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О ПРЕСТУПЛЕНИИ, НАКАЗАНИИ И ВОСКРЕСЕНИИ РОДИОНА РАСКОЛЬНИКОВА 

За́мысел, возни́кший ле́том 1865 го́да, и в сюже́тном, и в иде́йном, и в жа́нровом отноше́ниях 

ещё о́чень отлича́лся от бу́дущего «Преступле́ния и наказа́ния». Первонача́льно он представля́лся 

писа́телю как небольша́я по́весть объёмом в три печа́тных листа́, содержа́ние Достое́вский определи́т 

как «психологи́ческий отчёт одного́ преступле́ния». 

В первонача́льном за́мысле в це́нтре внима́ния писа́теля не геро́й переступа́ющий, а геро́й 

переступи́вший, не рокова́я «черта́, а лишь психологи́ческий проце́сс», соверша́ющийся в душе́ 

престу́пника за «черто́й». Весь интере́с а́втора пока́ сосредото́чен исключи́тельно на «наказа́нии». 

Исто́рия Сонечки, кото́рую расска́зывает её оте́ц, «пья́ненький» Мармела́дов, соста́вила 

контра́стную паралле́ль преступле́нию гла́вного геро́я. «Ра́зве ты не то же сде́лала? Ты то́же 

переступи́ла...смогла́ переступи́ть», – наста́ивает Раско́льников в рома́не (IV, 4) – Нет, не «то же», 

наоборо́т. Сонечка, пусть и нару́шив мора́льный зако́н, себя́ принесла́ в же́ртву, а Раско́льников – 

друго́го челове́ка. Паралле́ль, действи́тельно, контра́стная. Но для философско-эти́ческой 

проблема́тики рома́на важне́е противополо́жность: переступи́вшая «че́рез себя́» Со́ня мучи́тельно 

страда́ет от созна́ния свое́й грехо́вности; переступи́вший че́рез други́х Раско́льников, напро́тив, 

утвержда́ется в своём «пра́ве» на преступле́ние.Вот как излага́ет Достое́вский за́мысел: геро́й, 

«молодо́й челове́к, исключённый из студе́нтов университе́та, мещани́н* по происхожде́нию, и 

живу́щий в кра́йней бе́дности, по легкомы́слию, подда́вшись не́которым стра́нным „недоконченным“ 

иде́ям, кото́рые но́сятся* в во́здухе реши́лся уби́ть одну́ стару́ху, титуля́рную сове́тницу, даю́щую 

де́ньги на проце́нты… Он реша́ет уби́ть её, обобра́ть; что́бы сде́лать счастли́вой свою́ мать, живу́щую 

в уе́здном* го́роде и изба́вить сестру́, живу́щую в компаньо́нках* у одни́х поме́щиков, от притяза́ний* 

главы́ э́того поме́щичьего семе́йства и по́том всю жизнь быть че́стным, чем, уже́ коне́чно, «загла́дится 

преступле́ние», е́сли то́лько мо́жет назваться преступле́нием э́тот посту́пок над стару́хой глухо́й, 

глу́пой, злой и больно́й, кото́рая сама́ не зна́ет, для чего́ живёт на све́те». Соверши́в уби́йство, он 

«почти́ ме́сяц прово́дит до оконча́тельной катастро́фы. Никаки́х на него́ подозре́ний нет и не мо́жет 

быть. Тут-то и развёртывается весь психологи́ческий проце́сс преступле́ния. Неразреши́мые вопро́сы 

восстаю́т пе́ред уби́йцей, неожи́данные чу́вства му́чают его́ се́рдце. Божия пра́вда, земно́й зако́н беру́т 

своё и он – конча́ет тем, что сам на себя́ доно́сит. Вы́нужден, что́бы хоть и поги́бнуть на ка́торге, но 

присоедини́ться опя́ть к лю́дям; чу́вство разъединённости* с челове́чеством, кото́рое он ощути́л по́сле 

соверше́ния преступле́ния, заму́чило его́. Зако́н пра́вды и челове́ческая приро́да взя́ли своё. 

Престу́пник сам реша́ет приня́ть муче́ния*, что́бы искупи́ть сво́ю вину́». 

Э́то промежу́точный эта́п разви́тия ра́ннего за́мысла исто́рии, по́том в хо́де рабо́ты сюже́т 

«расши́рился и разбогате́л». Но гла́вное измене́ние, соверши́вшееся к э́тому моме́нту, состои́т в 

появле́нии идеологи́ческого моти́ва преступле́ния*. 

Каки́е ка́чества Раско́льникова явля́ются определя́ющими, кото́рые глубоко́ и адеква́тно 

помога́ют поня́ть всё, что происхо́дит с геро́ем в рома́не? 

Родио́н Раско́льников в оконча́тельном те́ксте «Преступле́ния и наказа́ния» – э́то геро́й, 

исключи́тельно о́стро чу́вствующий чужу́ю боль, живу́щий так, как бу́дто с него́ содра́ли* ко́жу и всё, 

что происхо́дит вокру́г, больно́ ра́нит его́ ду́шу и се́рдце. В э́том, бесспо́рно, его́ «о́бщая то́чка» с Со́ней 

Мармеладовой. И в э́том же са́мая глубо́кая, изнача́льная первопричи́на всего́ происходя́щего с геро́ем 

в рома́не. Раско́льников не про́сто престу́пник «от отча́яния». Он престу́пник-мысли́тель (и 

мысли́тель-престу́пник, – что не одно́ и то же). «Иде́я» геро́я – э́то по́иск вы́хода из безвы́ходного 

положе́ния, «Я не челове́ка уби́л, я при́нцип уби́л». 


