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Аннотация 
ВВЕДЕНИЕ. Рассмотрено структурное взаимодействие онейрического компонента поэтики 
романа «Преступление и наказание» с сюжетикой всего произведения. Цель исследования – 
определить роль онейрических миниатюр в развитии образа главного героя. Для этой цели 
серия снов главного героя выделяется в отдельный поэтологический конструкт, в котором 
прослеживаются композиционные переклички с сильной позицией первого сна. МАТЕ-
РИАЛЫ И МЕТОДЫ. Комплексное изучение произведения Ф.М. Достоевского базирова-
лось на герменевтико-интерпретационном, структурно-семантическом, феноменологиче-
ском методах, методе целостного анализа с использованием приёмов мотивного анализа. 
Особое внимание уделяется герменевтической оппозиции первого и второго снов в плане 
биполярного психологизма образа Раскольникова. В концепции двусоставной поэтики тек-
ста Ф.М. Достоевского цикл онейрических миниатюр анализируется как основа внутренне-
го сюжета, выявляющего полный недосказанности дискурс о «новом слове» героя. РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ разговора с Разумихиным о «великой грусти» по-
казывает несовпадение в авторефлексии героя понятий «истинно великие люди» и «не-
обыкновенные» (в контексте его статьи). Образ лошади из первого сна аллегорически соот-
носится с картиной кочевнической жизни, которую герой наблюдает в финале произведе-
ния, а также со сном о библейском Египте, символизирующем спасение от духовного раб-
ства и одиночества. Подтекстовый образ пророка Моисея трактуется как образ слияния с 
народом, приводятся этимологические параллели имени «Родион» с египетским происхож-
дением имени «Моисей». Также даются трактовки фамилии «Раскольников» и имени «Со-
ня» в гностическом ключе об «ошибке» в создании мира и о его несовершенстве. ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ. Экзистенциальная ошибка в умозрительной теории самого Раскольникова выво-
дится из анализа цикла снов героя как проекции внутреннего сюжета во внешний. Данный 
подход представлен ключом к интерпретации эволюции образа Раскольникова от трагиче-
ского отчуждения к виталистическому пробуждению. 
Ключевые слова: цикл снов, внутренний сюжет, архитектоника текста, наррация насилия, 
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Благодарности и финансирование. О финансировании исследования не сообщалось. 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Для цитирования: Иванов Е.Е. Функция онейрических миниатюр во внутреннем сюжете 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Неофилология. 2024. Т. 10. № 3. 
С. 644-653. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2024-10-3-644-653 

 
 
 
 
 
 

file://tmb-fs01/vestnik/2024-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010-3(39)-2024/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/27.08.2024/ISSN%202587-6953
file://tmb-fs01/vestnik/2024-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010-3(39)-2024/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/27.08.2024/ISSN%202782-5868
https://neophilology.elpub.ru/
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2024-10-3-XXX-XXX
mailto:ayaom@list.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2024-10-3-XXX-XXX
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.20310/2587-6953-2024-10-3-644-653&domain=pdf&date_stamp=2024-09-26
https://orcid.org/0000-0002-9937-4357


Русская литература и литературы народов РФ / Russian Literature and Literature of Peoples of RF  

Неофилология / Neofilologiya = Neophilology      2024;10(3):644-653 

Print ISSN 2587-6953, Online ISSN 2782-5868      https://neophilology.elpub.ru  

 
 645 

The function of oneiric miniatures in the inner plot  
of F.M. Dostoevsky’s novel “Crime and Punishment” 

Evgeny E. Ivanov  
Moscow International University  

17 Leningradsky Ave., Moscow, 125040, Russian Federation 
ayaom@list.ru 

Abstract 
INTRODUCTION. This study examines the structural interaction of the oneiric component of the 
novel poetics of Crime and Punishment with the plot of the entire work. The aim of the study is to 
define the role of oneiric miniatures in the main character’s image development. For this purpose, 
the series of dreams of the protagonist is singled out as a separate poetological construct, which 
shows compositional overlap with the strong position of the first dream. MATERIALS AND ME-
THODS. The comprehensive study of F.M. Dostoevsky’s work is based on hermeneutic-
interpretation, structural-semantic, phenomenological methods, the method of holistic analysis 
with the use of motive analysis techniques. Special attention is paid to the hermeneutic opposition 
of the first and second dreams in terms of the bipolar psychologism of Raskolnikov’s image. In the 
concept of Dostoevsky’s bipolar poetics of the text, the cycle of oneiric miniatures is analyzed as 
the basis of the internal plot, revealing the discourse about the hero’s “new word” full of unders-
tatement. RESULTS AND DISCUSSION. The analysis of the conversation with Razumikhin 
about “great sadness” shows the non-coincidence of the concepts of “truly great people” and “non-
ordinary” (in the context of his article) in the hero’s autoreflection. The image of a horse from the 
first dream allegorically correlates with the picture of nomadic life, which the hero observes in the 
finale of the work, as well as with the dream of biblical Egypt, symbolizing salvation from spiri-
tual slavery and loneliness. The subtextual image of the prophet Moses is interpreted as an image 
of merging with the people, etymological parallels of the name “Rodion” with the Egyptian origin 
of the name “Moses” are given. The surname “Raskolnikov” and the name “Sonya” are also inter-
preted in a Gnostic way about the “mistake” in the creation of the world and its imperfection. 
CONCLUSION. The existential error in Raskolnikov’s own speculative theory is deduced from 
the analysis of the hero’s dream cycle as a projection of an internal plot into an external one. This 
approach is the key to interpreting the evolution of Raskolnikov’s image from tragic alienation to 
vitalistic awakening.  
Keywords: the cycle of dreams, the inner plot, the architectonics of the text, the narrative of vi-
olence, gnostic subtext, existentiality, self-reflection, etymology of the name  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
К анализу роли «сновидений Раскольни-

кова» как о «некоем романе в романе с оби-
лием сквозных мотивов, развитием сюжета, 
общей символикой» [1, с. 181] обращалось 
немало исследователей. Л.В. Пумпянский 
называет всё «Преступление и наказание» 
«сном о себе» [2, с. 29]. Р.Г. Назиров утвер-

ждает, что «эти сны не предсказывают собы-
тия сюжета, а сами являются событиями» [3, 
с. 140]. Н.Л. Лейдерман полагает, что сны в 
повествовании формируют «образ пневмато-
сферы как подсистемы, воплощающей и вы-
ражающей духовный (интеллектуальный и 
эмоциональный) «срез» (пласт) внутреннего 
мира художественного произведения» [4,  
с. 123]. В интерпретации В.В. Савельевой 
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«цикл снов Раскольникова» [5, с. 140] созда-
ёт «онейрический архетип», который «сти-
мулирует не только психические, но и интел-
лектуальные процессы» [5, с. 84-85], воспроиз-
водящие художественную идеологию романа. 

Целью исследования определялось обо-
значить место снов Раскольникова в архитек-
тонике повествования, охарактеризовать ху-
дожественную гипнологию текста в плане 
соотношения внутреннего и внешнего сюже-
тов, определить роль онейрических миниа-
тюр в развитии образа главного героя. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Сформулированы следующие задачи ис-

следования: выявить программную роль 
«первого сна Раскольникова» в сновидче-
ском цикле и его место в поэтике романа, 
исследовать образ лошади в его символико-
архетипическом значении; проинтерпретиро-
вать ономастику образа главного героя и его 
визави Сони Мармеладовой в этимологиче-
ском отношении. Основной задачей стави-
лось проследить путь героя в освобождении 
от различных форм онирического и симуль-
танного. Инструментами исследования стали 
структурно-семантический и феноменологи-
ческий методы анализа с опорой на мотив-
ный анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Внешний сюжет романа раздваивается 

на две сюжетных линии, объединённых те-
мой насилия. Исходя из названия «Преступ-
ление и наказание», читатель понимает, что 
первичным является убийство Раскольникова 
и все обстоятельства, имеющие к нему отно-
шение. Инверсия детективного канона от под-
готовки самого убийства, и только затем – рас-
следование преступления с заранее извест-
ным преступником, делает эту сюжетную 
линию неглавной. Сюжетная линия сватов-
ства с выбором Дуни прагматичного Лужина 
подчинена мотиву принесения себя в жертву 
ради благополучия семьи, то есть, по сути, 
представляет собой насилие по отношению к 
себе самой, что также не является магистралью 
в поэтике данного произведения.  

Совсем о другой жертвенности идёт речь 
во внутреннем сюжете, в котором на первый 
план выступает аксиологический, альтруи-
стический аспект. Главный герой Раскольни-
ков во внутреннем сюжете в большей степе-
ни взаимодействует с Соней, и, отчасти, со 
сторожем Николаем. Раскольников, который 
не страдает осознанно, а вынужденно муча-
ется, сомневаясь и разрушая, прежде всего 
себя как микрокосм, только в финале, созер-
цая органичную жизнь кочевников, избавля-
ется от западно-рационалистической зависи-
мости и пытается воспринимать существую-
щий мир нуминозно, непосредственно, без 
лукавости интеллекта. Вспомним К. Юнга: 
«Numinosum является или качеством какого-
либо видимого объекта или воздействием 
невидимой силы, вызывающей особые изме-
нения сознания» [6]. Исчезает уязвимость 
души со стороны хладнокровных богоборче-
ских сил. И душа, с которой борется апполо-
нический ум Раскольникова, становится цен-
ностью и спасением. Именно так формули-
руется базовая идейная позиция писателя в 
письме к брату M. Достоевскому 31 октября 
1838 г.: «Ум – орудие, машина, движимая 
огнём душевным...» (т. 28, с. 54)1.  

«Круг исходных смыслов» (Л. Карасёв), 
заявленный в первом сне Раскольникова об 
издевательстве над лошадью, замыкается 
картиной вольного народа, для которого ло-
шадь священное животное. По мнению  
В.П. Руднева, «конь связан с идеей миротво-
рения, а кстати, и всеобщего отождествления 
(ср. в «Брихадараньяка-Упанишаде»: «Мир 
есть конь») и с мировым древом» [7, с. 67]. 
Преступления, объектом которых была ло-
шадь, у древних индоевропейских народов 
считались более аморальными, чем преступ-
ления против человека. Поэтому история об 
убийстве лошади с точки зрения эстетиче-
ского воздействия намного сильнее, чем ис-
тория об убийстве старухи. В первом случае, 
читатель однозначно на стороне жертвы, а во 
втором, силой гения автор делает невозмож-

                                                                 
1 Далее цитирования приводятся по 30-томнику 

собрания сочинений Ф.М. Достоевского с указанием 
номера тома и номера страницы: Достоевский Ф.М. 
Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, Ле-
нингр. отд-ние, 1972–1990. 
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ное – отвратительное убийство вызывает со-
чувствие к Раскольникову, которого «чёрт 
тащил» на совершение преступления. Про-
цитируем Л.В. Карасёва, «чтобы стать худо-
жественным явлением проза должна превра-
тить «что» в «как» [8, с. 196]. Вся сцена 
убийства старухи-процентщицы дана в меха-
ническом монотонном регистре, а в сне о 
лошади задействованы пружины коллектив-
ного бессознательного, энергетика массового 
психоза, омрачённого полной бессмысленно-
стью происходящего.  

Психологическая архитектоника текста 
Ф.М. Достоевского строится на сочетании и 
отсутствии психологических страт. Автор не 
воспроизводит самые потаённые уголки ав-
торефлексии Раскольникова: насколько его 
жизненная цель имеет отношение к вечности, 
к его истинному «я», то есть я-вна, а не ил-
люзорна. «Бесконечное самоуглубление» в 
«в воронке» [2] эго-самоутверждения на са-
мом деле отделяет духовную монаду лично-
сти героя от изначальной миссии человече-
ского рода и отдельных людей до грехопаде-
ния – быть подобными Творцу жизни, Богу, 
способствовать победе добра над злом. Даёт-
ся внешняя мотивированность реализации 
идейного убийства Раскольникова (психоло-
гия в самом узком значении) и глубинная 
подсознательная основа диссонанса лично-
сти, в которой не называются однозначно 
мотивы убийства (подсознание как сфера 
бессознательно-символического), представ-
ленная в серии снов, но почти отсутствует 
процесс осознавания истинной цели заду-
манного «дела».  

«Фабульное содержание романа от нача-
ла до конца есть плод кошмаров разума, му-
чительный результат создания статьи о 
сверхчеловеке, и убийство совершено не в 
реальности, а в выпадении из неё» [9, с. 93]. 
По словам А.Г. Дугина, «человек в этом слу-
чае становится существом, принадлежащим 
сфере галлюцинации…Человек блуждает, т. 
е. бродит и бредит»2. По насильственному 
«закону удара» [10, с. 18] топором во время 
убийства Раскольников тщетно пытается из-
                                                                 

2 Дугин А.Г. Имя моё – топор. Достоевский и ме-
тафизика Петербурга. URL: http://rossia3.ru/ideolog/ 
nashi/dostoev (дата обращения: 07.05.2024).  

бавиться от зловещего очарования нигили-
стического эготизма, разрушить мир наваж-
дения. У Г. Йонаса читаем: «Вселенная, вла-
дение архонтов, подобна бескрайней тюрьме, 
сокровенным застенком которой выступает 
Земля, сценическое пространство человече-
ской жизни» [11, с. 59]. Лёгкость процесса 
убийства вызывает подозрения самостного 
порядка: «слишком уж всё удачно сплелось и 
сошлось как на театре» (т. 6, с. 111). Рас-
кольников пребывает в «состоянии сновидя-
щего существа среди людей, у которых 
предположительная жизнь протекает, как 
осуществление чужого вымысла», поэтому 
Раскольников прежде всего «боится про-
снуться» [2, с. 22] и убийством пытается 
преодолеть эту боязнь яви. Но «нависшая над 
миром угроза «убийства по праву» при про-
буждении актанта-злодея ввергнет мир в ха-
ос» [9, с. 93], который продемонстрирован в 
последнем сне. 

Раскольников сообщает, что он должен 
подняться над добром и злом, стать великим, 
но то, что это не сверхзадача, читатель во 
внешнем сюжете узнаёт только из загадочно-
го разговора с Разумихиным в главе 5, где, 
говоря о своём представлении об «истинно 
великих людях», он выдаёт сокровенные 
тайны своей миссии как героя: «Страдание и 
боль всегда обязательны для широкого соз-
нания и глубокого сердца. Истинно великие 
люди, мне кажется, должны ощущать на све-
те великую грусть» (т. 6, с. 203). Концепт 
«грусть» Ю.С. Степанов в труде «Константы: 
словарь русской культуры», ссылаясь на  
В.О. Ключевского, определившего грусть 
«национальным, русским» настроением, от-
носит к базовым феноменам русской литера-
турной традиции, указывая на его связь с 
«мировой скорбью» [12, с. 922]. Через пред-
ставление о «великой грусти» Раскольников 
обнаруживает главную ошибку в собствен-
ной теории: быть Наполеоном и Моисеем 
одновременно невозможно. В состоянии бо-
лезни (фиксируемой окружающими персо-
нажа людьми) и галлюцинации невозможно 
пробиться к постановке радикального для 
«философизации преступления» [13, с. 43] 
вопроса, насколько он хозяин собственного 
душевного мира? «Ф.М. Достоевский гово-
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рит об опасности «права на убийство», кото-
рая из идеи превращается в «чёрную дыру», 
безвозвратную трансгрессию» [9, с. 95].  

«Я себя убил, а не старушонку!» (т. 6,  
с. 322), осознаёт Раскольников новый рас-
клад вещей. Хотя на самом деле ещё до со-
вершения преступления с момента написания 
статьи он наказан тем, что обрёк себя на 
одиночество возвышения над миром, ведь 
«необыкновенных» не просто меньшинство, 
они, как античный Нарцисс, чуждаются об-
щества всех остальных, включая «необыкно-
венных». И в сне о «старой кляче» Расколь-
ников в попытке выразить протест убийству 
лошади также одинок. То есть невозмож-
ность исправить мир насилием коренится 
уже в мире невинного ребёнка, одинокого в 
своём протесте против насилия, и, если брать 
глубже, – в гностическом мифе о сотворении 
мира как ошибке. «Умозрительный поиск 
Раскольниковым возможной ошибки в реа-
лизации своей теории незаметно обретает 
подтекст гностической «ошибки» создания 
земного мира» [14, с. 42].  

Психологический портрет главного ге-
роя проецирует сюжетику романа, в которой 
внешняя и внутренняя наррации конгруэнт-
ны в интенции автора максимально остро 
противопоставить обманчивое, ложное ис-
тинному. Биполярное расслоение личности 
Раскольникова предстаёт как аффективное, 
лихорадочное пребывание в роли убийцы с 
периодами интермиссии, которых в романе 
всего два: в сне о ветхозаветном Египте и в 
концовке с реальными кочевниками. Эти свет-
лые моменты покоя или замирения страстей 
воплощают светлую сторону образа героя.  

«Сон предстаёт универсалией не только 
в плане поэтики возможных миров фикцио-
нального, но и тотальностью в становлении 
героев» [9, с. 91]. Отражение цикла снов в 
полубредовой реальности (явь-навь) рассе-
янно в отблесках онирического целого, кото-
рое интенциируется в первом сне Раскольни-
кова. Этот сон не обязательно (хотя и воз-
можно) посттравматический опыт действи-
тельного события, случившегося в детстве. 
Более корректно его трактовать как эйдети-
ческую редукцию, состоящую из элементов 
одержимости «новым словом», символизмом 

бессознательного и амбивалентным симбио-
зом сострадания и нарциссизма, характери-
зующим личность Раскольникова. Битьё ло-
шади до степени убийства является нарра-
тивной основой первого сна Раскольникова. 
Этот сон открывает наррацию насилия в 
данном произведении. Два компонента этого 
сна образуют инвариант, репрезентирован-
ный в ходе повествования в различных си-
туациях, образующих мотивный комплекс 
«избиение лошади» [15, с. 255-259], генера-
лизующий весь ход действия романа.  

В развитии внутреннего сюжета важным 
является связь первого и второго сна Рас-
кольникова ещё до совершения преступле-
ния. В своём письме к Раскольникову его 
мать Пульхерия Александровна напоминает 
ему о его былой религиозности. Сон о маль-
чике, протестующем против жестокого из-
биения лошади, и сном, в подтексте которого 
лежат мотивы «пустыни», кочевников, жаж-
ды (по одной из версий имя «Моисей» (евр. 
Моше) происходит от египетского корня 
msy, означающего «рождать» и «дитя»), от-
сылает к истории о Моисее, который спас 
народ от рабства. И здесь сама собой напра-
шивается ассоциация с именем «Родион», 
«Родя» и «образом ребёнка в первом сне Рас-
кольникова», который, по мнению В.В. Са-
вельевой, есть «архетип его Самости» [5, с. 70]. 

Раскольников отгораживает себя от жиз-
ни не только наличной, но и вечной. «Этот 
раскол прошёл и через душу и сознание че-
ловека, определив трагедию и противоречи-
вость его жизни. Но несомненно также и то, 
что Достоевский вкладывал в фамилию сво-
его героя и религиозный смысл, возводя его 
к церковному расколу ХVII века, впервые 
поколебавшему устои религиозного миросо-
зерцания нации» [16, с. 233]. Его фамилия 
помимо коннотаций, связанных с топором и 
актом совершения убийства во внешнем 
криминальном сюжете, отсылает к изначаль-
ному, необременённому апологетическими 
церковными распрями христианству, к рас-
колу как историческому явлению насильст-
венного разграничивания христианской цер-
ковности. «Наличие же границ приводит к 
разделению, то есть расколу, которым и ха-
рактеризуется наш мир в гностической пара-
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дигме, созданный страстью» [17, с. 207]. Не-
линейная логика авторской позиции (престу-
пление совершает Раскольников, а наказано 
всё человечество в сне о трихинах) ставит 
вопрос об ответственности личности как час-
ти рода человеческого в своих замыслах и 
поступках. Сверхчеловеческое переделыва-
ние миропорядка в виде убийства как архаи-
ческого жертвоприношения аннигилируется 
в конце романа идеей самопожертвования, 
сгенерированной в сверхтекстовом образе 
Иисуса, который репрезентирован в смысло-
вом содержании образов Миколая и Сони 
Мармеладовой. Достоевский пишет в «Днев-
нике писателя»: «в общем настроении жизни 
иная идея, иная забота или тоска, доступная 
лишь высоко образованному и развитому 
уму, может вдруг передаться почти малогра-
мотному существу, грубому и ни о чем нико-
гда не заботившемуся, и вдруг заразит его 
душу своим влиянием» (т. 7, с. 51). Он чув-
ствует, что в мире Сонечки и Миколая есть 
особый смысл, которого он раньше не видел 
и до которого непросто добраться. Но имен-
но героическая недоступность, сложность 
жизненных задач привлекают его. На страда-
ние, которое поначалу презиралось, возника-
ет особенный спрос, оно становится единст-
венной формой существования «сверхчело-
века» в сотрудничестве с «всеблагим прови-
дением» (т. 6, с. 211). В таком страдании нет 
ничего общего с падшим, лишённым воли к 
жизни Мармеладовым, который пьёт, чтобы 
«страдать сугубо».  

Страдание пробуждает от автоматиче-
ской, симультанной сиюминутности. Само-
пожертвование и ненасильственное отноше-
ние к миру в становлении Раскольникова 
происходит от избиения и убийства собст-
венной души в рамках «преступления» и в 
«наказании» как добровольном страдании, 
очищающем и возрождающем не только ду-
шу, но и ум, как обретение внутренней сво-
боды в тяжёлых условиях каторги, на кото-
рую герой обрекает себя явкой с повинной. 

«Припоминание иного, согласно Плато-
ну, – единственное, что способно объяснить 
происходящее в наличном бытии» [18, с. 25]. 
Сон о библейском Египте перекликается с 
идиллическим созерцанием жизни кочевни-

ков в конце романа. В обоих случаях жизнь 
людей тесно связана с кочевыми животными, 
самой распространённой из которых издрев-
ле является лошадь. Сон о «старой кляче» в 
начале онейротопики романа создаёт «ис-
ходный смысл противостояния смерти и раз-
рушению» [19, с. 96] и наделяется примарно-
установочным статусом в архитектонике по-
вествования.  

В романе «Преступление и наказание» 
Достоевского тема внутренней свободы в 
условиях каторги становится ключевой для 
понимания сложного пути главного героя. 
Процитируем А.Г. Вишнякова: «Название 
предстаёт эмбрионом, неделимым первоэле-
ментом, максимально сконцентрированной 
моделью» [20, с. 75]. Сцена убийства лоша-
ди, предшествующая преступлению, стано-
вится катализатором сомнений в Раскольни-
кове относительно его теории о «необыкно-
венных» и её этической составляющей. Эта 
жестокость симметрична его собственному 
преступлению, которая тревожит его совесть 
и зарождает глубокое чувство вины-
«грусти». В трактовке О.Ю. Юрьевой, «ис-
тинное ПРЕСТУПЛЕНИЕ (то есть понятие, 
вынесенное в заглавие романа) – не убийство 
старухи – оно только следствие главного 
преступления – идеи, которая, охватив соз-
нание Раскольникова, подчинила его себе, 
разъединила с миром людей, толкнула его к 
убийству. В романе Достоевский показывает 
силу идеи, её влияние на сознание и жизнь 
человека и показывает, что сама по себе 
«ложная» идея может быть преступлением» 
[21, с. 194]. Каторга становится для Расколь-
никова своего рода испытанием, выявившим 
истинную природу его души. Он оказывается 
в окружении людей, чьи жизни, хотя и ли-
шены внешней свободы, полны внутренней 
силы в принятии своей участи. Это, прежде 
всего, Соня Мармеладова, как «инкарнация 
гностической Софии Премудрой» [14, с. 43], 
которая любовь к богу позиционирует через 
страдание и помощь падшим духом. Встреча 
с каторжниками, их тяжёлая жизнь, полная 
лишений, становится для Раскольникова от-
кровением. Он видит, как люди способны 
сохранять достоинство, сочувствие и даже 
любовь в тяжелейших обстоятельствах. 
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Внутренняя свобода, которая доступна чело-
веку в любых жизненных условиях, рождает-
ся из глубокой веры, смирения и сострада-
ния. В данной осознанности есть гностиче-
ский подтекст, демонстрирующий не только 
представление о материальном мире как 
«плене души», связанное с «падшей Софией» 
(она же «Премудрость»), но и с образами 
православных мучениц Софии и её дочерей 
Верой, Надеждой и Любовью. «Этимологи-
чески «преступление» означает ошибку ума, 
которая в свете гностического мифа ассо-
циируется с отпадением Софии Ахамот от 
Бога» [22, с. 172]. Раскольников постепенно 
начинает понимать, что истинное наказание 
не в каторге, а в его собственном душевном 
страдании, что его теория «сверхчеловека», 
основанная на праве сильного, ведёт только к 
саморазрушению и разочарованию. Добро-
вольное признание Раскольникова вызвано 
осознанием неуправляемости механизма зла, 
соблазна, который он запустил, а наличие в 
жизни иного мировосприятия в лице Сони и 
Николая становится ориентиром к душевно-
му и личностному выздоровлению. Симво-
лический обмен, который предлагают Соня и 
Николай в виде страдания за идею, содержит 
космогоническое, жизнеутверждающее и 
жизнеобновляющее значение, отсылающее к 
сотериологической миссии Христа. В конце 
романа Раскольников уже не тот человек, 
который совершил преступление. Он при-
ближается к духовному освобождению. Та-
ким образом, «Преступление и наказание» – 
это не просто история о преступлении и на-
казании, но и глубокое исследование челове-
ческой души в условиях предельных, экзи-
стенциальных испытаний. Страдание пред-
стаёт паттерном смысла жизни, высокой иде-
ей, далёкой от прагматизма западных ценно-
стей. А поскольку Раскольников стремится к 
уровню сверхчеловека, духовное самосовер-
шенствование в виде страдания становится 
для него не признаком рабской души, а тем, 
что достойно понимания. 

По утверждению А. Вишнякова, «в тек-
сте обязательно присутствуют такие элемен-
ты (уровни, потоки), которые в нарушение 
всех математических представлений о мно-
жестве оказываются одновременно и частью 

целого, и самим этим целым во всей его пол-
ноте» [23, с. 54]. Серия снов-кошмаров внут-
ри наррации о нездоровом поведении Рас-
кольникова с проблесками уверенности и 
покоя, представленные образами Сони, Ми-
колая и семьи Раскольникова, представляет 
собою герменевтический цикл от сна про 
убийство лошади к сну о мировой эпидемии 
невидимых трихин, чреватой гибелью всего 
человечества. Однако Раскольников обретает 
всё-таки свой путь к жизни. И этот путь не 
возвращает его на уровень невинного маль-
чика и не делает близким по духу Соне Мар-
меладовой, в имени которой также предпо-
сылается сновидческий, иллюзорный смысл.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
«Диалог с Богом, который на протяже-

нии всего романа происходит в уме и душе 
Раскольникова» [24, с. 37], не обретает фор-
му институциональной религиозности, это 
«нуминозный опыт», который «несет в себе 
угрозу для человеческой психики, он как бы 
раскачивает её так, что каждую минуту эта 
тонкая нить грозит оборваться, и человек ут-
рачивает спасительное равновесие. Для од-
них это означает абсолютное «Да», для дру-
гих – абсолютное «Нет» [25]. В финале про-
изведения с описанием картины кочевниче-
ской жизни действительно возникает ощу-
щение умиротворения и победы яви над на-
вью. Абсолютное «Нет» убийства и после-
дующее за ним пневматическое зависание в 
сфере кошмарной бредовой ирреальности 
сна-яви теряет свою власть над самосознани-
ем Раскольникова. В сне об Египте героя му-
чает жажда на фоне ветхозаветной идиллии. 
Это духовная жажда. Казалось бы, невоз-
можное чудо, которым чревата ветхозаветная 
пустыня, свершается в настоящем, а не в 
сновидении. Так, спасительный потенциал 
внутреннего сюжета реализуется наяву тра-
гического пути героя, соединяя подсозна-
тельное и осознаваемое в виталистическом 
инсайте пробуждения героя от кошмара ра-
зума. «Каждый великий образ имеет неиз-
менную онирическую глубину, и наше лич-
ное прошлое накладывает особые краски на 
этот онирический фон» [26, с. 48]. «Новое 
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слово», которое не вербализировано в тексте 
романа, в финале обозначено в остенсивном 
созерцании незамысловатого пейзажа Иного-
явного, что согласуется с дискурсом чудес-
ного в египетской пустыне, связанного со 
спасением от внешнего рабства народа, оду-

хотворённого общей целью под предводи-
тельством Моисея. Оно метафоризируется 
одновременно и как обретение внутренней 
свободы, и как уход от экзистенциального 
одиночества. 
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