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также вещи, сданные в ломбард на Новгородской ул.,  остаются
бесхозными. Судьба многих мемориальных вещей, а также части
творческого архива писателя до сих пор остается не до конца про-
ясненной. В докладе анализируются возможные направления по-
исков пропавшего наследия Достоевского (в том числе беловой и
черновой рукописи романа «Братья Карамазовы»).

По неопубликованным материалам, обнаруженным в архиве
ФСБ (бывший КГБ), излагаются обстоятельства ареста в Ленин-
граде органами НКВД в 1930 г. племянника писателя А.А. Досто-
евского (осужден по так называемому «Делу академиков» к 5 го-
дам концлагерей)  и в  1934 г.  внука писателя  А.Ф. Достоевского
(которому на следствии инкриминировалась контрреволюцион-
ная деятельность и подготовка террористического акта).

Отдельному  рассмотрению  в  докладе  подвергнута  судьба
представителей рода Достоевских, оказавшихся в XX в. за преде-
лами России,  в  эмиграции (дочь  писателя,  автор мемуаров  об
отце Л.Ф. Достоевская, невестка писателя, вдова его сына Е.П. До-
стоевская). Специально выделен вопрос о поисках архивов, про-
павших  после  смерти  Л.Ф. Достоевской  (1926 г.,  Италия)  и
Е.П. Достоевской (1958 г., Франция).

Доклад сопровождается демонстрацией слайд-фильма.

Dotsenko, Sergej, Estonia_______________________________________

Ф.Достоевский в творчестве А.М.Ремизова
В своем эссе о Достоевском «Звезда-полынь» (1946) А.Ремизов так
описывает сцену несостоявшейся казни Достоевского:

«… Вот его поймали, избили и надругались, приволокли ко
кресту и, скрутя веревкой, уж подтянули, чтобы вешать, уж по
лестнице  вскарабкались  «воины»  с  молотком  и  гвоздями  –  и
вдруг говорят: «Ступай, тебя прощают». Да ведь это судьба До-
стоевского (22 декабря 1849 года, Петербург)» (Ремизов 1989: 211).

В описание несостоявшейся казни Достоевского Ремизов вклю-
чил цитату из романа  «Идиот» (см.:  «Ступай,  тебя прощают».
Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке
и об этом ужасе и Христос говорил»). Описание сцены казни До-
стоевского  –  как  проекция  на  распятие  Христа  (ср.  деталь  –
««воины» с молотком и гвоздями»). То, что пережил 22. 12. 1849 г.
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Достоевский, для  Ремизова есть подобие крестных мук Иисуса
Христа

Испытывает  «крестные  муки»  не  только  Христос,  но  и весь
мир. В этом смысл слов Ремизова (в другом эссе о Достоевском
«Огненная Россия», 1921) о «крестной муке перед крестом всего
мира». Но отсюда же и другой вывод: великим страдальцем яв-
ляется не только Христос, но и Великий Инквизитор, и предатель
Иуда (поэма Р. «Иуда»), и (несколько парадоксально) – Сатанаил
в повести-апокрифе «Страсти Господни» (ср. также апокриф Ре-
мизова  с  красноречивым  названием:  «Страсти  сатанинские»
(1906)).

Сам Ремизов склонен уподоблять свою судьбу не только судь-
бе Иуды, но и судьбе Христа.

В романе Ремизова «Пруд»  (1905)  большинство аллюзий на
судьбу Христа связаны с образом Николая Финогенова (один из
главных прототипов которого – сам Ремизов). Своего героя Реми-
зов также заставляет «пережить» смертную казнь, причем опять
мы находим аллюзию на казнь Достоевского (см. важный мотив
несостоявшейся казни;  ср.  также  «обмолвку»  в  гл.  «Оракул»:  в
ссылке Николай Финогенов «как приговоренный, день казни ко-
торого  откладывается»).  Арест,  заключение,  ссылка  Николая  –
это его крестный путь, его Голгофа.

Еще одна аллюзия на казнь-распятие (в гл. 4-ой, ч. II): в тюрь-
ме,  в  которой  заключен  Николай Финогенов,  казнят  (вешают)
преступника. Но когда накануне строили виселицу на тюремном
дворе, Николай шептал: «Боже мой, подкрепи меня!» (слова Ни-
колая  –  очевидная  реминисценция  евангельского  «моления  о
чаше»  (Лука XX,  41-44)).  Точно так же виселица,  которая при-
снилась  Николаю,  уподобляется  затем  кресту  распятия  (ср.:
«Огорелышевские  плотники  разобрали  верх  красного  Финоге-
новского  флигеля,  и  одна  труба  … торчала,  как  виселица-
крест»). Евангельская символика этого образа явлена и в послед-
ней главе романа (25-ой, II часть). Во-первых, глава имеет симво-
лическое название: «В девятый час». Во-вторых, здесь вновь появ-
ляется образ креста-виселицы («… И три длинных облуплен-
ных прокопченных трубы … кирпичами торчали, как три кре-
ста-виселицы».

Другой важный аспект ремизовского романа «Пруд»  (насы-
щенного цитатами и реминисценциями из романов Достоевско-
го): Ремизов имплицитно подразумевает подобие своей судьбы и

Abstracts · 125



судьбы Достоевского. После политической ссылки (1900-1903) Ре-
мизов (как и Достоевский – после каторги) со скептицизмом от-
носится к идее революционными методами осчастливить челове-
чество. Оба прошли путь страданий и оба изменили свое отно-
шение  к  революционной  идее  (ср.  символическую  деталь  в
воспоминаниях  Ремизова:  отправляясь  на  тюремный  этап,  он
взял с собой «Киевский патерик» и роман Достоевского «Братья
Карамазовы»;  упоминание  книги Достоевского  –  знак  подобия
биографии двух писателей).

Ремизов и позже нередко «стилизовал» свое  поведение под
Достоевского (воспоминание К.Федина (11.02.1921 г.)):

«В  сороковую  годовщину  смерти  Достоевского  Ремизов
произнес «Слово» о нем в Доме литераторов.  … Он произно-
сил каждую фразу с напряженной ясностью, но мне все казалось,
что он вот-вот забормочет, как в припадке, и в его смертной блед-
ности, наполненной трепетом, в его губах, забелевших по угол-
кам, было что-то эпилептическое» (ср. также у Федина о Ремизо-
ве: «Как психолог, как романист, он шел по следам своего боже-
ства, отыскивая и строя русские характеры как ключи к познанию
России. Его биография сложилась странным подобием биогра-
фии Достоевского …»).

Когда Ремизов пытается понять судьбу Достоевского, то в зна-
чительной мере он пытается понять свою судьбу.  Евангельская
легенда о Христе, судьба Достоевского и собственная судьба Ре-
мизова оказываются связаны не только внешним, но и внутрен-
ним подобием. Биография и творчество Достоевского становятся
тем кодом, при помощи которого Ремизов описывает эпизоды
своей биографии.

Dudkin, Viktor Viktorovich, Russia______________________________

Архетип грехопадения
в романе Ф.М.Достоевского „Бесы“

1. Грехопадение является одной из сложнейших загадок христи-
анской культуры в принципе едва ли разрешимых. Естественно,
что существует великое множество его экзегез, интерпретаций и
теорий. В интересах данного исследования надлежит абстрагиро-
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