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Аннотация УДК 82.091 (27.175-27)
Православная поэтика представляет собой совокупность средств выражения 
православного вероучения в образности литературного произведения. Ее осно-
вы лежат в «Слове о законе и благодати» (XI в.), но свое наивысшее развитие она 
получила в XIX в. в трудах православных писателей, среди которых особое место 
принадлежит Ф.М. Достоевскому. Найденные им художественные средства позво-
ляют изображать процессы, протекающие в духовном мире человека и общества. 
В творчестве писателя вопрос о личном спасении человека неразрывно связан 
с вопросом об исторической судьбе России. Ярким примером является роман 
«Бесы» (1872), непосредственным поводом к написанию которого послужило 
преступление, совершенное революционной группой под руководством Нечаева. 
Его главной причиной Достоевский считает углубляющуюся апостасию русской 
интеллигенции, ставшую следствием гордыни, эгоизма и гедонизма. Писатель 
показывает, как желание насытить страсти разрушает в человеке образ Божий, 
после чего образующуюся духовную пустоту заполняет зло, и человек посте-
пенно приобретает черты антихриста, о появлении которого предупреждает 
Священное Писание. Прежде всего это относится к образам Ставрогина и Петра 
Верховенского — в каждом из них есть свойства, атрибутируемые антихристу: гор-
дыня, злоба, неспособность любить и др., но ни в одном из них они не воплотились 



317ЭС Х АТОЛОГ ИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОС ЛАВНОЙ ПОЭТИКИ

во всей полноте. Тем самым Достоевский предупреждает, что если разрушение 
духовного сознания русского общества вовремя не остановить, то эти черты смо-
гут воплотиться и в одном человеке.

Ключевые слова: Бог, Христос, Ф. М. Достоевский, «Бесы», эсхатология, православная поэтика, 
антихрист, дьявол.
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Из всех романов великого пятикнижия «Бесы» вызывали 
и вызывают наибольшее количество споров, главная при-
чина которых состоит в неразличении внешней и внутрен-
ней идеи романа. Внешняя идея позволяет ставить «Бесы» 

в ряд антинигилистических сочинений1. Основания для этого дал 
сам Достоевский, последние двадцать пять лет жизни которого прош-
ли в упорной борьбе с различными проявлениями атеизма, ниги-
лизма и либерализма. Начиная работу над романом, писатель сооб-
щал Н. Н. Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу… я сильно 
надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хо-
чется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя 
художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; 
пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»2. События 1905 и 1917 гг. 
актуализировали профетический контекст романа — русская эмиг-
рантская литература говорила о нём, как о сбывшемся пророчестве, 
предвещавшем наступление советской («бесовской») власти. Эта точ-
ка зрения стала весьма популярной и в отечественном литературо-
ведении постсоветского периода3. 

В то же время стали доступны многие исследования дореволю-
ционного и эмигрантского периода русского литературоведения. 
Они указывали на насыщенность романа прямыми и косвенными 
цитатами из Священного Писания, говорили о связи проблематики 
«Бесов» с христианским вероучением и утверждали, что именно оно 
образует внутреннюю идею романа. Эти исследования осуществля-
лись на стыке православного богословия, философии и филологии, 
создавая предпосылки для формирования специфической сферы на-

1 См., например: «Взбаламученное море» (1863) А. Ф. Писемского; «Некуда» (1864) 
и «На ножах» (1871) Н. С. Лескова; «Марево» (1864) В. П. Клюшникова; «Бродящие 
силы» (1867) В. П. Авенариуса; «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874) В. В. Кре-
стовского; «Новь» (1877) И. С. Тургенева; «Злой дух» (1883) В. Г. Авсеенко; «Бездна» 
(1884) Б. М. Маркевича и др. 

2 Достоевский Ф. М. Письма // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах (далее — 
ПСС). Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 111–112. В том же письме Достоевский советовал Стра-
хову: «Вы слишком, слишком мягки. Для них надо писать с плетью в руке… Если б Вы на них 
поазартнее и погрубее нападали — было бы лучше. Нигилисты и западники требу-
ют окончательной плети… Иногда, по-моему, надо понижать тон, брать плеть в руки 
и не защищаться, а самим нападать, гораздо погрубее» (Там же. С. 113–114). 

3 См., например: Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990; Карякин Ю. 
Ф. Достоевский и Апокалипсис. М., 2009; Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Про-
роческий пафос Достоевского: очерки. М., 2010. 
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уки о русской литературе — православной фидеистики4. Благодаря 
ей удалось сделать наиболее ценные наблюдения над системой обра-
зов и художественным методом Достоевского5.

Это стало возможным благодаря тому, что слово Достоевского 
запечатлело наиболее значимые идеи его мировоззрения, основу ко-
торого всегда составляло православие. Православный взгляд на мир 
даёт возможность человеку за всеми словами, мыслями и поступка-
ми людей, а также за всеми явлениями социальной, экономической, 
политической и иной внешней реальности видеть всеблагую волю 
Творца. Изображение этой духовной реальности и стало главной це-
лью Достоевского, для достижения которой он должен был решить 
сложнейшую задачу — средствами современного литературного язы-
ка показать человека и мир, в котором он живет, в их духовно-мате-
риальном единстве. 

В поисках решения этой задачи Достоевский идёт путем Пуш-
кина6, показавшим в «Борисе Годунове» и «Истории Петра», как на-
рушение людьми духовных законов приводит к социальным потря-
сениям — войне и «бессмысленному и беспощадному русскому бунту». 
Достоевский дополнил открытия своего великого предшественника 
достижениями христианской европейской литературы и собствен-
ным «петрашевским» опытом. Уже в «Преступлении и наказании» 
он ясно говорит о духовной причине всех революционных смут: «По-
явились какие-то новые трихины, существа микроскопические, все-
лявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом 
и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесно-

4 Её началом можно считать работы: Леонтьев К. Н. О всемирной любви, по поводу 
речи Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике (1880); Соловьев В. С. Три речи 
в память Достоевского (1884) и Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе (1891).

5 Отметим наиболее заметные работы православного духовенства: Антоний (Храпо-
вицкий), митр. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения (1965); Флоровс-
кий Г., прот. Достоевский и Европа (1922); Иустин (Попович), прп. Философия и ре-
лигия Ф. М. Достоевского (до 1979); Сергий Булгаков, прот. Русская трагедия (1914). 
Современное российское православное достоеведение представлено именами 
В. Е. Ветловской, Е. А. Гаричевой, М. М. Дунаева, И. А. Есаулова, В. Н. Захарова, К. Г. Ису-
пова, Р. Лаут, Р. О. Мазель, К. А. Степаняна, С. Л. Шаракова и др. Христианские аспек-
ты творчества Достоевского исследуют Н. Ф. Буданова, Т. А. Касаткина, И. А. Кирил-
лова, С. Сальвестрони, Л. И. Сараскина, Б. Н. Тихомиров, Р. Уильямс и др. 

6 Об этом говорит двойной эпиграф к «Бесам», состоящий из обширной цитаты из Еван-
гелия от Луки и строчек пушкинского стихотворения «Бесы». Эти разножанровые 
тексты обладают единой символикой, описывающей духовный феномен бесовской 
одержимости.
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ватыми и сумасшедшими… Целые селения, целые города и народы 
заражались и сумасшествовали… Люди убивали друг друга в какой-
то бессмысленной злобе… Начались пожары, начался голод»7. По су-
ществу, эта картина является ключом к тому, что происходит не толь-
ко в «Бесах», но и во всем великом пятикнижии8 Достоевского — люди 
начинают разрушать себя и окружающий мир не в силу каких-либо 
социальных причин, а потому, что допускают в свои сердца духов 
злобы.

Есть все основания полагать, что Достоевский знал христиан-
ское учение об ангельском мире9. Согласно ему, ангелы от сотворе-
ния обладали умом и свободной волей для сослужения Творцу. За-
тем один из них, ослеплённый собственной красотой и могуществом, 
возомнил себя равным Богу и решил занять место рядом с Ним. Свя-
щенное Писание повествует о том, к чему это привело: Как упал 
ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 
А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу пре-
стол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней (Ис. 14, 12–15).

Денница превратился в сатану (дьявола), а ангелы, пошедшие 
за ним, — в бесов. Их главным атрибутом стала ненависть к жизни 
во всех её проявлениях. Являясь частью тварного духовного мира, 
бесы не способны принести вред ни Творцу, ни творению и потому 
обращают свою злобу на человека. Они не властны над тем, кто со-
творён по образу Бога (см. Быт. 1, 26), но только до тех пор, пока че-
ловек сам не обратится к ним за помощью в удовлетворении каких-
либо страстей. Бог знает об этом и устами пророка предлагает выбор: 
Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Во свиде-
тели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и по-
томство твоё (Втор. 30, 15.19). Этот выбор и обеспечивают падшие 
духи — у человека есть возможность свободно и сознательно при-
нять решение: идти к Богу или от Него. По этому поводу К. А. Степа-

7 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // ПСС. Л., 1973. Т. 6. С. 419–420. 
8 Эти термином в литературоведении обозначают пять романов писателя: «Преступ-

ление и наказание» (1866); «Идиот (1869); «Бесы» (1872); «Подросток» (1875); «Бра-
тья Карамазовы» (1880).

9 Об этом говорит, в частности, круг его духовного чтения. См.: Библиотека Ф. М. До-
стоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. СПб., 2005. С. 104–132.
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нян пишет: «Со времён первого человека, Адама, перед людьми сто-
ит дилемма: или сохранить природную родственную, сыновнюю 
связь с Богом, оставаясь в раю, или, поддавшись искушению, попы-
таться самостоятельно быть, как боги (Быт. 3, 5), стать Его копией 
и даже занять Его место...»10.

Путь к Богу требует непрерывных и возрастающих с каждой ми-
нутой усилий: Царство Небесное силою берётся, и употребляющие уси-
лие восхищают его (Мф. 11, 12). Вследствие греховной повреждённо-
сти человеческой природы это удаётся далеко не всем: Широки врата 
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими (Мф. 7, 13), 
поэтому в конце концов человечество перейдёт «меру беззакония», 
и тогда, говорит Священное Писание, откроется человек греха, сын 
погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Бо-
гом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая 
себя за Бога (2 Фес. 2, 3–4). Пришествие антихриста по действию са-
таны будет со всякою силою, и знамениями и чудесами ложными, и со вся-
ким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие за-
блуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не ве-
ровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2, 9–12). Согласно 
учению Церкви, «антихрист будет обладать огромной силой, ибо са-
тана даст ему силу свою и престол свой и великую власть (Откр. 13, 2). 
Поскольку диавол является князем мира сего (Ин. 14, 30), то он наде-
лит его и религиозной, и политической, и финансово-экономической 
властью… Он потребует себе всеобщего поклонения, и те, кто укло-
нится от этого, подвергнутся жестоким гонениям»11.

Бесы существуют как факт духовной реальности, к которой че-
ловек причастен по своей природе (см. Быт. 1, 27; 2, 7). Однако уже 
к середине XIX в. понятие «бесы» (как и многие другие «церковные» 
понятия) значительно маргинализировалось из-за ускоряющегося 
разрушения религиозного ядра общественного сознания, поэтому 
в первом романе великого пятикнижия Достоевский заменил его 
естественно-научным термином «трихины», понимая, что открытое 
выражение мысли неизбежно оттолкнет читателя. Он старался из-
бежать ошибки Гоголя, допущенной им в «Выбранных местах из пе-
реписки с друзьями», — стать назидательным, «ходульным». 

10 Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб., 2010. С. 145.
11 Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М., 2016. С. 416.
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Сознательно и неуклонно следуя профетическому импульсу 
пушкинского «Пророка» (1826), Достоевский «Преступлением и на-
казанием» (1866) стремится предупредить современников об опа-
сности и последствиях ослабления духовного иммунитета. Пре-
ступление, совершённое в 1869 г. С. Г. Нечаевым, наглядно 
подтвердило правоту писателя. Однако он уверен, что одним Не-
чаевым дело не ограничится: «Эти явления не случайность, не еди-
ничны...», «факты явные и грозные… Надо бороться, ибо всё 
заражено»12. Теперь Достоевский называет вещи своими именами 
и делает заглавие романа и евангельский эпиграф к нему вызовом 
разного рода «бесам», а весь роман — своеобразным актом «худо-
жественного экзорцизма». 

Характерной особенностью творчества Достоевского является 
конвергенция двух основных идей: идеи личного спасения челове
ка и идеи исторического предназначения России — русской идеи13. 
В результате личная судьба человека оказывается неразрывно связа-
на с судьбой его отечества. Писатель напряжённо ищет ответ на во-
прос о том, что значит быть христианином в России в конце XIX в. 
При этом в центре его внимания — не народ «вообще», а его значи-
мая, пассионарная часть — национальная интеллигенция. По словам 
Н. Ф. Будановой, «болезнь безумия, беснования, охватившего Россию, 
в понимании писателя — это прежде всего болезнь русской интелли-
генции, увлечённой ложными западными идеалами и утратившей 
кровную связь с родной “почвой”, народом, его верой и правдой»14. 
Причём, замечает Т. Н. Никольская, «неверие в кругах интеллиген-
ции быстро превратилось в почти повальную моду, которой подра-
жали все, кто стремился быть здесь “своим”»15. Именно в богоотступ-
ничестве писатель видел основную причину  общественных неурядиц 

12 Достоевский Ф. М. Письма // ПСС. Т. 29. С. 260, 262. Приблизительно в то же время М. 
А. Бакунин заявил: «Сатана — духовный глава всех прошлых, настоящих и будущих 
революционеров». Цит. по: Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Досто-
евского. С. 236.

13 Более подробно см.: Сыромятников О. И. Поэтика русской идеи в великом пятикни-
жии Ф. М. Достоевского. Пермь, 2014. 

14 Буданова Н. Ф. О некоторых источниках нравственно-философской проблематики 
романа «Бесы» // Достоевский: материалы и исследования. Л., 1988. Т. 8. С. 106.

15 Никольская Т. К. Роман «Бесы» и пророчества о русской религиозной истории ХХ века // 
Достоевский и современность: Материалы XIХ Международных Старорусских чте-
ний 2004 года. Новгород, 2005. С. 151.
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современной ему России16, поэтому его главным героем становится 
человек, богато одарённый интеллектуально и эстетически, но пы-
тающийся во что бы то ни стало освободиться от любви Бога. Досто-
евский ищет причины этого явления в русле профетической тради-
ции русской литературы, выраженной в словах Н. В. Гоголя: «Диавол 
выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться 
в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собствен-
ном своём виде»17. Признаки приближения последних времён видел 
в окружающем мире и сам писатель. Так, однажды, имея в виду сво-
их вечных врагов — либералов-западников, Достоевский сказал: «Они 
и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним “прогрессам” 
и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился... 
и идёт!.. Идёт! Идёт к нам антихрист! И конец миру близко — ближе, 
чем думают!»18

Священное Предание говорит о признаках появления антихри-
ста (см.: Иер. 8, 16; Дан. 11, 37; Мф. 24, 24; Ин. 5, 43; 1 Ин. 4, 1; 2, 18; 
2 Фес. 2, 11)19, одним из которых будет появление многих и разноо-
бразных его предшественников — лжепророков и лжеучителей. Всех 
их будет объединять сознательное неприятие Христа и Его мира, 
а также стремление занять Его место и изменить план Божествен-
ного мироустройства. Святой Иоанн Дамаскин учит, что антихрист 
«рождается от блуда, и тайно воспитывается, и внезапно возмуща-
ется, и восстает, и царствует»20. Он явится в последний день мира, 
накануне Страшного Суда и, поддерживаемый сатаной, начнёт вой-
ну против тех немногих, кто ещё сохранит верность Христу. Он убьёт 
их всех, сокрушив силою дьявола даже Илию и Еноха, которые вос-
станут для защиты праведников (см. Откр. 11, 3–10). И когда победа 
антихриста будет казаться очевидной, совершится великое и слав-
ное пришествие Христа, Который уничтожит антихриста одним ды-
ханием уст Своих (см. 2 Фес. 2, 8), а затем победит и сатану. 

16 Вспомним слова Сони Раскольникову: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дья-
волу предал!..» (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // ПСС. Т. 6. С. 321).

17 Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 190.
18 Тимофеева В. В. (Починковская О.) Год работы с знаменитым писателем // Достоевс-

кий в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1990. Т. 2. С. 180–181.
19 Заметим, что православие использует это понятие в двух значениях: в собственно 

библейском и для обозначения любого человека, отрицающего Христа как вторую 
ипостась Божественной Троицы.

20 Joannes Damascenus. De fide orthodoxa IV, 26 // PG. 94. Col. 1217B:1–3. Рус. пер.: Иоанн 
Дамаскин, прп. Точное изложение Православное веры. М., 2010. С. 457.
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Писатель с тревогой замечает в окружающем мире всё умножа-
ющиеся знаки надвигающейся беды и старается предупредить о ней 
соотечественников. В основе романа лежит обширный замысел, по-
лучивший рабочее название «Житие великого грешника». Согласно 
первоначальному плану, это должно было быть исследование духов-
ных закономерностей грехопадения («великий грешник») и возро-
ждения («житие») человека. Внезапно открывшееся нечаевское зло-
действо внесло в этот план некоторые коррективы — и Достоевский 
решил сделать духовный анализ происшедшего и показать причину 
того, почему обычные люди в обычном российском городе превра-
тились в одержимых бесами существ. 

Читатель, знакомый со Священным Писанием, сразу заметил 
в образе главного героя черты, которые христианство атрибутирует 
антихристу. Так, Ставрогин владеет некой мистической способно-
стью подчинять себе людей, в силу чего одни его обожают, другие — 
ненавидят, но все признают его особую, ничем не объяснимую власть. 
Сверхъестественную, противоречащую рассудку и воле, рабскую за-
висимость чувствует Шатов: «Ставрогин, для чего я осуждён в вас 
верить во веки веков?.. Разве я не буду целовать следов ваших ног, 
когда вы уйдёте? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай 
Ставрогин!»21 Сестра Шатова, Даша, ясно сознавая гибельность этой 
власти, не может и не хочет бороться с ней и готова по первому сло-
ву идти за Ставрогиным на край света. Лиза Тушина ненавидит Став-
рогина, но против своей воли приближается к нему всё ближе и бли-
же и в конце концов гибнет. В «зоне притяжения» Ставрогина находится 
даже Пётр Верховенский: «Вы мой идол!.. Я никого, кроме вас, не знаю. 
Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...»22. 

Поясняя этот феномен, Достоевский записывает: «Он должен 
быть обольстителен», «обворожителен, как демон»23, «будущий ан-
тихрист будет пленять красотой»24. Писатель обращает особое вни-
мание на лицо Ставрогина: «Казалось бы, писаный красавец, 
а в то же время как будто и отвратителен»25. Более того, с каждым 
новым злодеянием красота Ставрогина становится ещё сильнее: 

21 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Л., 1974. Т. 10. С. 202.
22 Там же. С. 223–224.
23 Достоевский Ф. М. Бесы: Заметки. Характеристики. Планы сюжета. Диалоги // ПСС. Л., 

1974. Т. 11. С. 174, 177.
24 Достоевский Ф. М. Подросток // ПСС. Л., 1976. Т. 16. С. 363.
25 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 37.
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«Прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно 
“походило на маску”… Теперь же… он с первого же взгляда показал-
ся мне решительным, неоспоримым красавцем...»26. Уподоблением 
лица маске писатель подчёркивает несоответствие его внешнего об-
лика духовному содержанию. Лицо человека естественным образом 
отражает его внутреннее духовное состояние, а так как душа Став-
рогина к этому времени разложилась почти полностью, её вид, как 
всякий вид гибнущей жизни, способен испугать и оттолкнуть любо-
го человека. Поэтому Ставрогин пользуется маской только по необ-
ходимости, как и показано в сцене в гостиной его матери, когда он пу-
блично совершает тяжкий грех — отрекается от супружеской клятвы, 
данной пред лицом Божиим. 

Всякая ложь опасна тем, что всегда причиняет вред лгущему. 
Она отдаляет человека от Бога и соединяет с дьяволом, который есть 
человекоубийца… ложь и отец лжи (Ин. 8, 44), а потому является са-
мым страшным препятствием для любви к Богу, ближнему и к само-
му себе. А Ставрогин не считает ложь ни злом, ни пороком и прибе-
гает к ней всякий раз, когда это может привести к цели кратчайшим 
путем. В тех же случаях, когда ему не нужно скрывать своё настоя-
щее лицо, он обходится без маски. Так, разговаривая с женой наеди-
не, Ставрогин не счёл нужным притворяться — и скоро его взгляд 
сделался «излишне суров, может быть, в нём выразилось отвраще-
ние, даже злорадное наслаждение её испугом». Это привело к тому, 
что «ещё мгновение, и она бы закричала»27. Тогда Ставрогин спох-
ватился и надел маску точно так же, как накануне в гостиной мате-
ри: «В один миг изменилось его лицо, и он подошёл... с самою при-
ветливою и ласковою улыбкой»28. Однако как только он понял, что 
его уловка не удалась и Марья Тимофеевна успела увидеть его на
стоящую душу, Ставрогин снова снял маску: «“Что ты сказала, не-
счастная, какие сны тебе снятся!” — возопил он и изо всей силы от-
толкнул её от себя, так что она даже больно ударилась плечами 
и головой о диван»29. Он уходил от жены «в неутолимой злобе, ши-
роко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минута-
ми ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено...»30. 

26 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 145
27 Там же. С. 215
28 Там же. 
29 Там же. С. 219.
30 Там же. 
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Словами Хроникёра писатель подчёркивает, что к этому време-
ни злоба стала наиболее яркой духовно-нравственной характери-
стикой личности Ставрогина: «В злобе… выходил прогресс против 
Л-на31, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче 
было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была 
холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная, ста-
ло быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может 
быть»32. Примечательно, что подобная оценка никак не подтвержда-
ется событиями в романе, а значит, её дает сам автор, указывающий 
на духовное состояние своего героя. По словам прп. Иустина (Попо-
вича), «вся мнимая привлекательность, величие и прелесть зла... бу-
дет собрана, воплощена и олицетворена в антихристе... В антихри-
сте зло достигнет на земле своего предельного совершенства, он будет 
гениально и неподражаемо зол. Всё зло, разбросанное по миру, со-
крытое в ущельях человеческих душ и в безднах бесовских злоизво-
лений, он соберёт в себе, соединит в себе и явит себя соборностью 
зла, вселенскостью зла, богом зла, всезлом. Он во всём будет проти-
воположен Христу: Христос — воплощённое благо и истина, анти-
христ же будет стараться быть воплощённым злом и ложью...»33.

Говоря о Ставрогине, писатель указывает и на ряд других черт, 
также непосредственно связанных с библейской символикой. Он два-
жды замечает: «И вдруг зверь показал свои когти»34, «и вот — зверь 
вдруг выпустил свои когти»35. В сцене, когда Ставрогин выводит 
жену из гостиной, «Лиза... для чего-то вдруг привскочила с кресла, 
когда они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до са-
мых дверей. Потом молча села опять, но в лице её было какое-то су-
дорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада»36. 
Название главы, в которой Ставрогин появляется в романе («Прему-
дрый змий»), восходит к Книге Бытия37. Симонетта Сальвестрони 
пишет по этому поводу: «Если мы используем очевидную подсказ-
ку, данную в эпиграфе и названии этой главы, то с представленным 
типом поведения (Петра Верховенского и Ставрогина. — О. С.), без-
условно, соотнесется змий Священного Писания, начиная с образа 

31 Речь идет о декабристе М. С. Лунине (1787–1845).
32 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10.  С. 165.
33 Иустин (Попович), прп. Догматика Православной церкви: Эсхатология. М., 2005. С. 74.
34 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10.  С. 37.
35 Там же. С. 38.
36 Там же. С. 147.
37 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог (Быт. 3, 1).
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искусителя и лжеца в Книге Бытия и кончая Откровением Иоанна, 
где сатана определён как древний змий, обольщающий всю вселенную 
(Откр. 12, 9)»38. Об этом же пишет и В. И. Земскова: «“Зверь” имеет со-
вершенно однозначные коннотации для христианского сознания (см. 
Откр. 11, 7; 13, 1–8 и др.). В этот ряд становятся и обозначения Став-
рогина: “премудрый змий” (10;83) и “князь” (10; 215–219), — все три 
определения прямо отсылают к одному персонажу — Диаволу...»39. 
Действительно, словом «зверь» Священное Писание называет анти-
христа, а «драконом» или «змеем» (т.е. гадом) — сатану: все люди по-
клонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, го-
воря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны 
были ему уста, говорящие гордо и богохульно... и дана была ему власть 
над всяким коленом, и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агн-
ца (Откр. 13, 3–8). 

Совмещение в личности Ставрогина двух инфернальных имён, 
хотя и близких, но всё же разных, говорит о том, что он не является 
в полноте ни тем, ни другим. Он не является сатаной, потому что 
сатана есть дух, не способный произвольно воплощаться в челове-
ческом теле, а принимающий какое-либо видимое обличье лишь 
по Промыслу или попущению Божию40, но указаний на это в рома-
не нет. Ставрогин не является и антихристом, о котором говорит Пи-
сание. Несмотря на то, что он развращает и губит людей, он не  ставит 

38 Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. М., 
2015. С. 143.

39 Земскова В. И. Евангельские и былинные сюжеты в романе «Бесы» // Достоевский 
и мировая культура. Альманах. № 26. СПб., 2009. С. 58–59. Полагаем заслуживаю-
щим внимания интересное предположение К. А. Степаняна о том, что «название пя-
той главы первой части романа — вовсе не аллегория и не метафора, и не относит-
ся ни к Ставрогину, ни к Петруше, а к незримо действующему тому, кто и обозначен 
тут — “премудрому змию”). Не случайно Ставрогин в ПМ постоянно сравнивается 
со Христом: говорит и действует как власть имеющий (Мф. 7, 29)» (Степанян К. А. Яв-
ление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. С. 221).

40 Прп. Иоанн Дамаскин пишет по этому поводу: «Не сам диавол делается человеком, 
подобно вочеловечению Господа, — да не будет! — но рождается человеком от блу-
да и принимает на себя всё действие сатанино. Ибо Бог, наперед зная наглость бу-
дущего произволения его, позволяет, чтоб диавол вселился в нём» (Joannes Damascenus. 
De fide orthodoxa IV, 26 // PG. 94. Col. 1217A:10–16. Рус. пер.: Иоанн Дамаскин, прп. 
Точное изложение Православной веры. М., 2010. С. 457). Достоевский показывает 
это догматическое положение на примере чёрта из кошмара Ивана Карамазова (До-
стоевский Ф. М. Братья Карамазовы // ПСС. Л., 1976. Т. 15. С. 73–74).
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перед собой такой цели сознательно, а лишь заражает окружающих 
смертью. Не менее важно и то, что он не сознаёт себя слугой или ору-
дием зла и не стремится не только к мировому господству, но даже 
к власти над местными «бесами». Возможно, это связано с тем, что 
воля Ставрогина почти полностью разрушена страстями гордыни 
и сластолюбия и совершёнными им в угоду злодеяниями. Схиигу-
мен Савва по этому поводу замечает: «По мере порабощения чело-
века греху ослабляется воля человека...»41. И в результате, говорит 
прп. Иустин, «сорастворяясь с умом человеческим, дьявол порабо-
щает и волю человеческую, ферментирует её злом и использует её как 
своё орудие»42.

Духовно-нравственную основу личности Ставрогина, наряду 
со «злобной», «безмерной» и «бесконечной» гордостью43, образует 
эгоизм: «Оставьте меня, я сам по себе. Я эгоист и хочу жить в эгоизме»44. 
К началу действия романа разложение духовной природы Ставроги-
на дошло до того, что он уже утратил способность любить кого-ли-
бо: «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов»45, или хотя бы от-
ветить на чувство бесконечно преданной ему женщины: «Мне вы милы, 
и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух 
говорить о себе. Из этого ничего не следует... Вникните тоже, что 
я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду»46. 

Но Ставрогин не только не может любить, он не может и нена-
видеть. Всё окружающее ему только в большей или меньшей степе-
ни неприятно, и он лишь ищет, где этого «неприятного» поменьше, 
поэтому он предлагает Даше навсегда уехать в Швейцарию: «В Рос-
сии я ничем не связан — в ней мне всё так же чужое, как и везде. 
Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже 
и в ней ничего не мог возненавидеть!»47 Достоевский иллюстриру-
ет это духовное состояние словами Иоанна Богослова, которые свя-
титель Тихон читает Ставрогину: Ангелу Лаодикийской церкви напи-
ши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания 
Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или 

41 Савва (Остапенко), схиигум. Светильники духа. М., 2010. С. 46.
42 Иустин (Попович), прп. Догматика Православной церкви. С. 116
43 Достоевский Ф. М. Бесы: Заметки. Характеристики. Планы сюжета. Диалоги // ПСС. Т. 11. 

С. 117, 136, 149.
44 Там же. С. 134.
45 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 202.
46 Там же. С. 513.
47 Там же. С. 513–514.
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горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя 
из уст моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател, и ни в чем не имею 
нужды»; а не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и слеп, и наг  
(Откр. 3, 14–17)48. 

В духовном смысле Ставрогина можно уподобить тяжело боль-
ному человеку, который медлит обращаться к врачу, считая своё по-
ложение ещё не очень опасным. Но болезнь уже поразила его орга-
низм и ведёт разрушительную работу. О том, что она уже принесла 
плоды и зло заполнило душу Ставрогина настолько, что начало вы-
плёскиваться наружу, свидетельствуют его поступки: таскание за нос 
Гаганова, публичный поцелуй жены Липутина, укус за ухо губерна-
тора. Хроникёр замечает, что, проделывая всё это, Ставрогин нахо-
дился в странном, почти беспамятном состоянии, практически не ру-
ководя собой. Всё объяснилось тогда, когда укушенный губернатор 
запер его под арест. Сначала было тихо, но «в два часа пополуночи 
арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг 
зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною 
силой оторвал от оконца в дверях железную решётку, разбил стекло 
и изрезал себе руки»49. 

Достоевский рисует обычную картину беснования, характер-
ной чертой которой является чудовищная сила, с которой человек, 
лишённый свободы, освобождается от пут. Аналогичную ситуацию 
показывает Евангелие. Когда Христос пришёл в страну Гадаринскую, 
тотчас встретил Его... человек, одержимый нечистым духом, он имел 
жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что 
многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и раз-
бивал оковы, и никто не в силах был укротить его: всегда, ночью и днём, 
в горах и гробах, кричал он и бился о камни (Мк. 5, 2–5). Как и у гада-
ринского бесноватого, собственная воля уже не принадлежит Став-
рогину. Им, ещё живым человеком, управляет зло, которое он сам 
призвал в душу для удовлетворения страстей гордыни и сластолю-
бия. По словам С. Н. Булгакова, «в тoм cocтoянии oдepжимocти, в кaкoм 
нaxoдитcя Cтaвpoгин, oн являeтcя кaк бы oтдyшинoй из пpeиcпoднeй, 
чepeз кoтopyю пpoxoдят aдcкиe испарения»50. А сам Достоевский 

48 Достоевский Ф. М. Бесы: Заметки. Характеристики. Планы сюжета. Диалоги // ПСС. Т. 11. 
С. 11.

49 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 43.
50 Булгаков С. Н. Русская трагедия // О Достоевском: Творчество Достоевского в рус-

ской мысли. М., 1990. С. 198.
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в черновиках к роману записывает: «Я думаю, люди становятся бес-
ами или ангелами... Земная жизнь есть процесс перерождения. Кто 
виноват, что вы переродились в чёрта...»51. И когда иссякает любовь 
даже к самому себе, Ставрогин убивает своё тело и превращается 
в полноценного беса.

Заметим, что демоническая привлекательность образа Ставро-
гина лишь немного уступает обольстительности лермонтовского Пе-
чорина52. Это привело к тому, что в исследовательской литературе 
сложилась устойчивая тенденция говорить о желании Ставрогина 
возродиться, спастись и т. д.53 В качестве главного аргумента предъ-
является его визит к святителю Тихону, почему-то именуемый ис-
поведью. Между тем М. М. Бахтин точно заметил: «Исповедь без по-
каяния, доведённая до предела. Не способны умереть и возродиться 
и обновиться, очиститься от себя, чтобы стать другими. Бесплодные 
зерна, брошенные в землю. Ментальное сладострастие»54. Действи-
тельно, то, что какой-то человек принёс священнику (в данном слу-
чае — епископу) описание собственных злодеяний, ещё не делает 
их встречу исповедью. Необходимыми условиями исповеди право-
славие считает смирение и покаяние, но их не было в словах Став-
рогина. И Тихон это сразу заметил: «Что же это как не горделивый 
вызов от виноватого к судье?»55 Духовными очами святитель про-
зрел, что означал приход этого великого грешника: «Я вижу... я вижу 
как наяву, — воскликнул Тихон проницающим душу голосом и с вы-
ражением сильнейшей горести, — что никогда вы, бедный, погиб-
ший юноша, не стояли так близко к новому и ещё сильнейшему пре-
ступлению, как в сию минуту!»56 Полагаем, в какой-то момент 
святитель увидел в Ставрогине того, о ком говорит Откровение: и дано 
было ему вести войну со святыми и победить их (Откр. 13, 8). 

Кроме Ставрогина, в романе есть ещё один персонаж, на при-
надлежность которого к инфернальному миру Достоевский указы-

51 Достоевский Ф. М. Бесы: Заметки. Характеристики. Планы сюжета. Диалоги // ПСС. Т. 11. 
С. 184.

52 См. об этом: Гиголов М. Г. Лермонтовские мотивы в творчестве Достоевского // До-
стоевский: материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 64–72. 

53 См.: Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевско-
го. С. 173.

54 Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. С. 277.
55 Достоевский Ф. М. Бесы: Заметки. Характеристики. Планы сюжета. Диалоги // 

ПСС. Т. 11.С. 24.
56 Там же. С. 30.
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вает особыми чертами внешности — Пётр Верховенский: «Лицо его 
никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплю-
снута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, 
но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и вострень-
кий, губы длинные и тонкие»57. Он «ходит и движется очень торо-
пливо» и при этом «очень вертится»58, что создаёт впечатление, что 
он находится во всех местах сразу. И наконец, главная черта, не остав-
ляющая двусмысленности: «Вам как-то начинает представляться, 
что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, 
какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный 
и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся 
кончиком»59. Как и в случае со Ставрогиным, черты сатаны сочета-
ются в образе Петра Верховенского с чертами антихриста. Достоев-
ский говорит об этом словами Степана Трофимовича: «Помилуй, 
кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа 
предложить желаешь? Il rit. Il rit beaucoup, il rit trop… Il rit toujours60»61. 
Казалось бы, подчеркнутая змееподобность дает младшему Верхо-
венскому возможность претендовать на роль «премудрого змея» 
не меньше, чем Ставрогину. Однако в нем нет глубины и масштаб-
ности, сам по себе он — ничто (nihil), поэтому ему необходима ха-
ризма Ставрогина: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... 
Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, 
Колумб без Америки»62. Предводитель, вождь нужен ему для того, 
чтобы низвергнуть христианскую веру и расчистить путь вселенско-
му злу: «Русский Бог уже спасовал пред “дешёвкой”. Народ пьян, ма-
тери пьяны, дети пьяны, церкви пусты…»63. 

57 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10.  С. 143.
58 Там же. С. 143, 147.
59 Там же. С. 144.
60 Он смеётся. Он много, слишком много смеётся. <…> Он всегда смеется (франц.). Во-

прос: «кто смеётся над человеком?» — не является для Достоевского шуткой. Ста-
рик Карамазов серьёзно спрашивает сына: «Кто же смеётся над людьми, Иван?» 
И слышит ответ своего одержимого бесом сына: «Чёрт, должно быть...» (Достоевс-
кий Ф. М. Братья Карамазовы // ППС. Л., 1976. Т. 14. С. 124). Обратим внимание и на вы-
ражение «ад всесмехливый» из песнопений Великой Пятницы, предупреждающих 
о грядущей победе Христа над смертью.

61 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 171.
62 Там же. С. 324.
63 Там же. С. 324. 



332 ОЛЕГ ИВА НОВИЧ СЫР ОМ Я Т НИКОВ

В 1862 г. И. С. Тургенев впервые в русской литературе показал 
новое социальное явление — нигилизм. Его суть выражена в разго-
воре Павла Кирсанова с Базаровым: «Вы всё отрицаете, или, выра-
жаясь точнее, вы всё разрушаете... Да ведь надобно же и строить. — 
Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить»64. Однако 
писатель только изобразил нигилизм, затронув его интеллектуаль-
ные, нравственные, психологические и даже эстетические аспекты, 
но ничего не сказал об его духовной сущности. Это сделал Достоев-
ский, в образе Петра Верховенского изобразив максимальное разви-
тие идеи нигилизма в индивидуальном сознании. Более того, он по-
казал, что рядом с «отрицателями» уже появляются те, кто после них 
будет строить «новый мир». Об его основаниях говорит Шигалев: 
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным де-
спотизмом. Прибавлю однако ж, что кроме моего разрешения обще-
ственной формулы не может быть никакого»65. По словам современ-
ного исследователя, он «сам присваивает себе право быть вершителем 
человеческих судеб, являя собой страшную пародию на Пастыря до-
брого (см. Ин. 10, 11). В этом и выражается его антихристианская 
сущность»66. Полагаем, что те или иные инфернальные черты не-
трудно найти в Эркеле и некоторых других персонажах романа. 

Библейский антихрист словно разделился в романе между мно-
жеством лиц, и у такого писателя, как Достоевский, это не может 
быть случайным. Вероятно, так проявляется величайшая надежда 
писателя на то, что всякое царство, разделившееся само в себе, опусте-
ет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит (Мф. 
12, 25). Но вместе с тем Достоевский предупреждает, что если сей-
час этим идеям зла ещё не удалось соединиться в одном человеке, 
то это вполне может случиться в будущем. Тем более что Ставрогин 
в своих преступлениях уже дошёл до предела духовно-нравствен-
ного разложения, возможного человеку. Его природа настолько раз-
рушена злом, а образ Божий в ней настолько искажён и затемнён, 
что зачатый им в этом состоянии ребенок мог бы стать антихристом, 
о котором говорит Писание. Однако Достоевский верит, что мера 
беззакония в русском народе ещё не перейдена, и потому все  женщины, 

64 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30-ти т. / гл. ред. М. П. Алексе-
ев. М., 1981. Т. 7. С. 49.

65 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 311.
66 Артемьева С. Апокалипсис у Достоевского // Достоевский и мировая культура: аль-

манах. М., 2003. № 17. С. 245.
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с которыми Ставрогин имел связь, гибнут, не успев родить ему сына: 
женщина, о которой Ставрогин говорит в своей «исповеди», и Матрё-
ша покончили жизнь самоубийством, а Лиза Тушина погибла от рук 
взбесившейся толпы. Ребенок родился только у Марии Шатовой, 
но «бесы» убили Шатова, в результате чего Мария и новорождённый 
ребенок остались без его помощи и погибли. 

Помимо этого ребенка, у Ставрогина были и «духовные» дети — 
Шатов и Кириллов. Отношения с ними являются примером вирту-
озной дьявольской педагогики: за кратчайшее время «учитель» пол-
ностью изменил мировоззрение двух уже взрослых людей. 
Впоследствии Шатов смог преодолеть власть Ставрогина и не толь-
ко найти путь ко спасению, но и обвинить «учителя» в нравствен-
ном преступлении: «Вы отравили сердце этого несчастного, этого 
маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нём ложь и клевету 
и довели разум его до исступления... Подите взгляните на него те-
перь, это ваше создание...»67. Ставрогину действительно удалось на-
столько исковеркать мировоззрение Кириллова, что он стал воспри-
нимать окружающий мир как негативное изображение. Трагедия 
заключается в том, что при этом он сохранил многие прекрасные 
душевные качества, но все они стали служить его новой вере в не-
бытие Бога.

В результате Кириллов становится первым атеистом великого 
пятикнижия, то есть человеком, религиозно утверждающим отсут-
ствие Бога. Он принимает тезис Вольтера о социальной обусловлен-
ности идеи Бога: «Бог необходим, а потому должен быть»68, но идёт 
дальше и заявляет, «что Его нет и не может быть… Для меня нет выше 
идеи, что Бога нет»69. На место Бога он помещает человека по име-
ни Иисус Христос: «Этот человек был высший на всей земле, состав-
лял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого 
человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему 
такого же, и никогда, даже до чуда»70. Кириллов по-реннановски от-
рицает Божество во Христе, оставляя Ему лишь совершенную чело-
веческую природу — порождение единой земной природы: «В том 
и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если за-
коны природы не пожалели и Этого, даже чудо своё же не пожалели, 

67 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 197.
68 Там же. С. 469.
69 Там же. С. 469, 471.
70 Там же. С. 471.
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а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, 
вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке»71.

Честность перед самим собой заставляет Кириллова от конста-
тации идти дальше: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, 
что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не со-
знать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непре-
менно убьёшь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьёшь 
себя сам, а будешь жить в самой главной славе»72. И он решает осу-
ществить свою веру в действии: «Всё спасение для всех — всем дока-
зать эту мысль… Я убью себя сам непременно, чтобы начать 
и доказать»73. Заметим, что Бог есть источник жизни и сама Жизнь 
(см. Ин. 14, 6), и потому всякое посягновение на жизнь есть посягно-
вение на самого Бога. Этот бунт закономерно приводит Кириллова 
к мысли о том, что вместо Богочеловека Христа придёт Человеко-
бог74, в появление которого он верует религиозно. Какое-то время 
Кириллов думал, что угадал этого человека в Ставрогине, но затем 
понял, что Ставрогин — не «сильный человек»75. Однако это разоча-
рование только убедило Кириллова в собственной правоте: «Я ещё 
только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие… 
Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие чело-
века... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я на-
чну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасёт всех 
людей...»76. 

Кириллов повторяет слова Бога: Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец, говорит Господь (Откр. 1, 8), слова Христа: Я есмь дверь: кто 
войдёт Мною, тот спасётся (Ин. 10, 9) и наконец присваивает себе 
Его миссию («Я спасу»). Он делает это сознательно, следуя дьяволь-
ской логике: «Если нет Бога, то я Бог»77. В основе этого акта — бунт 
против Творца и творения: «Я три года искал атрибут божества мо-
его и нашёл: атрибут божества моего — Своеволие! Это всё, чем я могу 
в главном пункте показать непокорность и новую страшную свобо-
ду мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать 

71 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 471.
72 Там же. 
73 Там же. С. 471–472
74 Там же. С. 189.
75 Там же. С. 228.
76 Там же. С. 472.
77 Там же. С. 470.
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 непокорность и новую страшную свободу мою»78. Духовная исковер-
канность Кириллова поражает. По наущению врага рода человеческого 
Ставрогин смог уродливо совместить в его душе непомерную гор-
дыню с любовью к людям. И в результате «великодушным Кирилло-
вым» движет не только гордыня, но и мечта о всеобщем счастье, к ко-
торому, как ему кажется, он нашел путь: «Человек несчастлив потому, 
что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узна-
ет, тотчас станет счастлив, сию минуту»79. И для того, чтобы осво-
бодить человечество от страха смерти, Кириллов решает убить себя, 
на своем примере доказав абсолютную свободу человека: ведь если 
Бога нет, то и самоубийство — не грех, потому что «там» за него ни-
чего не будет, а следовательно, бояться нечего.

Дьявол использовал Ставрогина для того, чтобы еще одного че-
ловека превратить в своего раба, и Шатов, понимая это, смотрит 
на старого друга с сожалением: «Если б вы могли отказаться от ва-
ших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред... о, ка-
кой бы вы были человек, Кириллов!»80 «Оговорка» Шатова примеча-
тельна: Кириллов уже почти не-человек. Он еще сохраняет многие 
прекрасные душевные качества, но духовно уже не принадлежит 
самому себе, поэтому, когда Верховенский вошёл в комнату Кирил-
лова, полную мрака и уже ставшую гробом, «чтото заревело и бро-
силось к нему. Изо всей силы прихлопнул он дверь и опять налёг 
на неё, но уже всё утихло — опять мёртвая (в обоих случаях п/ж наш. — 
О. С.) тишина»81. Через несколько минут Кириллов убьёт себя, и его 
смерть станет последним эмпирическим звеном логики 
богоотрицания.

Примерами своих героев Достоевский показывает, что и путь 
непрерывного удовлетворения страстей (Ставрогин, Пётр Верховен-
ский) и путь рационального богоотрицания (Кириллов) неизбежно 
оборачиваются страданиями для окружающих и гибелью для само-
го человека. Писатель предупреждает, что если человечество не сой-
дёт с этого пути, то постепенно превратится в бесов, разрушит мир 
и откроет путь антихристу и его господину. Пока ещё не все пред-
знаменования сбылись, не оскудела ещё праведниками земля, и по-
пытка сатаны завладеть миром не удалась. Однако, говорит старец 

78 Достоевский Ф. М. Бесы // ПСС. Т. 10. С. 188.
79 Там же. С. 436.
80 Там же. С. 436.
81 Там же. С. 474.
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Иосиф Ватопедский, «мы не ускоряем пришествия антихриста лишь 
тогда, когда не участвуем в грехах и беззакониях своего времени де-
лом или сочувственным помыслом»82.

Следует сказать о том, что и до «Бесов», и после Достоевский 
размышлял о возможности появления в России того антихриста, 
о котором говорит Откровение. Так, современный исследователь пи-
шет: «Раскольников — один из первых сверхчеловеков-антихристов 
у Достоевского, пока ещё неуспешный, но уже имеющий в себе чер-
ты данного типа»83. Демонические черты нетрудно увидеть в обра-
зе Ламберта и Версилова («Подросток»), а в последнем романе вели
кого пятикнижия антихрист вновь появится и вновь разделится 
между лицами-личинами Ивана Карамазова, его брата Смердякова 
и некоторых других персонажей.

По словам преподобного Иустина (Поповича), «особая заслуга 
Достоевского в том, что он открыл метод действий дьявола в сфере 
человеческой природы: он незаметно, тайно забирается в самосоз-
нание человека, становится его неотделимой частью, постепенно 
и неприметно захватывает ум и все психические силы человека, так 
что человек несознательно чувствует его как себя, как содержание 
своего самосознания: мыслит посредством его, а считает, что мы-
слит сам по себе, чувствует посредством его, а считает, что чувству-
ет сам по себе, желает посредством его, а считает, что желает сам 
по себе»84. И в этом смысле, говорит С. Н. Булгаков, «“Бecы” ecть 
cимвoличecкaя трагедия. Ho в тo жe вpeмя этo cyщecтвeннo ecть 
и pyccкaя тpaгeдия, изoбpaжaющaя cyдьбы имeннo pyccкoй дyши. 
Гoвopя чacтнee, этo ecть тpaгeдия pyccкoй интeллигeнции, 
oпpeдeлённoгo дyxoвнoгo yклaдa личнocти»85. Этим романом писатель 
поставил «peлигиoзный диaгнoз тoй интeллигeнции, кoтopoй 
пpинaдлeжит дyxoвнo pyкoвoдящaя poль в pyccкoй революции»86.

В современном общественном сознании бытуют слова, вложен-
ные Достоевским в уста Дмитрия Карамазова: «Тут дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы — сердца людей»87. К ним нужно относиться со всей 
ответственностью — так, как это делал сам писатель. По словам  

82 Иосиф Ватопедский. О кончине века и антихристе / пер. с новогреч. Ю. С. Терентье-
ва. М., 2006. С. 63.

83 Артемьева С. Апокалипсис у Достоевского. С. 236.
84 Иустин (Попович), прп. Догматика Православной церкви. С. 124.
85 Булгаков С. Н. Русская трагедия. С. 195.
86 Там же. С. 212.
87 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // ПСС. Т. 14. Л., 1976. С. 100.
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Г. К. Щенникова, ему было очень «важно показать, как в борьбе Бога 
и дьявола в сердце человека может победить дьявол, как бес прони-
кает в саму совесть, — в крестовину человеческого стержня и ломает, 
разрушает, деструктурирует человека»88. И вместе с тем «Бесы» сохра-
няют пафос православного оптимизма89: и Шатов, и Степан Трофимо-
вич находят путь ко спасению ещё при жизни, и смерть открывает 
им дверь не в небытие (как Ставрогину), а навстречу Христу.
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Аbstract. Orthodox poetics is a set of means to express the Orthodox creed in the imag-
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it received its highest development in the works of the Orthodox writers of the XIXth century, 
among whom a special place belongs to F. M. Dostoevsky. The artistic means he found allow 
him to describe the processes taking place in the spiritual world of man and society. In the 
writer’s works, the question of personal salvation is inextricably linked with the question of the 
historical fate of Russia. The novel «Demons» (1872) is a striking example: an immediate oc-
casion for writing it was the crime committed by the revolutionary group headed by Nechaev. 
Dostoevsky considers the deepening apostasy of the Russian intelligentsia to be the main reason 
for it, being a consequence of pride, egoism and hedonism. The writer shows how the desire 
to satiate passions destroys the image of God in man. After that, the resulting spiritual emptiness 
is filled with evil, and man gradually acquires the features of the antichrist, whose appearance 
is predicted by the Holy Scriptures. First of all, this applies to the images of Stavrogin and Peter 
Verkhovensky — in each of them there are features attributed to the antichrist: pride, anger, in-
ability to love, etc., but in none of them they are completely fulfilled. Thus Dostoevsky warns 
us that if the destruction of the Russian society spiritual consciousness is not timely stopped, 
these traits can be embodied in one person.

Keywords: God, Christ, F. M. Dostoevsky, «Demons», eschatology, Orthodox poetics, 
Antichrist, devil.
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