
 ТаТЖТ филиал РГУПС
Ф.М.Достоевский

                               
                                Дябкин Владислав Сергеевич Таоп-311

                             Васильева Татьяна Владимировна

Тамбов 2020



Федор Михайлович Достоевский



Детство и юность
       Федор Достоевский родился 11 ноября (30 октября) 1821 года в семье врача московской 

Мариинской больницы для бедных, имевшего звание штаб-лекаря, Михаила Достоевского и 
Марии Нечаевой. Детство будущего писателя, его братьев и сестер прошло в Москве, в той 
самой больнице, где служил глава семейства. И хотя Достоевские жили более чем скромно, 
сам Федор Михайлович называл детство лучшей порой в своей жизни. По вечерам в семье 
часто устраивали чтения различных произведений: от «Истории государства Российского» 
Карамзина до стихотворений Жуковского, а няня Алёна Фролова рассказывала детям сказки 
народов мира, что и зародило в молодом сердце Федора любовь к литературе. А после 
получения Михаилом Достоевским права на потомственное дворянство семья обзавелась 
небольшим поместьем в Тульской губернии и лето проводила там. Особое внимание в 
воспитании детей отводилось образованию. Отец лично преподавал своим детям латынь, а 
наемные учителя обучали русской словесности и французскому языку, арифметике, 
географии, а также Закону Божьему. Кроме того, несколько лет Федор со старшим братом 
Михаилом обучались в престижном московском пансионе. После того как в 1837 году 
Федор Достоевский потерял мать, его вместе с братом отправили учиться в Петербург – в 
Главное инженерное училище. Но сам Федор Михайлович уже тогда понимал, что его 
будущее не будет связано с точными науками, душа тяготела к поэзии и литературе. 
Окончил училище будущий писатель в 1843 году и был сразу зачислен полевым инженером-
подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Но служба по специальности 
продлилась всего около года, окончательно решив, что это «не его» стезя, Федор 
Достоевский подал в отставку и занялся литературой. 



Начало творческого пути
     В этот период своей жизни будущее светило русской литературы много 

читал, особенно ему нравились произведения Оноре де Бальзака, Виктора 
Гюго, Уильяма Шекспира, Иоганна Шиллера и Гомера. Среди 
отечественных авторов Достоевский предпочитал стихи Александра 
Пушкина, Гавриила Державина и Михаила Лермонтова, а также 
произведения Николая Гоголя и Николая Карамзина. Весной 1845 года 
Федор Достоевский закончил работу над своим первым романом «Бедные 
люди». Труд молодого дарования был восторженно принят петербургской 
публикой. Виссарион Белинский и Николай Некрасов не скупились на 
хвалебные эпитеты в адрес Достоевского. Последний даже опубликовал 
произведение в своем альманахе «Петербургский сборник». А вот оценка 
следующего творения – повести «Двойник» – была куда более 
сдержанной. Читатели посчитали этот литературный труд слишком 
затянутым и скучным, и автору пришлось перерабатывать сюжет. Однако 
это обстоятельство нисколько не охладило литературный пыл 
Достоевского, он продолжил активно писать. 



Каторга
      В 1847 году Достоевский, как и многие молодые люди того 

времени, увлекся политикой. На собраниях кружка Петрашевского 
он обсуждал вместе с единомышленниками проблемы российской 
действительности, и вошел в одно из наиболее радикальных по 
своим взглядам тайных обществ. В конце апреля 1849 года писатель 
в числе других был арестован и 8 месяцев провел в 
Петропавловской крепости. Приговор суда была чрезвычайно суров 
к литературному гению – расстрел. Но судьба смилостивилась и 
петрашевцам незадолго до казни смягчили приговор, но сам 
писатель узнал об этом только в последний момент, в день казни. 
Федора Достоевского отправили на каторгу в Омск на 8 лет, 
которую Николай I сократил до 4 лет с последующей службой 
рядовым в Семипалатинске. После своей коронации в 1856 году 
император Александр II подписал помилование. Каторга не прошла 
бесследно для Достоевского, на основании этого своего жизненного 
опыта он написал «Записки из Мертвого дома», где рассказал о 
жизни каторжан. В произведении доминировали реальные факты и 
персонажи, но присутствовали и вымышленные. Тем не менее 
суровые реалии подобного исправительного труда стали для 
петербургской публики шоком, вернувшим литературное признание 
Достоевскому. Зрелые годы 



Зрелые годы
      В последующие годы из-под пера писателя вышел роман 

«Униженные и оскорбленные», повесть «Записки из подполья», а 
также рассказ «Скверный анекдот». Однако политические взгляды 
Достоевского продолжали играть существенную роль, в 1860-е годы 
он вместе с братом издает журналы «Время» и «Эпоха», основанные 
на идеологии «почвенничества». С 1862 года писатель много 
путешествует. Он побывал в Германии, Италии, Франции, 
Швейцарии, Австрии и Британии. За рубежом Достоевский 
пристрастился к игре в рулетку, проигрывал большие суммы, и 
результатом этого жизненного опыта стал знаменитый роман 
«Игрок». В следующие два десятилетия Федор Достоевский написал 
главные романы в своей жизни, их еще называют «великим 
пятикнижием» — «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы», 
«Братья Карамазовы» и «Подросток». Эти романы стали классикой 
мировой литературы и вошли в число самых известных и читаемых 
литературных произведений. Роман «Братья Карамазовы» стал 
последним в жизни писателя, работу над ним он закончил в ноябре 
1880 года, а 9 феврале (28 января) 1881 года великого Достоевского 
не стало. Писателя похоронили на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Проститься с ним 
пришло множество людей, траурная процессия растянулась более 
чем на километр.  



     Федор Михайлович Достоевский известен как великий русский философствующий писатель. 
Его идеи позволяют некоторым исследователям видеть в нем одного из предтеч современного 
экзистенциализма. Его романы и повести “Преступление и наказание”, “Идиот”, “Бесы”, 
“Записки мертвого дома”, “Братья Карамазовы”, “Дядюшкин сон”, “Село Степанчиково и его 
обитатели” стали средством пропаганды гуманистической морали. Большое значение имеет 
для характеристики мировоззрения Достоевского “Дневник писателя”.

      В романе “Преступление и наказание” наряду с пропагандой гуманизма он выступил с 
критикой юношеского эгоцентризма. В романе показана развращающая человека сила 
бедности. В повести “Дядюшкин сон” и романе “Подросток” писатель обличает бездушие 
людей, проявляемое ими в погоне за деньгами. Беззащитность доброты и кротости, а также 
несовместимость талантливого человека с жестоким безжалостным миром обывательства 
показана в повести “Неточка Незванова”. Достоевский выступил суровым обличителем 
приспособленчества и демагогии в повести “Село Степанчиково и его обитатели”. Мирок, в 
котором живут обитатели помещичьей усадьбы, проникнут духом доносительства, 
беззастенчивой демагогии, лени и беспринципного и наглого приспособленчества. В романе 
“Униженные и оскорбленные” показана беспросветная жизнь петербургской бедноты, 
живущей в унизительном бесправии и в вечном стремлении избежать гибели от голода. С 
беспощадной правдивостью Достоевский обнажает уродливость души человека в искаженном 
несправедливостью мире чиновничества в повести “Записки из подполья”. Против 
хищнического стяжательства и погони за богатством любой ценой писатель выступает в 
романе “Идиот”. Будучи смелым и принципиальным художником Достоевский не побоялся 
раскрыть сущность революционеров, борющихся за установление социализма в России. В 
романе “Бесы” показана жестокость, бесчеловечность и цинизм революционеров, 
презирающих тех, кого они собираются осчастливить.



     В романе “Игрок” писатель раскрывает трагедию людей, живущих 
иллюзией на выигрыш в азартной игре на рулетке.

    
    
      Проблемы человеческой свободы, выбора поступков были ключевыми в 

творчестве Достоевского. Эта проблема затрагивается в разных его 
произведениях. Яркое выражение его отношения к проблеме человеческой 
свободы нашло в романе “Братья Карамазовы”. В этом романе писатель-
философ, раскрывая устами одного из персонажей поэму о великом 
инквизиторе, высказывает идею, которая станет весьма привлекательной 
для представителей французского экзистенциализма Ж.-П. Сартра и А. 
Камю. Сформулирована она следующим образом: “… ничего и никогда не 
было для человеческого искусства и человеческого общества невыносимее 
свободы”. Поэтому в виде слабости человеческого существа “нет заботы 
беспрерывнее и поучительнее для человека, как оставаясь свободным, 
сыскать поскорее того, пред кем поклониться”



    В “Дневнике писателя” он предстает настоящим русским патриотом, 
беззаветно любящим свою родину.

     
    Его произведения учат человечности. Он отрицал правомерность борьбы со 

злом с помощью зла. Писатель считал аморальным общественное 
устройство, основывающееся на насилии и гибели людей. По его мнению, 
разум, не освещенный любовью к человечеству, — темный, бессовестный 
разум, опасен и убивает жизнь. Он полагал, что вера в Бога и исходящее он 
него добро — основа нравственности. По Достоевскому, человек 
заслуживает счастье страданием.

     
    Особенность философских взглядов писателя в том, что в них 

обнаруживается осознание текучести, переменчивости жизни. Он тонко 
чувствует возможную альтернативность человеческих поступков. Человек 
у Достоевского подавлен обстоятельствами жизни. Мир, изображаемый 
писателем, трагичен и враждебен человеку, а человек в нем одинок перед 
лицом испытаний. Человека, по Достоевскому, спасает только вера в Бога.



   Достоевский — глубокомыслящий писатель. Когда читатель 
проникает в его мысли, его озаряет свет доброты великого 
сострадания к людям, а затем очистительного уважения к ним. 
Мрак у писателя находится на поверхности, а в бездонной 
глубине его мыслей — кристальная чистота. 

    
    Достоевский выступал как мыслитель экзистенциально-

религиозного плана в вопросах понимания человека, он 
пытался через призму индивидуальной человеческой жизни 
решить «последние вопросы» бытия. Он рассматривал 
специфическую диалектику идеи и живой жизни, при этом 
идея для него обладает бытийно-энергийной силой, и в конце 
концов живая жизнь человека — это воплощение, реализация 
идеи.   



    В произведении «Братья Карамазовы» Достоевский словами 
своего Великого Инквизитора подчеркнул важную мысль: 
«Ничего и никогда не было для человека и для человеческого 
общества невыносимее свободы», а потому «нет заботы 
беспредельнее и мучительнее для человека, как, оставшись 
свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться»

    Достоевский утверждал, что быть личностью трудно, но еще 
более трудно быть счастливой личностью. Свобода и 
ответственность подлинной личности, которые требуют 
постоянного творчества и постоянных мук совести, страданий 
и переживаний, очень редко сочетаются со счастьем. 
Достоевский описывал неисследованные загадки и глубины 
человеческой души, пограничные ситуации, в которые 
попадает человек и в которых его личность терпит крах. Герои 
романов Федора Михайловича находятся в противоречии сами 
с собой, они ищут скрывающееся за внешней стороной 
христианской религии и окружающих их вещей и людей.



   Ф. М. Достоевский был признан 
классиком русской литературы, 
романистом мирового значения, первым 
представителем персонализма в 
литературном пространстве России. Его 
творчество оказало значительное 
влияние на мировую литературу и на 
такие направления философии и 
психологии, как экзистенциализм и 
фрейдизм. 



   С именем Ф. М. Достоевского связано понятие достоевщина, зафиксированное в словаре Д. 
Н. Ушакова 1935 года с пометкой «публицистика» и имевшее два значения:

   1. Психологический анализ в манере Достоевского (с оттенком осуждения).
   2. Душевная неуравновешенность, острые и противоречивые душевные переживания, 

свойственные героям романов Достоевского
      Творчество Достоевского оказало большое влияние на русскую и мировую культуру. 

Литературное наследие писателя по-разному оценивается как на Родине, так и за рубежом. 
Время показало, что один из первых отзывов В. Г. Белинского оказался верным: «Его 
[Достоевского] талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не 
вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут 
противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он 
достигнет апогея своей славы»

       Н. Н. Страхов главным отличительным творческим качеством Достоевского считал его 
«способность к очень широкой симпатии, умение симпатизировать жизни в очень низменных 
её проявлениях, проницательность, способную открывать истинно-человеческие движения в 
душах искаженных и подавленных, по-видимому, до конца», умение «с большой тонкостью 
рисовать» внутреннюю жизнь людей, при этом в главные лица у него выводятся «люди 
слабые, от тех или других причин больные душою, доходящие до последних пределов упадка 
душевных сил, до помрачения ума, до преступления». Постоянной темой его произведений 
Страхов называл борьбу «между тою искрою Божиею, которая может гореть в каждом 
человеке, и всякого рода внутренними недугами, одолевающими людей»



«Преступление и наказание»                  «Игрок»



«Записки из мертвого дома»      «Братья Карамазовы»


