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Достоевского (1821-1881)



Достоевский Федор Михайлович 
родился в 1821 году. Был вторым 
ребенком в большой семье (шестеро 
детей). Отец, Михаил Андреевич 
(1789–1839)Мать, Мария Фёдоровна 
(урожденная Нечаева; 1800–1837). В 
семье Достоевских было еще 
шестеро детей: Михаил, Варвара 
(1822–1893), Андрей, Вера 
(1829–1896), Николай (1831–1883), 
Александра (1835–1889).



Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября 1821 года в 
Москве на улице Новая Божедомка в 
правом флигеле Мариинской 
больницы для бедных Московского 
воспитательного дома. В «Книге для 
записи рождений…» церкви Петра и 
Павла при больнице осталась запись: 
«Родился младенец, в доме больницы 
бедных, у штаб-лекаря Михаила 
Андреича Достоевского, — сын 
Фёдор. Молитвовал священник 
Василий Ильин». Имя Фёдор было 
выбрано, по мнению биографов, по 
имени деда по матери — купца 
Фёдора Тимофеевича Нечаева

Мариинская больница для бедных



В 1837 году Ф.М. Достоевский 
поступил в Главное инженерное 
училище. По окончании училища в 
1843 году Достоевский был зачислен 
полевым инженером-подпоручиком 
в Петербургскую инженерную 
команду, но уже в начале лета 
следующего года, решив всецело 
посвятить себя литературе, подал в 
отставку и 19 октября 1844 года 
получил увольнение от военной 
службы в чине поручика

Инженерное училище



«Бе́дные лю́ди» — первое оригинальное печатное произведение 
русского писателя XIX века Фёдора Михайловича Достоевского, 
написанное в 1844—1845 годах и впервые опубликованное с 
авторским жанровым подзаголовком «роман» 21 января 1846 года в 
«Петербургском сборнике» Николая Некрасова. Еще в рукописи Д. 
В. Григорович, с которым он в то время делил квартиру, доставил 
роман Н. А. Некрасову, и они вместе, не отрываясь, ночь напролет 
читали "Бедных людей". Под утро они пришли к Достоевскому, 
чтобы выразить ему восхищение. Со словами "Новый Гоголь 
явился!" Некрасов передал рукопись В. Г. Белинскому, который 
сказал П. В. Анненкову: "... роман открывает такие тайны жизни и 
характеров на Руси, которые до него и не снились никому". Реакция 
кружка Белинского на первое произведение Достоевского стала 
одним из самых известных и имевших продолжительный резонанс 
эпизодов в истории русской литературы: почти все участники, 
включая Достоевского, позднее возвращались к нему и в 
воспоминаниях, и в художественных произведениях, описывая его и 
в прямой, и в пародийной форме. 



Повесть была написана Достоевским в сентябре-ноябре 1848 
года. В своей рецензии в «Отечественных записках» Степан 
Дудышкин отнёс «Белые ночи» к лучшим произведениями 1848 
года, отметив ведущую роль психологического анализа в 
творчестве Достоевского. Дудышкин писал: «Автора не раз 
упрекали в особенной любви часто повторять одни и те же 
слова, выводить характеры, которые дышат часто неуместной 
экзальтацией, слишком много анатомировать бедное 
человеческое сердце. В „Белых ночах“ автор почти 
безукоризнен в этом отношении. Рассказ лёгок, игрив, и, не 
будь сам герой повести немного оригинален, это произведение 
было бы художественно прекрасно». 



Весной 1846 года А. Н. Плещеев познакомил Достоевского с 
почитателем Ш. Фурье М. В. Петрашевским[118][119]. Но 
Достоевский начал посещать устраиваемые Петрашевским 
«пятницы» с конца января 1847 года, где главными 
обсуждаемыми вопросами были свобода книгопечатания, 
перемена судопроизводства и освобождение крестьян. Среди 
петрашевцев существовало несколько самостоятельных 
кружков. Весной 1849 года Достоевский посещал литературно-
музыкальный кружок С. Ф. Дурова[120], состоявший из 
участников «пятниц», которые разошлись с Петрашевским по 
политическим взглядам. Осенью 1848 года Достоевский 
познакомился с называвшим себя коммунистом Н. А. 
Спешневым, вокруг которого вскоре сплотилось семеро 
наиболее радикальных петрашевцев, составив особое тайное 
общество. Достоевский стал членом этого общества, целью 
которого было создание нелегальной типографии и 
осуществление переворота в России

Достоевский в 26 лет, 
рисунок К. Трутовского, 
итальянский карандаш, 
бумага



        1849 в числе других петрашевцев писатель был арестован и заключен в Алексеевский равелин 
Петропавловской крепости. 1849 в числе других петрашевцев писатель был арестован и 
заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. По резолюции Николая I 
казнь была заменена ему 4-летней каторгой.
 
После освобождения из острога В конце февраля 1854 года Достоевский был отправлен 
рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон в Семипалатинс батальон в Семипалатинс

Инсценирование казни на Семёновском плацу Дом в Семипалатинске, в котором Достоевский 
жил в 1857—1859 гг.



С января 1850 по 1854 Достоевский вместе с Дуровым отбывал 
каторгу «чернорабочим» в Омской крепости, среди уголовных 
преступников ("это было страдание невыразимое, бесконечное 
... всякая минута тяготела как камень у меня на душе"). 
Пережитые душевные потрясения, тоска и одиночество, "суд 
над собой", "строгий пересмотр прежней жизни", сложная 
гамма чувств от отчаяния до веры в скорое осуществление 
высокого призвания, - весь этот душевный опыт острожных лет 
стал биографической основой "Записок из Мертвого дома" 
(1860-62), трагической исповедальной книги, поразившей уже 
современников мужеством и силой духа писателя. Отдельной 
темой "Записок" оказался глубокий сословный разрыв 
дворянина с простонародьем.



Помилование Достоевскому (то есть полная амнистия и 
разрешение публиковаться) было объявлено по высочайшему указу 
17 апреля 1857 года, согласно которому права дворянства 
возвращались как декабристам, так и всем петрашевцам.

С начала 1861 года Фёдор Михайлович помогал брату Михаилу 
издавать собственный литературно-политический журнал «Время», 
после закрытия которого в 1863 году братья начали выпускать 
журнал «Эпоха». На страницах этих журналов появились такие 
произведения Достоевского, как «Униженные и оскорблённые» 
(1861), «Записки из мёртвого дома», «Скверный анекдот» (1862), 
«Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863) и «Записки из 
подполья» (1864). Сотрудничество в журналах «Время» и «Эпоха» 
положило начало публицистической деятельности Достоевского, а 
совместная работа с Н. Н. Страховым и А. А. Григорьевым 
способствовала становлению братьев Достоевских на позициях 
почвенничества.

Достоевский в 1863 году



Создание «Преступления и наказания» 
началось в августе 1865 года за границей. 
Первые главы отсылались М. Н. Каткову 
прямо в набор консервативного журнала 
«Русский вестник», где вышли в январе и 
феврале 1866 года, последующие 
печатались из номера в номер. До конца 
года Достоевский мог закончить роман.



В 1863 году Фёдор Достоевский приехал на отдых в 
Висбаден. Там он за несколько дней проиграл не 
только все свои деньги, но и наличность своей 
подруги Полины Сусловой. Чтобы выпутаться из 
долгов, он заключил контракт с издательством на 
скорейшее написание нового романа «Игрок», 
впервые опубликованный в 1866 году.

Достоевский находился в ситуации цейтнота, когда 
написать новый роман в столь сжатые сроки было 
физически невозможно. Совершенно случайно на 
помощь пришёл друг писателя А. П. Милюков[230], 
который для ускорения работы над романом 
«Игрок»[231] нашёл лучшую стенографистку Анну 
Григорьевну Сниткин. 8 ноября 1866 года, 
Достоевский сделал Анне Григорьевне предложение 
руки и сердца[236]. 15 февраля 1867 года в 
Троицком соборе состоялось таинство венчания 
Достоевского и А. Г. Сниткиной



В 1873 Достоевский начал редактировать газету-журнал 
"Гражданин", где не ограничился редакторской работой, 
решив печатать собственные публицистические, 
мемуарные, литературно-критические очерки, 
фельетоны, рассказы. Эта пестрота "искупалась" 
единством интонации и взглядов автора, ведущего 
постоянный диалог с читателем. Так начал создаваться 
"Дневник писателя", которому Достоевский посвятил в 
последние годы много сил, превратив его в отчет о 
впечатлениях от важнейших явлений общественной и 
политической жизни и изложив на его страницах свои 
политические, религиозные, эстетические убеждения. В 
1874 он отказался от редактирования журнала из-за 
столкновений с издателем и ухудшения здоровья (летом 
1874, затем в 1875, 1876 и 1879 он ездил лечиться в Эмс), 
а в конце 1875 возобновил работу над "Дневником", 
имевшим огромный успех и побудившим многих людей 
вступить в переписку с его автором.



Итогом творческого и жизненного пути Достоевского стал 
последний роман «великого пятикнижия» «Братья Карамазовы», 
замысел которого возник весной 1878 года, но был связан с 
неосуществлёнными планами масштабных произведений «Атеизм» 
(1868—1869) и «Житие великого грешника» (1869—1870). 
Некоторые образы, эпизоды и идейные мотивы последнего романа 
Достоевского берут истоки почти во всех предшествующих 
произведениях, начиная с «Бедных людей» и заканчивая 
«Дневником писателя» и «Подростком». Первые черновые заметки 
к роману «о детях» («Братья Карамазовы») появились после 12 
апреля 1878 года и были озаглавлены «„Memento“ (о романе)». 
Писатель планировал включить в сюжет события из 
неосуществлённого замысла 1874 года «Драма. В Тобольске». 
Несколько дней в июне 1878 года Достоевский с Вл. Соловьёвым 
провёл в Оптиной пустыни. Встречи с иноками повлияли на 
создание образа старца Зосимы. Проведя лето 1878 года в Старой 
Руссе, Достоевский с семьёй вернулся в Петербург и 5 октября 
поселился в квартире дома 5/2 в Кузнечном переулке, где 
проживал до дня своей смерти 28 января 1881 года. Здесь же в 1880 
году писатель закончил свой последний роман «Братья 
Карамазовы», печатавшийся в журнале «Русский вестник» с 
февраля 1879 года (январский выпуск). 

Рабочий кабинет 
писателя в последней 
квартире в 
Петербурге

Титульный лист 
первого отдельного 
издания романа 
«Братья Карамазовы», 
том II. Типография 
братьев 
Пантелеевых, 1881 
год



28 января 1881 года, на 60-м году жизни 
Фёдор Михайлович Достоевский 
скончался. Диагноз — туберкулёз лёгких, 
хронический бронхит, в небольших 
размерах эмфизема лёгких. Количество 
депутаций превышало заявленное. 

Процессия до места захоронения 
растянулась на версту. Гроб несли на 
руках.

1 февраля 1881 года Ф. М. Достоевский 
был похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге


