
V. СЛОВО И ОБРАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

М.П. Жигалова (г. Брест)

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА «МЕЧТАТЕЛЯ» 

В ПОВЕСТИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕЛЫЕ НОЧИ»: 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Школьная программа по русской литературе предлагает бело
русским школьникам первое знакомство с творчеством Ф.М. До
стоевского в 8 классе.

Предполагается дать «краткие сведения о первом периоде твор
чества писателя», обозначив при этом и гуманистическую позицию 
художника слова. Такой вид биографии Достоевского, как «сведения», 
ставит целью привить интерес к личности и творчеству писателя, под
готовить школьников к восприятию и изучению конкретного художе
ственного произведения - повести «Белые ночи».

Кроме биографических данных, с которыми знакомит школьников 
учитель, важно подчеркнуть, что в творчестве Достоевского первого 
периода, в ранних произведениях писателя, в качестве главной про
блемы выступает «боль о человеке». Достоевский сознает, что в ат
мосфере постоянного унижения и тиранической власти сильного над 
слабым человек постоянно, вопреки тому, что кажется естественным 
и логичным с точки зрения обычного здравого смысла, ведет себя 
нелогично. Униженный и оскорбленный добровольно принимает на 
себя роль шута, чтобы этим еще сильнее растравить свои душевные 
раны. Слабый и зависимый не только не тяготится своим положени
ем, но сам просит, чтобы ему связали руки, так как боится свободы, 
к которой не приучен жизнью, больше, чем несвободы, к которой при
вык.

В переходной эпохе жизнь неизбежно порождает такой социально
психологический тип, который Достоевский называет «мечтателем». 
Не находящий удовлетворения своим внутренним стремлениям, мыс
лящий человек невольно уходит в мир мысли, создает поглощающую
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его «идею», начинает жить в сфере мечты. Эта «теоретическая», 
«кабинетная» жизнь - одновременно и наслаждение, и проклятие для 
«мечтателя». За горделивым романтическим упоением свободным 
полетом раскованной мысли, не знающей преград, в нем таится му
чительно переживаемое ощущение оторванности от мира и людей, 
желание слиться с ними, обрести не «мечтательную», но подлинную, 
«живую» жизнь.

Фигуры «петербургских мечтателей» - молодого человека и де
вушки из городской разночинной среды, Настеньки, - стоят в центре 
«сентиментального романа» «Белые ночи» (1848). Рассказ о поисках 
и трагических мечтаниях героев перерастает здесь в своеобразную 
лирическую исповедь, обогащенную светлыми и задушевными пуш
кинскими мотивами, исповедь, где раскрыт сложный процесс воспи
тания чувств и звучит тончайшая музыка души главных героев.

Так как повесть «Белые ночи» Ф. Достоевского изучается в раз
деле «Для чтения и обсуждения», это диктует и соответствующую 
методику проведения урока, его структуру. Произведение должно 
быть прочитано школьниками самостоятельно дома. Прежде чем 
приступить к анализу повести и выявлению первичного читательско
го восприятия, важно дать краткие сведения о первом периоде твор
чества писателя. Поэтому в начале урока учитель расскажет школь
никам об особенностях творчества этого периода. Он отметит, что 
Достоевский рано понял, что самое страшное унижение для человека 
- пренебрежение личностью последнего, заставляющее его чувство
вать себя ничтожной, затертой грязными ногами «ветошкой». И если 
в творчестве Н.В. Гоголя, например, преобладают комические крас
ки, то у Достоевского уже в раннем творчестве чувствуется траги
ческое начало, которое становится доминирующим, приобретая ис
ключительную художественную концентрированность, силу и выра
зительность. Достоевский почувствовал уже тогда, что человек с 
ущемленным чувством личности весьма противоречив. Едкое, жгу
чее чувство унижения, непрочности своего положения может поро
дить в его душе не только забитость, робость и страх, но и склон
ность к мстительности и злобе. И тогда, казалось бы, внешне мир
ный, незлобивый «маленький» человек способен превратиться в ти
рана и деспота.
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Достоевский рано понял и то, что самая обыденная проза в социу
ме по-своему фантастична, но все же она лучше иллюзий. Вот как об 
этом говорит писатель устами своего героя-мечтателя в повести 
«Белые ночи»: «Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кру
жится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как жи
вут люди, - живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что 
их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно 
обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее не похож на другой, 
тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба 
тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и 
сожмет тоскою настоящее петербургское сердце... а уж в тоске ка
кая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в веч
ном напряжении, эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужа
ешь, выживаешь из прежних своих идеалов; они разбиваются в пыль, 
в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из 
этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! 
И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, 
ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возоб
новленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем 
снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило 
кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало!» [1, 
174]. Проза жизни и человеческая фантазия не только порождают 
материальную нищету и бесправие, но и могут поднять со дна чело
веческой души весь веками накопленный там исторический шлак, 
вызвать к жизни нередко парадоксальные, зловещие идеи - «идеалы 
содомские» в мозгу людей, - не менее гнетущие и давящие, чем вне
шняя обстановка жизни. Герой-мечтатель Достоевского подмечает, 
что «...после... фантастических ночей на меня уже находят минуты 
отрезвления, которые ужасны!». Такое глубокое понимание жизни по
зволило писателю соединить в своих повестях и романах скупые и 
точные картины повседневной, «прозаической», будничной действи
тельности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, 
такой философской масштабностью образов и силой проникновения в 
«глубины души человеческой», какие редко встречаются в мировой 
литературе.

Урок «Вы помирили меня с собой» проходит в форме «француз
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ских мастерских», цель которого - донести до читателей главную 
мысль повести, высказанную Достоевским, что счастье - это не жиз
ненная удача, а простое, искреннее проявление себя в жизни, пусть 
даже печальное или трагическое. Именно в этом и заключается все
объемлющий гуманизм Достоевского. Писатель исполнен «боли о че
ловеке» всяком - бедном, обделенном, забытом, неудачливом, ос
тавленном - и заставляет разделить эту боль нас, читателей. По
этому концепцией урока могут стать слова Л.Н. Толстого: «И то, что 
мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково 
полезно нам, если мы смотрим на то и на другое как на испытание».

Учащиеся строят ассоциативный ряд к понятиям «счастье, счас
тливый» и «несчастный» человек. Школьники ассоциируют счастли
вого человека с миром, богатством, любовью, любимой работой и 
т.д., а несчастного человека - мечтателя с бедностью, одиночеством, 
замкнутостью и т.д. Затем, после выявления читательского восприя
тия, приступают к анализу произведения, работая в группах. Школь
ники отвечают на вопросы, касающиеся не только содержания и струк
туры произведения, но и его проблематики, системы образов, индиви
дуального стиля писателя:

1. Как вы понимаете смысл эпиграфа к роману - неточная цитата 
из стихотворения «Цветок» И.С.Тургенева:

«... Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье 
В соседстве сердца твоего?..»

2. Как вы думаете, что за человек - мечтатель? В чем проявля
ется богатство его души?

Здесь учитель может предложить чтение диалогов в лицах и ре
жиссерский комментарий эпизодов свиданий, которые раскроют бо
гатство натуры «мечтателя».

3. Найдите и зачитайте, где особенно ярко звучит в повести инто
нация исповеди.

Важно обратить внимание на родовые и жанровые особенности 
произведения, осмыслить слово «исповедь» не только как покаяние в 
грехах перед священником, но и как факт откровенного признания в 
чем-нибудь, сообщения своих мыслей, взглядов с целью быть до кон
ца понятым. Учащиеся анализируют исповедь Настеньки и зачиты
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вают исповедь «мечтателя», что дает возможность школьникам глуб
же понять мотивы поступков и характеры героев.

4. Объясните, каким образом литературный герой может стать 
средством исследования жизни, результатом этого исследования.

Здесь важно показать глубокий психологизм Достоевского в изоб
ражении переживаний главных героев, обращая особое внимание на 
мимику, жесты, взгляд обоих героев.

5. Какую роль в тексте играет цвет? Найдите все детали желтого 
цвета.

Нет нужды доказывать школьникам, что писатель не называет 
(да и не может назвать) окраску всего без исключения, что он описы
вает. Цветовые эпитеты - результат художественного отбора. И в 
каких случаях какой эпитет находит нужным писатель использовать, 
зависит во многом от той функции, которую избирает писатель. Цвет 
выполняет в художественной литературе следующие три функции:

а) смысловая (розовый цвет лица - признак завидного здоровья 
персонажа, рыжеватость сапог - свидетельство их поношенности, цвет 
ассигнаций указывает на их достоинство);

б) описательная (цветовые эпитеты привлекаются писателем, что
бы описание стало зримо, выпукло);

в) эмоциональная. Эта функция особенно интересна. Цвета, их со
четания определенным образом воздействуют на чувства человека, 
способствуют формированию определенного настроения.

1. У главного героя нет имени. А что означает имя Настенька, 
Анастасия? Каким стал герой после знакомства с Настенькой? Что 
он понял? Подчеркивается факт прозрения главного героя. Он начи
нает понимать, что «даром потерял свои лучшие годы». Он чувству
ет, что Настенька послана ему свыше как добрый ангел, чтоб ска
зать «мечтателю» и доказать, что жизнь в одиночестве - несчастье. 
Ее появление юноша-мечтатель воспринимает как подарок судьбы, 
который изменит всю его жизнь: «Ох, Настенька, Настенька! Знаете 
ли, как надолго вы помирили меня с собой?.. Знаете ли, что уже я, 
может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление 
и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и 
грех?»

2. Что значит для героя повести минута блаженства?
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Учащиеся отмечают, что она для героя и есть вся жизнь: «Боже 
мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на 
всю жизнь человеческую?»)

3. Можно ли утверждать, что любовь героя-«мечтателя» и На
стеньки - это минуты блаженства для обоих?

Школьники придут к выводу, что любовь стала своеобразной про
веркой прочности человеческих характеров и их высокой нравствен
ности, благородства. Цитируется отрывок финала повести - слова 
героя-мечтателя, адресованные своей возлюбленной, которая уже 
никогда не сможет составить его счастье: «Да будет ясно твое небо, 
да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты бла
гословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала друго
му, одинокому, благодарному сердцу!».
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