . 

Д л я М о ц а р т а оно л е ж и т целиком в сфере м у з ы к и . 7 В ро
мане Д о с т о е в с к о г о эпизод — частица общей идеологической системы. 
К пониманию его внутреннего смысла ведут з а м е ч а н и я , которыми 
с о п р о в о ж д а е т р а с с к а з с л у ш а т е л ь . 

7 О поэтическом и музыкальном смысле этого эпизода см.- Гаспаров Б. М. «Ты, 
Моцарт, недостоин сам себя» / / Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л , 1977. 
С. 115—122. 
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Р а з у м е е т с я , не все здесь серьезно . Некоторые из реплик князя — 
просто р е а к ц и я на л о ж ь б л и ж н е г о со стороны человека совест
ливого и д е л и к а т н о г о . М ы ш к и н «бормочет», «мямлит» , «поддаки
вает», р а д у я с ь , «что сумел ускользнуть от явной краски в лице», 
но иногда почти у в л е к а е т с я общей картиной или попутными со
ображениями. Т а к мотивируются в ы с к а з ы в а н и я , в к л ю ч а ю щ и е коми
ческие « м е м у а р ы » в общий круг постоянных раздумий Д о с т о е в 
ского. Это п р е ж д е всего с о о б р а ж е н и я к н я з я о правде в литера
туре и в ж и з н и , о газетных ф а к т а х , «поучающих» «русской действи 
тельности». Л ю б и м а я мысль Достоевского подается здесь прямо, 
без о с л о ж н я ю щ и х мотивов или меняющего смысл подтекста. Более 
сложный случай — р а з н о г о рода полемика. Я в н а я — равно серьезная 
для а в т о р а и героя . Л и б о с к р ы т а я , где наивность героя — маска 
авторской иронии. Я имею в виду высказывание М ы ш к и н а о не 
названных « Б ы л о м и думах» . 

К н я з ь у с п о к а и в а е т амбиции Иволгина : «— Уверяю вас , генерал, 
что совсем не н а х о ж у странным, что в д в е н а д ц а т о м году вы были 
в Москве, и. . . конечно, вы м о ж е т е сообщить . . . т а к ж е как и все 
бывшие. Один из н а ш и х а в т о б и о г р а ф о в начинает свою книгу именно 
тем, что в д в е н а д ц а т о м году его, грудного ребенка, в Москве , 
кормили хлебом ф р а н ц у з с к и е солдаты» (8, 4 1 2 ) . 

Этот иронический п а с с а ж построен по модели диалога старинной 
комедии. Герой не осознает смысла своих слов- ж е л а я ободрить не
счастного л ж е ц а , он ставит ему в пример. . Герцена . 

Д у м а е т с я , сам х а р а к т е р приема поясняет смысловую тональ
ность в ы п а д а . С е р ь е з н а я полемика с Герценом р а з в е р т ы в а е т с я 
в романе за пределами этого эпизода . З д е с ь ж е царит шутка , 
литературное озорство . Его объект — герценовское стремление уви
деть перст истории во всех р е ш а ю щ и х моментах ж и з н и индиви
дуума. В пародийной интерпретации такой подход предстает 
как извечная человеческая ж а ж д а вписать себя в повесть боль
ших событий в е к а . 8 Автор « И д и о т а » смеется над ней по-доброму: 
в источнике она причастна к силам, объединяющим людей в тя
готении к высокому. 

Совсем иначе герой и стоящий за ним автор оспаривают тен
денции, в которых им с л ы ш и т с я пафос разъединения . К н я з ь М ы ш к и н 
порицает книгу Ш а р р а с а о Ватерлооской кампании : «Книга , оче
видно, с е р ь е з н а я , и специалисты уверяют, что с чрезвычайным зна
нием д е л а н а п и с а н а . Н о п р о г л я д ы в а е т на к а ж д о й странице радость 
в унижении Н а п о л е о н а , и если бы м о ж н о было оспорить у На
полеона д а ж е всякий признак т а л а н т а и в других кампаниях , 
то Ш а р р а с , к а ж е т с я , был бы этому чрезвычайно р а д , а это у ж 
нехорошо в т а к о м серьезном сочинении, потому что это дух партии» 
(8, 4 1 5 ) . 

8 Как показывает Р Г Назиров, именно этим качеством отличался реальный 
человек, послуживший прототипом Иволгина См Назиров Р Г О прототипах неко
торых персонажей Достоевского / / Достоевский Материалы и исследования Л , 1974 
T 1 С 209—212 
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Н а п о л е о н о в с к а я новелла И в о л г и н а — при всех ее красотах — 
совершенно свободна от недоброй пристрастности . Тайный ее смысл 
(глубоко серьезный) светится в чуть помеченной цитате из Пуш
кина. И в о л г и н говорит, что готов был последовать з а Наполео
ном в П а р и ж «и, у ж конечно, р а з д е л и л бы с ним „зной
ный остров з а т о ч е н ь я " . . .» (8, 4 1 7 ) . Герой в р я д ли знает , что цитирует 
(во всяком случае никак этого з н а н и я не о б н а р у ж и в а е т ) . Но чи
т а т е л ю у к а з а н о на пушкинское стихотворение « Н а п о л е о н » — с его 
грандиозной историко-философской концепцией. 

Поэт , прочерчивая стремительную линию взлета и падения «над
менного героя», п р о в о з г л а ш а е т идею посмертного примирения : 

Великолепная могила. . . 
Над урной, где твой прах лежит, 
Народов ненависть почила 
И луч бессмертия горит. 

Искуплены его стяжанья 
И зло воинственных чудес 
Тоскою душного изгнанья 
Под сенью чуждою небес 
И знойный остров заточенья 
Полнощный парус посетит, 
И путник слово примиренья 
На оном камне начертит. . . 9 

П у ш к и н впервые с ф о р м у л и р о в а л то понимание роли «изгнан
ника вселенной», которое впоследствии с т а л о нормой д л я русского 
культурного слоя . Н а п о л е о н а воспринимали здесь в двойной си
стеме координат , любили д в а ж д ы — в качестве романтического «из
гнанника» («Воздушный к о р а б л ь » , «Последнее новоселье» Лермон
това ) и по великодушию победителей. К а к с к а з а н о в том же 
стихотворении: 

Хвала! . Он русскому народу 
Высокий жребий указал 
И миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал. 1 0 

Герои Достоевского острейшим о б р а з о м чувствуют тот круг цен
ностей, который н а з ы в а ю т «дорогим к л а д б и щ е м » европейского на
шего отечества . («О, русским дороги эти с т а р ы е ч у ж и е камни, 
эти чудеса старого Б о ж ь е г о мира , эти осколки святых чудес; и да
ж е это нам д о р о ж е , чем им с а м и м ! » — 13, 377.) Д у х у книги 
Ш а р р а с а автор « И д и о т а » п р о т и в о п о л а г а е т з а в е щ а н н о е Пушкиным 
в е л и к о д у ш и е к поверженному . «Слово п р и м и р е н ь я » , которое про
возгласил поэт, в новелле И в о л г и н а р е а л и з у е т с я к а к мотив «про
щ е н и я » , к а р д и н а л ь н ы й д л я р о м а н а в целом. 

В первый р а з он в ы р а ж е н с подчеркнутой , детской наивностью. 
«Попросите , попросите п р о щ е н и я у и м п е р а т о р а Александра !» (8, 

9 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1977. T 2 С 57—59. 
1 0 Там же. С. 60. 
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414), — кричит Н а п о л е о н у ребенок в порыве любви и сострада 
ния 

Во второй р а з т а ж е мысль получает значение грустного и отрад
ного итога Р а с с к а з ч и к надеется , что Наполеон в изгнанье «хотя 
раз, в минуту у ж а с н о й скорби, вспомнил, может быть, о слезах 
бедного м а л ь ч и к а , о б н и м а в ш е г о и простившего его в Москве » 
(8, 417) 

П р о щ е н и е к а к з а л о г человеческого единства — л ю б и м е й ш а я из 
любимых мыслей Д о с т о е в с к о г о В «Идиоте» братства т а к или иначе 
ищет к а ж д ы й из трагических героев романа Ипполиту, как объяс
няет князь , необходимо перед смертью «всех благословить» и от 
всех «благословение получить» Р о г о ж и н пытается стать крестовым 
братом М ы ш к и н у Н а с т а с ь я Филипповна пишет Аглае «безумные» 
письма 

В реальности все эти попытки о б о р а ч и в а ю т с я в зрывами злобы 
и в р а ж д ы Но на островках вставных повествований действия та 
кого рода д е к л а р и р у ю т с я как проявления бытия реальнейшего 
Ребенок в этом случае — тот, кому д а н о п р а в о простить за всех 
Лирически-трогательно рисуется этот момент в новелле князя 
о Мари Комически-трогательно — в р а с с к а з е генерала 

Наполеону И в о л г и н а поистине необходима любовь ребенка, при
н а д л е ж а щ е г о к стану его врагов На этом оттенке смысла рас
сказчик особенно н а с т а и в а е т Иволгин «вспоминает» « О д н а ж д ы мне 
было с т р а ш н о больно, и вдруг он заметил слезы на г л а з а х моих, 
он посмотрел на меня с умилением „Ты ж а л е е ш ь меня ' — вскри 
чал он, — ты, дитя , да еще, м о ж е т быть, п о ж а л е е т меня и другой 
ребенок, мой сын, le roi de Rome , остальные все, все меня 
ненавидят, а б р а т ь я первые продадут меня в несчастии ' " 
Я з а р ы д а л и бросился к нему, тут и он не в ы д е р ж а л , мы об 
нялись, и слезы н а ш и с м е ш а л и с ь » (8, 416—417) Р а с т р о г а н н ы й 
император тут ж е принимает совет мальчика о б р а щ а е т с я к треть 
ему л ю б я щ е м у его сердцу — пишет к императрице Ж о з е ф и н е 

Мышкин комментирует этот насквозь выдуманный эпизод почти 
торжественно «— Вы сделали прекрасно , — с к а з а л князь , — среди 
злых мыслей вы навели его на доброе чувство» (8, 417) 

П у ш к и н с к о е «что чувства добрые я лирой п р о б у ж д а л » — стоит 
не только з а конкретной этой ф р а з о й , оно одушевляет беседу 
героев к а к д а л ь н и й в о з в ы ш а ю щ и й ее фон Непосредственно со 
прягается с ним е щ е одно пушкинское создание — стихотворение 
«Герой» Т а м с о в е р ш а е т с я двойной выбор Среди всех любимцев 
славы взор П о э т а приковывает «сей ратник , вольностью венчан
ный», — Н а п о л е о н Среди всех великих минут его ж и з н и — та , когда 
он рискует собой ради «бесполезного» в е л и к о д у ш и я 

Нахмурясь ходит меж одрами 
И хладно руку жмет чуме 
И в погибающем уме 
Рождает бодрость 1 1 

11 Пушкин А С Поли собр соч T 3 С 188 
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О п р о в е р ж е н и е со стороны «историка строгого» в ы з ы в а е т у Поэта 
г грастную отповедь: 

Да будет проклят правды свет, 
Когда посредственности хладной, 
Завистливой, к соблазну жадной, 
Он угождает праздно' — Нет' 
Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман 
Оставь герою сердце, что же 
Он будет без него? Тиран' 1 2 

Автор « И д и о т а » поступает в прямом соответствии с этим заветом: 
в новелле И в о л г и н а творится своего рода а п о к р и ф . 1 3 П р а в д а , для 
его о п р о в е р ж е н и я не требуется «историк строгий» . Вымышленность 
ситуации очевидна . Ее специально о б ы г р ы в а е т ф и н а л рассказа . 
При разлуке с мальчиком император з а п и с ы в а е т в альбом его сестры 
характерный совет: «Никогда не лгите!» . 

Пункт такого рода , з а в е р ш а я вставное п о в е с т в о в а н и е , закрепляет 
впечатление , которое д о л ж н о от него о с т а т ь с я : н о в е л л а безусловно 
комична . Но ведь, по Достоевскому , « в о з б у ж д е н и е сострадания 
и есть тайна юмора» (28г, 2 5 1 ) . Нечто подобное переживается 
при восприятии самого я д р а р о м а н а — о б р а з а положительно-
прекрасного человека . 

«Идиот» , выросший во многом в творческом отталкивании от 
«Преступления и н а к а з а н и я » , дает з н а м е н а т е л ь н у ю поправку к 
наполеоновской легенде Р а с к о л ь н и к о в а . «Великому человеку» , сво
бодному от человечности, противопоставляется герой великодушия. 
М р а ч н о - т р а г и ч е с к а я «поэма» находит дополнение в комически-
трогательной новелле . 

И А КИРИЛЛОВА 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ХРИСТОПОДОБНОГО ОБРАЗА 
(Князь Мышкин и Авдий Каллистратов) 

«На свете, — писал Достоевский , — есть одно т о л ь к о положи
тельно прекрасное лицо — Христос, т а к что я в л е н и е этого безмерно, 
бесконечно прекрасного лица у ж конечно есть бесконечное чудо. 
(Все Евангелие И о а н н а в этом смысле ; он всё чудо находит в од
ном воплощении, в одном появлении п р е к р а с н о г о ) » (28г, 251). 

1 2 Там же 
1 3 Стихотворение «Герой» близко Достоевскому и в некоторых других отношениях 

Правда, служащая «посредственности хладной», — аналог искусства того типа, кото
рое писатель презрительно именовал «ихним реализмом» Альтернатива «низкой 
истины» и «возвышающего обмана» могла отозваться в известных словах Достоев 
ского о Христе и истине 
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