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Жигалова М.П. (Брест, Беларусь)

«РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ» Ф. ДОСТОЕВСКОГО: ТРАДИЦИИ 
И НОВАТОРСТВО ЛИТЕРАТУРНО-ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА

Мир эпистолярной действительности существенно разнится от века к 
веку и даже от десятилетия к десятилетию. И каждый раз, когда в 
литературе идёт поиск тематического разнообразия, стилевой широты, 
писатели неизбежно обращаются к эпистолярному жанру, который 
предрасполагает к разнотемью, стилистической подвижности. Обращается 
к этому жанру и Ф.М. Достоевский.

Несмотря на то, что сегодня на Западе во многих трудах 
Ф. Достоевский рассматривается как певец хаоса, родоначальник 
литературы абсурда, нам представляется, что писатель старался отыскать 
пути, ведущие к «мировой гармонии», к братству людей и народов. Эта 
мысль отразилась не только в его психологических романах, но и в 
литературно-эпистолярном жанре.
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Особенности такого письма преломляются в его «Романе в девяти 
письмах», в котором отразились противоречия времени: мечты и 
действительности, идеала и реальности.

Роман написан в первой половине ноября 1845 года. В письме к 
брату М.М. Достоевскому от 16 ноября автор сообщает: «Итак, на днях, не 
имея денег, зашёл я к Некрасову. Сидя у него, у меня пришла идея романа 
в 9 письмах. Придя домой, я написал этот роман в одну ночь; величина его 
1/2 печатного листа. Утром отнёс к Некрасову и получил от него 125 
рублей ассигнациями, то есть мой лист в «Зубоскале» ценится в 250 руб. 
асс. Вечером у Тургенева читался мой роман во всём нашем круге, то есть 
между 20 человек по крайней мере, и произвёл фурор. Напечатан он будет 
в 1-м номере «Зубоскала». Я тебе пришлю книгу к 1-му декабря, и вот ты 
сам увидишь, хуже ли это... «Тяжбы» Гоголя?» [1, 453-454].

Следует заметить, что критика по-разному оценила произведение, 
которое вышло в «Современнике» («Зубоскал» был закрыт цензурой). 
Одни, как В. Белинский, были разочарованы («...переписка шулеров» мне 
просто не понравилась). Другие, как А.А. Григорович, считали, что это 
«...прекрасный рассказ» [1, 453-454]. И какие бы полярные точки зрения 
ни высказывались, произведение остаётся актуальным и сегодня, ибо 
человек страдает такими же пороками, как и герои Ф. Достоевского. 
И шулерство - один из них.

Посмотрим, как природа жанра проявляется в сюжете, образной 
системе, стиле, едином, многозначном и неповторимом смысле «Романа в 
девяти письмах» Ф. Достоевского.

Заметим, что в древнегреческом риторическом сочинении «О слоге» 
говорится: «Нужно знать, что для писем существует не только свой стиль, 
но и свой предмет речи» [6, 95].

О чём ведут разговор в письмах главные герои произведения Пётр 
Иваныч и Иван Петрович? Оказывается, предмет речи достаточно 
прозаичен - долг в размере трехсот пятидесяти рублей серебром, который 
взял Пётр Иванович у своего друга, без расписки и не желает возвращать 
владельцу. Щепетильность и обещание вознаградить Ивана Петровича «за 
весьма хорошо ...известные услуги относительно рекомендации разных 
лиц...» [1, 302] оборачиваются для Ивана Петровича большими
неприятностями: «...взяв деньги, скрываетесь, да ещё и отрекаетесь от 
услуги моей, вам оказанной относительно Евгения Николаича» [1, 304].

Традиционная схема, по которой развиваются события, 
подтверждает сказанное. Известное дело, должник старается всячески 
скрыться от долгополучателя и прибегает к разным хитростям и уловкам, 
чтобы обмануть доверчивого Ивана Петровича. А когда уже становится 
очевидной афера, оба героя пускают в ход новое оружие - угрозы, которые
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касаются не только «выбивания долга» («...я прибегну ко всевозможным 
средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою...») 
[1, 305], не только желания бравировать материалами, порочащими 
личность, теми «свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего 
покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя 
в глазах целого света», но и открытого унижения личности («...что 
касается ваших забытых калош.., то я вам куплю новые») [1, 305].

Говоря об особенностях эпистолярного жанра, следует заметить, что 
писатель придерживается ещё одной древней традиции, когда письмо 
представляло запасы тематической и стилевой свободы, «болтовни», т.е. 
лёгкости перехода с предмета на предмет независимо от значимости. В 
романе тоже предмет разговора часто меняется. Вот что пишет своему 
другу Иван Петрович: «Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и 
чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда 
вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь 
испугать жену, в театры её не вожу. Сам же до театральных представлений 
охоты большой не имею» [1, 298].

В произведении Ф. Достоевского такая лёгкость перехода к 
бытовому предмету речи (рассказ о болезни жены, смерти тетушки, 
болезни «маленького», переживаниях жены, о детском лепете, о 
страданиях ребёнка зубёнками, и т.д.), то есть пересказу бытовых деталей, 
на первый взгляд кажется вполне традиционной для литературно
эпистолярного жанра. Однако, зная, что Ф. Достоевский разработал 
особый тип насыщенного философской мыслью психологически 
углублённого реализма, включение бытовых деталей в повествование 
лишь расширяет горизонты осмысления и выводит читателя на глубокие 
философские размышления о жизни, культуре, людях, семейных 
отношениях и человеческих пороках. Поэтому в повести Ф. Достоевского 
мы находим что-то и от «философических писем».

Более того, сочинение бытовых новостей, просьб, поручений, 
расспросов с наблюдениями о мире и человеке придаёт своеобразное 
очарование письмам Ивана Петровича и Петра Иваныча: «Маленький наш 
повергает нас в истинное отчаяние. Карл Фёдорович прописал ему 
ревеньку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и 
лепечет всё - папа, мама, бу... Жена в слезах целое утро» [1, 299]. 
Заметим, что бытовые детали характерны большей частью для писем 
Петра Иваныча, так как именно ими он пытается отвлечь Ивана Петровича 
от основной проблемы, попробовать вызвать сочувствие к себе и, может 
быть, даже убедить адресата в прощении долга.
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Таким образом, бытовые детали в произведении - это своего рода 
приём, который помогает писателю показать и характеры героев, и их 
внутреннюю культуру, и образ жизни.

Заметим, что бытовое письмо древности передало своим литературным 
потомкам открытость разным жанрам. Русский эстет начала XIX века 
П.Е. Георжевский разъяснял: «Под посланием, собственно, разумеется 
философское или литературное письмо. Содержанием его бывает 
изображение различных чувствований, мыслей, а иногда и описаний 
происшествий и вообще всё, что входит в состав обыкновенных писем» 
[6, 15]. Следуя древней традиции, Ф. Достоевский в своё произведение 
включает элементы разных жанров.

Действие «Романа в девяти письмах» развивается одновременно в 
нескольких планах: бытовом и нравственно-психологическом. С одной 
стороны, описана погоня Ивана Петровича за «неуловимым» Петром 
Иванычем с целью получения своих денег, с другой - тайные «визиты» 
Евгения Иваныча и его легкомысленное ухаживание за двумя дамами: 
сначала за потенциальной женой Ивана Петровича, а после за женой Петра 
Иваныча.

Кроме того, в восьмом письме читатель узнаёт ещё одну деталь, 
которая уже дополняет нравственно-психологический портрет Евгения 
Николаича. Оказывается, что письма Татьяны, адресованные ему, он 
переслал Анне, что, безусловно, характеризует его определённым образом.

В рамках традиционного письма каждое лицо выполняет в 
произведении двойную роль: с одной стороны, является участником 
разыгравшейся в романе драмы, с другой - выразителем определённой 
точки зрения. Так, супруга Ивана Петровича, Татьяна Петровна, с которой 
они женаты меньше трёх месяцев, как оказалось, вышла замуж не потому, 
что любила мужа (любит она Евгения Николаича!), а потому, что «...он, 
кажется, добрый такой...» [1, 307].

Супруга Петра Иваныча, Анна Михайловна, ведёт двойную жизнь, в 
отсутствие мужа принимая любовника: «Милый Eugene! Вчера никак 
нельзя было. Муж был дома весь вечер... спасибо тебе; вижу, что любишь 
меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра...» [1, 306]. Обманутый 
муж обо всём догадывается («...принимаю молодого человека с 
распростёртыми объятьями и вместе с тем кладу голову в петлю...» 
[1, 296]) и пытается избавиться от присутствия любовника жены и 
появления его в собственном доме: «...есть в столице много домов, кроме 
нашего...» [1, 296]. Поэтому каждый из героев является одновременно 
выразителем субъективной философии жизни, а все вместе - культуры и 
настроений времени.
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Следуя древней традиции, Ф. Достоевский порой оставляет читателя 
один на один с героем, чтобы он смог получить возможность заглянуть в 
скрытую работу ума и сердца, происходящую в душе героя. Вот что узнаём, 
например, о жизненной позиции Ивана Петровича: «Я носа своего не сую во 
всякую всячину. Отказать (Евгению Николаичу) вы могли сами, вижу 
только, что объясниться мне нужно с вами короче, решительнее, к тому же 
и время проходит. А я стеснён и не знаю, что делать придётся, коли 
неглижировать условиями будете...» [1, 297]; «...воспитания и манеров 
хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь...» [1, 299].

Как и в традиционном литературно-эпистолярном жанре, в романе 
Ф. Достоевского действие с одной сценической площадки с лихорадочной 
быстротой переносится на другую: дом Семёна Алексеича, бал в 
«Соединённом обществе», Александрынский театр, у Чистоганова и 
Перепалкина, дом главных героев.

В традициях жанра перед читателем разворачивается столкновение 
и борьба различных персонажей: с одной стороны, за возможность 
обмануть самому и при этом не быть обманутым (Пётр Иваныч и Иван 
Петрович), с другой - за возможность любить и быть любимой женщиной 
Евгения Николаича (Анна Михайловна и Татьяна Петровна). Вот что 
пишет супруга Петра Иваныча Евгению: «Благодарю за присылку известий 
и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это всё она исписала? Впрочем, 
есть слог...» [1, 306].

Сознание героев повести тоже превращается в своеобразное поле 
битвы, где противоположные идеи и чувства ведут упорную и 
непримиримую борьбу. С одной стороны, каждый из героев ищет выход из 
сложившейся ситуации. Пётр Иваныч обдумывает план, как не возвратить 
деньги Ивану Петровичу, при этом одновременно избавиться от 
любовника жены Евгения Николаича и в то же время не потерять его как 
источник своего дохода. Справедливо упрекает Иван Петрович своего 
должника, называя его отношения с Евгением Николаичем «обманом, 
вероломством, забвением приличий и прав человека». Эти отношения ещё 
и богопротивны, порочны: «...по рассказам приятелей, до сих пор чуть- 
чуть не лижетесь с ним и выдаёте всему свету за первейшего вашего друга, 
несмотря на то, что в свете нет такого последнего дурака, который бы 
сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат 
на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши» [1, 304].

В свою очередь Иван Петрович, с одной стороны, старается любыми 
способами вернуть свои деньги, с другой - отомстить за порочное дело и 
при этом не потерять партнёра по своеобразному «бизнесу». Тот и другой 
изобретают такие «словесные уколы», которые не только больно ранят, но 
и унижают человеческое достоинство: «На будущей неделе уезжаю в
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Симбирск; приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом остаётся у 
вас Евгений Николаич; желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь» 
[1, 306]. Пётр Иваныч: «Завтра вы получите калоши новые; я ничего не 
привык таскать из чужих карманов... Евгений Николаич на днях уезжает в 
Симбирск, по делам своего деда, и просил меня похлопотать о попутчике; 
не хотите ли?» [1, 307].

Размышления героев, их чувства воспринимаются читателем как 
сцены динамичной и захватывающей драмы. При этом действие постоянно 
ставит героев в «крайние ситуации», вынуждая их, подобно героям 
трагедии, самим решать свою судьбу, принимая при этом на себя всю 
тяжесть ответственности за свой выбор. Вот как рассуждает Иван 
Петрович: «признаюсь откровенно... серьёзно думал, что вы не понимаете, 
чего я хочу... боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения 
мыслей моих на бумаге... теперь же ясно познал, что есть много людей, 
под льстивою наружностью скрывающих яд в своём сердце, 
употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на 
непозволительный обман...» [1,302].

Если проследить за динамикой действий и чувств героев (смотри 
ниже), то можно заметить, что, как и в традиционном литературно
эпистолярном жанре, в романе Ф. Достоевского имеются и специфические 
свойства: торжественность, как в оде; нежность, как в песне; простота, 
как в басне; колкость, как в сатире; уныние, как в элегии. ________________

Обращения Петра 
Иваныча

Обращения Ивана 
Петровича

Резюме

Пётр Иваныч называет 
друга:
милостивый государь - 
драгоценнейший друг мой - 
бесценнейший друг мой -

почтеннейший друг мой - 
злодей вы. бессовестный 

человек -
злорадственный друг и 

приятель - 
почтеннейший, 
драгоценнейший друг мой 
(1 письмо):
бесценный друг мой 
(3 письмо): любезнейший, 
почтеннейший друг мой; 
дорогой, но несправедливый 
друг: Иван Петрович, 
бесценнейший друг мой 
(5 письмо); Иван Петрович!

Иван Петрович называет 
друга:
милостивый государь 
(2 письмо);
милостивый государь мой, 
(4 письмо),

милостивый мой государь 
повторяется пять раз (5 
письмо);

Пётр Иваныч! (8 письмо).

Обращение героев 
друг к другу 
отличается сначала 
торжественностью, 
как в оде, затем 
сменяется 
угодничеством, 
потом
оскорблением и 
холодно
официальным 
именем и 
отчеством
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(7 письмо); Иван Петрович! 
(9 письмо)
Мнение Петра Иваныча о 

людях:
Мнение Ивана Петровича о 

людях:
Резюме

о Евгении Николаиче:
«Принимаю молодого 
человека с распростертыми 
объятьями и вместе с тем 
кладу голову в петлю»; «взял 
на фасоне и душевными 
качествами, ни в чём другом 
не оплошал, напротив, он 
даже малый любезный и 
милый, но...» (письмо1).

«Нахожу у вас Евгения 
Николаича» (письмо 3).

Пётр Иваныч об Иване 
Петровиче: «Вижу, что это 
недоразумение, вижу в этом 
вашу обычную скорость, 
горячность и прямоту. Знаю, 
что благодушие и открытый 
характер ваш не позволят 
оставаться сомнению в сердце 
вашем и что наконец вы же 
сами протянете первый мне 
руку вашу. Вы ошиблись, 
Иван Петрович, вы крайне 
ошиблись!» (письмо 5).

о Евгении Николаиче: «У
него своих пятьсот душ в 
Ярославской губернии, да от 
бабушки есть надежда получить 
в триста душ подмосковную. 
Денег же сколько, не знаю, а я 
думаю, что вам это лучше 
знать...» (письмо 2).

«Я же знаю Евгения Николаича 
как за скромного и 
благонравного юношу, чем 
именно может он и прельстить, 
и сыскать, и заслужить 
уважение в свете» (письмо 6).

Иван Петрович об Иване 
Андреиче: «...он врёт, и тем 
более ему веры нельзя иметь в 
подобных делах, что он, не 
далее как третьего дня, провёл 
свою бабушку на осьмистах 
рублях ассигнациями» 
(письмо 2).

Герои думают о 
людях в меру 
своего воспитания.

Обиды, укоры, обвинения 
Петра Иваныча в адрес 

Ивана Петровича

Обиды, укоры, обвинения 
Ивана Петровича в адрес 

Петра Иваныча

Резюме

«Уже третий день гоняюсь за 
вами... переговорить о 
нужном деле...»
«нахожусь вынужденным 
теперь же попенять вам 
отчасти и даже укорить вас, 
почтеннейший друг мой, в 
одной, по-видимому, весьма 
невинной проделочке, 
которое вы зло надо мной 
подшутили...»

«...а я просто был дома...»; 
«нанимаю извозчика, трачусь 
и являюсь к вам временем 
около половины седьмого. Вас 
нет дома... жду до половины 
одиннадцатого, трачусь, беру 
жену, нанимаю извозчика, 
завожу её домой, а сам 
отправляюсь к 
Перепалкиным...

но опять ошибаюсь в расчётах. 
Всю ночь не сплю, 
беспокоюсь... утром заезжаю к

простота, как в 
басне; колкость, 
как в сатире
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вам три раза... и опять вы 
оставляете меня с носом». 
(письмо 2) «...ищу объясниться 
с вами... а сами скрываетесь» 
(письмо 4)

Петр Иваныч сам о себе Иван Петрович сам о себе Резюме
«...характер такой: шепните 
ему, чтобы к нам не ходил... 
я бы и сам это сделал, но вы 
знаете характер такой: не 
могу да и только. Вы же 
рекомендовали его» 
(письмо 1); «Виноват, виноват 
и тысячу раз виноват, но 
спешу оправдаться (письмо
3)

«Я носа своего не сую во 
всякую всячину. Отказать вы 
могли сами, вижу только, что 
объясниться мне нужно с вами 
короче, решительнее, к тому же 
и время проходит. А я стеснён 
и не знаю, что делать придётся, 
коли неглижировать условиями 
будете...» (письмо 2); 
...воспитания и манеров 
хороших я не имею и 
пустозвонного щегольства я 
чуждаюсь... (письмо 6)

Самооценка героев

Чувства, которые 
испытывает Петр Иваныч 

при общении с Иваном 
Петровичем

Чувства, которые 
испытывает Иван Петрович 

при общении с Петром 
Иванычем

Резюме

«Дело моё не литературное.. 
лучше бы с глазу на глаз, 
крайне нужно объясниться с 
вами... прошу сегодня ко мне 
на чай и на вечернюю 
беседу», ...вынужден укорить 
вас в одной ...проделочке, 
которую вы зло надо мной 
подшутили... я радуюсь 
случаю... нижайшая просьба 
до вас...» (письмо 1); «не 
ропщите и не сердитесь... 
меня... бейте. Рубите голову 
повинную с плеч, но не 
лишайте благорасположения 
вашего...» (письмо 3); «до 
глубины души... огорчён, не 
спешу отвечать на обвинения 
ваши... готов удовлетворить 
всем вашим желаниям и 
требованиям... не снисхожу 
до объяснений, ...готов 
явиться с повинною...»

«Читаю и недоумеваю... 
удивлялся... недоумеваю... 
объясниться нужно с вами...» 
(письмо 2); «позвольте же вам 
прямо сказать... моё открытое 
мнение насчёт всего этого 
скаредного обстоятельства. Что 
ж я людей смешить должен? 
...высказать вам всю резкую 
правду... вижу вас на попятном 
дворе относительно наших 
известных условий... не могу 
не признаться, что решительно 
удивляюсь хитростному 
вашего ума направлению. 
Боитесь документов, их 
уничтожаете, а меня в дураках 
оставляете. Но я в дураках себя 
считать не позволю, ибо за 
такового меня доселе никто не 
считал... обещаете 
вознаградить меня за весьма 
хорошо вам известные услуги

Раскрытие черт 
характера
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(письмо 5)
«Хотел было разорвать 
письмо... сердечно сожалею 
о недоразумениях и 
неприятностях наших... 
отвечать не хотел, заставляет 
необходимость... видеть вас 
когда-либо в доме моём мне 
будет весьма неприятно...» 
(письмо 7).

относительно рекомендации 
разных лиц... а между тем сами 
у меня берёте деньги без 
расписки знатными суммами... 
затем скрываетесь, да ещё 
отрекаетесь от услуги моей, вам 
оказанной относительно 
Евгения Николаича... объявляю 
торжественно... что своего я 
добьюсь, цели достигну и вас 
отыщу. Я принуждён буду 
прибегнуть к мерам... весьма 
неблагоприятным и даже 
самому мне противным» 
(письмо 4); «признаюсь 
откровенно... серьёзно думал, 
что вы не понимаете, чего я 
хочу... боялся пера и обвинял 
себя в неясности способа 
выражения мыслей моих на 
бумаге... теперь же ясно 
познал, что есть много людей, 
под льстивою наружностью 
скрывающих яд в своём сердце, 
употребляющих ум свой на 
устроение козней ближнему и 
на непозволительный обман..; я 
молчал и терпел..; теперь... 
долгом почёл объясниться..; я 
успел навесть справки..; ясно 
вижу теперь..; известно тоже 
мне..; Чем я вас оскорбил, и за 
что вы со мною таким 
безбожным образом поступили? 
Теперь заключаю: если вы... то 
я прибегну ко всевозможным 
средствам...» (письмо 6)

Жена Петра Иваныча Жена Ивана Петровича Резюме
Записочка Евгению: «Вчера 
никак нельзя было. Муж был 
дома весь вечер. Завтра же 
приезжай...

Благодарю за присылку 
известий и переписки... 
Неужели это всё она 
исписала?.. вижу, что

Записочка Евгению:
«Прощайте.., Евгений 
Николаич!., а мне доля лютая; 
страшно! Ваша воля была... 
Завтра венчают нас... он 
кажется добрый... Прощайте... 
я же вас никогда не забуду...» 
(письмо 9)

Двойная жизнь
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любишь меня... приходи 
завтра» (письмо 8)

Финал «дружбы-сделки» Финал «дружбы-сделки» Резюме
Иван Петрович! Завтра вы 
получите калоши новые...

Евгений Николаевич на днях 
уезжает в Симбирск... 
просил меня похлопотать о 
попутчике; не хотите ли? 
(письмо 9)

Пётр Иваныч! Нога моя и без 
того никогда не была в вашем 
доме; напрасно изволили даром 
бумагу марать... На будущей 
неделе уезжаю в Симбирск; 
приятелем и любезнейшим 
другом останется у вас Евгений 
Николаич; желаю удачи, а о 
калошах не беспокойтесь 
(письмо 8)

«Дружба,
построенная на 
корысти и выгоде, 
- это не дружба, а 
сделка» (Сенека)

На обмане жизнь 
не построишь

В эпистолярном жанре Ф. Достоевского смешались многие жанры, 
ибо его письма можно рассматривать и как философские, и как бытовые, и 
как страстные, и как поучительные, и как шутливые и печальные, и даже 
язвительные.

Литературно-эпистолярный жанр Ф. Достоевского продолжает 
традиции античности и обогащает их.

Известно, что Ф. Достоевский сам определил как главную, 
определяющую черту своего реализма стремление «найти человека в 
человеке». Это значило в понимании писателя, что в человеке заложен 
источник внутреннего самодвижения, жизнь, и что он сам без посторонней 
помощи может различить добро и зло. Потому человек всегда отвечает сам 
за свои поступки, и никакое влияние внешней среды не может служить 
оправданием злой воли.

Таким образом, Ф. Достоевский утверждает, что человеку нужно 
жить согласно природе. А поскольку в основе природы лежит «логос» - 
разум, то, следовательно, «жить по природе» для человека значит всегда 
«жить по разуму». Нравственная цель заключается в том, чтобы через 
усовершенствование этой природы прийти к «добродетели».

Таким образом, уроки жизни, которые даёт Ф. Достоевский в 
«Романе в девяти письмах», помогут читателю заново не только осмыслить 
важные жизненные проблемы, но и по-новому решать их.
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