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Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»:  

история, идея, символическая деталь 

  

Роман Федора Михайловича Достоевского относится, безусловно, к книгам, 

которые влияют на наше мировоззрение. Книгам, которые отвечают на главные 

вопросы людей своей эпохи. Художественный мир Ф.М. Достоевского – мир 

мысли и напряженных нравственно-философских исканий. Психологизм – важ-

нейшая особенность всех произведений Достоевского. Он уделял больше внима-

ния описанию внутреннего мира героев. Это выделяло его среди писателей «нату-

ральной школы». В отличие от реалистов-«социологов» «фантастический» реа-

лист Достоевский не перекладывал на «среду» и обстоятельства ответственность 

за поступки людей и их результат [4]. Писатель определил свой творческий метод 

как «фантастический реализм», так как, по его мнению, нет ничего более фанта-

стического, чем душа человека, переживающего свой конфликт с миром [4]. 

Достоевский создал жанр «полифонического» романа (термин М.М. Бахти-

на). Его романы – грандиозные художественные «лаборатории», в которых идеи, 

теории, концепции испытываются практикой жизни. 

Роман «Идиот» был написан за границей (в Швейцарии, Италии), куда Дос-

тоевский поехал, чтобы поправить здоровье и написать роман, чтобы расплатить-

ся с кредиторами. Первые наброски к роману «Идиот» появились в сентябре 1867 

г. Однако, судя по письмам, работа над романом началась раньше – в апреле-мае 

1867 г. Процесс написания растянулся почти на полтора года и завершилась в ян-

варе 1869 г. «Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и, если бог 

поможет, выйдет вещь большая и, может быть, недурная. Люблю я ее ужасно и 

писать буду с наслаждением и тревогой» (из письма А.П. Сусловой) [10]. В ро-

мане Ф.М. Достоевского «Идиот» можно найти огромное количество символов. 

Историческое значение слова «идиот» – человек, живущий в себе, далекий 

от общества. В романе обыгрываются различные оттенки значения этого слова, 

чтобы подчеркнуть сложность образа героя. Мышкина считают странным, его то 

признают нелепым и смешным, то считают, что он может «насквозь прочитать» 

http://dostoevskiyonline.blogspot.com/p/blog-page_14.html
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другого человека. Он, честный и правдивый, не вписывается в общепринятые 

нормы поведения. Лишь в самом конце романа актуализируется другое значение – 

«душевнобольной», «помраченный рассудком». Подчеркивается детскость облика 

и поведения Мышкина, его наивность, беззащитность. «Совершенный ребенок», 

«дитя» – так называют его окружающие, а князь соглашается с этим. Мышкин го-

ворит: «Какие мы еще дети, Коля! и... и... как это хорошо, что мы дети!». В этом 

совершенно отчетливо звучит евангельский призыв: «будьте как дети» (Мф 

18:3). Еще один оттенок значения слова «идиот» – юродивый. В религиозной тра-

диции блаженные – проводники Божественной мудрости для простых людей. 

На идею романа сильно повлияло впечатление Достоевского от картины 

Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос в гробу». На полотне предельно 

натуралистически изображено тело мертвого Спасителя после снятия с Креста. В 

образе такого Христа не видно ничего божественного, а по преданию Гольбейн и 

вовсе писал эту картину с утопленника. Приехав в Швейцарию, Достоевский за-

хотел увидеть эту картину. Писатель пришел в такой ужас, что сказал жене: «От 

такой картины веру потерять можно». Трагическая фабула романа, где большин-

ство героев живет без веры, во многом проистекает из размышлений об этой кар-

тине. Не случайно именно в мрачном доме Парфена Рогожина, который потом со-

вершит страшный грех убийства, висит копия картины «Мертвый Христос». 

Говоря о символической детали в творчестве Ф.М. Достоевского, прежде 

всего, нужно заострить внимание на том, что мы имеем дело с символическим 

употреблением слова в широком смысле. То есть речь идет не о частностях ис-

пользования общекультурных и индивидуальных из сторон идеостиля писателя, в 

котором практически каждое слово в теле текста призвано стать «гнездом симво-

лов» (термин В. Виноградова). Наиболее типичной чертой символического упот-

ребления слова является возможность вещных имен приобретать идеальное со-

держание (т. е. абстрактные коннотации) историко-культурного характера. 

«Можно высказать предположение о том, что чем конкретнее семантика 

слова, тем большим символическим потенциалом это слово обладает. И в этом 

отношении любое слово с конкретным значением в определенном контексте мо-
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жет стать символом. Точнее – из него при желании можно «создать» символ», – 

пишет И.В. Ружницкий в статье «Символическое употребление слова в произве-

дениях Ф.М. Достоевского» [5]. Особенность художественного языка Достоевско-

го в том, что он использует деталь-вещь «не по назначению», не для создания 

«вторичной реальности» – вернее, и для этого тоже, но это не есть его оконча-

тельная цель, ибо, создав словом вещь, он затем пользуется вещью как словом, – 

пишет Т.А. Касаткина [3]. 

 

Символика драгоценностей 

 в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» 

 

Символическую нагрузку в романе «Идиот» несут драгоценности. В романе 

Ф.М. Достоевского «Идиот» упоминание драгоценностей мотивировано высоким 

социальным положением героев либо их богатством. Писатель искусно обыгры-

вает ту особую символику, которой наделены в традиционных представлениях 

жемчуг, изумруды, бриллианты.  

Словарь дает следующее определение слова жемчуг, -а, мн. жемчуга́, м. – 

драгоценное перламутровое вещество в форме зерен белого, желтоватого, розова-

того (реже черного) цвета, добываемое из раковин некоторых моллюсков. Это 

слово попало в русский из тюркских языков, где janeu заимствовано из китайско-

го, в котором гончу образовалось путем сложения элементов гон – «настоящий» и 

чу – «жемчуг» [9]. 

Так, одно из распространенных значений жемчуга – предвестие слез, стра-

даний, горя. В романе «Идиот» аристократ Тоцкий, намереваясь посвататься к од-

ной из дочерей генерала Епанчина, ищет достойный способ порвать с Настасьей 

Филипповной: он готов откупиться деньгами и предлагает большую сумму тому, 

кто согласится стать ее мужем. И точно так же в день окончательного разрыва с 

Тоцким Настасья Филипповна получает жемчуг, но не от него, а от Епанчина: ге-

нерал втайне сам положил глаз на своенравную красавицу и надеется, что его сек-

ретарь Иволгин, которого прочат в мужья Настасье Филипповне, покорно сми-
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рится с ролью ширмы, прикрывающей непозволительную связь патрона. Но для 

героини генеральский подарок означает перспективу новых унижений и нравст-

венных страданий. Потому она с презрением возвращает Епанчину его дар. 

В другой сцене Келлер, придя к Мышкину просить денег, рассказывает, как 

тщетно он пытался обращаться к ростовщикам, слыша от них только один ответ: 

«Неси золото и бриллианты, под них и дадим». Раздосадованный Келлер съязвил: 

«А под изумруды, говорю, дадите?» – «И под изумруды, говорит, дам». Князь 

простодушно спрашивает: «А у вас разве были изумруды?» Это вызывает неволь-

ную усмешку Келлера: «Какие у меня изумруды! О, князь, как вы еще светло и 

невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите, на жизнь!»[2]. 

Упоминание об изумрудах, казалось бы, случайное, имеет скрытый под-

текст: изумруд издавна считался символом нравственной чистоты. Изумруд – не 

только символ духовности, но и символ целомудрия. Зеленый цвет ассоциируется 

у нас с нежной весенней травкой, изумрудными бликами листвы, незрелой и без-

рассудной юностью. Юность чиста, безмятежна и ветрена. Она не знакома с ко-

варством и вероломством жизни. Ей надо помочь, защитить, пока юноша не со-

зреет, а девушка не научится отличить истинные чувства от обмана.  

Словарь дает такое определение слова изумруд, -а, м. – драгоценный про-

зрачный камень ярко-зеленого цвета. Происходит от перс.-араб. zumurrud из греч. 

σμάραγδος, далее из семитск. Др.-русск. изумрутъ, с 1462 г. в грам., позднее у Бо-

риса Годунова, Котошихина и др. Заимств. через тур. Zümrüt – то же [9]. Греки 

раньше называли изумруд «smaragdos», что на старославянском языке звучит как 

смарагды – камни зеленого цвета. На санскрите слово произносилось как «заммо-

род», а на персидском диалекте – «зумунди». В семитском языке также есть ана-

логи названия, и в переводе они звучат как «сияющий». Все эти названия связаны 

с необычным цветом минерала. Англоязычное старое название изумруда – 

«emerald», зародилось в XVI веке. В те времена так называли все кристаллы зеле-

ного оттенка. С этим притягательным камушком связано много необычного. На-

пример, «камень таинственной Изиды», – так называли его за связь с бессозна-

тельной деятельностью человека. Невидимый черный свет, бьющий из глаз врага, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
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через глаза же попадает в душу и тело жертвы. Если жертва беззащитна, участь ее 

предрешена. Ибн Сина убедился, что любой человек может защитить себя от дур-

ного глаза. Для этого помыслы его должны быть чисты, а поступки целомудренны 

и милосердны. Если же человек слаб духовно, не может сам справиться с «демо-

ном внутри себя», то тут на помощь ему может прийти могущественный зеленый 

кристалл. По воспоминаниям английского посла Д. Горсея, Иван Грозный, пока-

зывая ему свои сокровища, рассказ об изумруде начал так: «Он враг нечистоты» 

[6]. 

Действительно, несмотря на то, что Келлер был автором пасквиля на Мыш-

кина и сам признался, что потерял «всякий признак нравственности», князь и в 

нем готов видеть чистые, оправдывающие его качества. Мышкин говорит Келле-

ру: «Главное то, что в вас какая-то детская доверчивость и необычайная правди-

вость…». А про себя думает: «Нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека 

чьим-нибудь хорошим влиянием?» [2]. Но особую роль в романе играют упоми-

нания о бриллиантах.  

Бриллиант и Брильянт, -а, м. – драгоценный камень – алмаз, ограненный и 

отшлифованный особым образом [франц. brillant] [9]. Так как драгоценные камни 

получили популярность довольно давно, очень сложно, выяснить, какова история 

происхождения названия материала. Существует несколько версий по поводу то-

го, от какого слова произошло привычное для нас сегодня название «алмаз». 

Большинство филологов древнегреческого языка сходятся во мнении, что оно бе-

рет свои истоки в греческом языке – «адамас», что буквально означает «несокру-

шимый». В то время данное слово применялось к материалу, которым был самым 

твердым. В давние дни наиболее прочным изделием считался корунда (одна из 

разновидностей сапфира), поэтому это греческое обозначение применялось либо к 

нему, либо к другим твердым веществам. Если сейчас данное «имя» дается опре-

деленному камню, то в дни Плиния адамас называли различные минералы, кото-

рые отличались высокими показателями твердости. Когда в Древней Греции на-

зывали «адамас», то всем становилось ясно, что речь идет о невероятно красивом 

камне, который достоин стать украшением самой богатой царской семьи. Назва-
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ние минерала говорило о высоком положении его владельца. Сегодня слова брил-

лиант и диамант являются синонимами, и тому есть семантическое объяснение. 

Дело в том, что эти два слова происходят от разных слов греческого и латинского 

языка, но имеют похожее звучание. 

Diamond произошел от латинского «adamantem». То, как пишется название, 

говорит об убеждении наших предков, что данный вид камня способен выдержать 

любой удар. На практике все не так, ведь даже самый прочный смарагд не спосо-

бен устоять перед крепким ударом молотка или другого тяжелого инструмента. 

Более подходящим словом для обозначения драгоценного предмета будет порту-

гальское слово «карбонадо». Оно имеет значение «углистый», что уместным об-

разом отображает плотные аналоги бразильских образцов. Старинное название 

подчеркивает такие особенности камня, как твердость и «несокрушимость» [6]. 

Бриллиант – единственный драгоценный камень, состоящий из одного эле-

мента – это углерод в чистом виде, и самое твердое из всех известных веществ. 

Это самый простой по составу камень, и в этом легко убедиться, если его сжечь. 

Бриллиант – редкий, но вместе с тем широко распространенный минерал, – про-

мышленные месторождения алмазов известны на всех континентах, кроме Ан-

тарктиды. Древние индусы считали их одновременным воплощением всех извест-

ных стихий – воды, воздуха, земли, ветра и энергии, а греки называли слезами бо-

гов и осколками падающих с неба звезд. Астрономам удалось установить, что в 

атмосфере ледяных гигантов Урана и Нептуна поддерживаются идеальные усло-

вия для формирования алмазов, которые выпадают на поверхность в виде дождя. 

Под действием высокого давления в атмосферах этих планет углерод превращает-

ся в графит, который выпадает в виде алмазных дождей. Кстати, пламя обычной 

свечи состоит из миллионов крошечных кристаллов алмаза, которые можно уви-

деть лишь в результате спектрального анализа. 

И неслучайно этот камень появляется в романе Ф.М. Достоевского «Иди-

от». И в первую очередь, камень бриллиант связан с образом главной героини На-

стасьи Филипповны. 

О внешности Настасьи Филипповны известно следующее: 
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«Удивительно хороша!»  

«Удивительное лицо!» 

«Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы 

добра! Все было бы спасено!»  

«...гордость «оскорбленной и фантастической женщины» доходит уже до 

такого исступления...» [10]. 

«...необыкновенной красоты женщина... в черном шелковом платье, чрез-

вычайно простого и изящного фасона....волосы, по-видимому темно-русые» [10]. 

«глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и 

как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна…» 

[10]. 

У Настасьи Филипповна загадочный взгляд: 

«...при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них ка-

кой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел – точно задавал за-

гадку...» [10]. 

Впечатление князя Мышкина о Настасье Филипповне: «Затем князь еще 

раз, уже наедине, вглядывается в портрет. Давешнее впечатление почти не остав-

ляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное 

по своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как 

будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в 

то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти 

два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде 

на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота блед-

ного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел 

с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил порт-

рет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его 

было совершенно спокойно...» [2]. 

Настасья Филипповна – героиня с необыкновенной, трагической судьбой. 

Она много страдала в своей жизни: 

«...я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь 
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ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки 

под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра 

ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» [10]. 

Настасья Филипповна – необыкновенное и неожиданное существо, женщи-

на неожиданным характером: 

«...тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необык-

новенное и неожиданное существо...» [10]. 

«Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый не-

ожиданный характер...» [10]. 

«...он имеет теперь дело с существом совершенно из ряду вон...» [10]. 

Настасья Филипповна живет уединенно и имеет мало знакомых. Она любит 

книги и музыку: 

«...князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты 

даже – ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как 

будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсе-

гда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку. Зна-

комств имела мало...» [10]. 

Богатство Тоцкого, приехавшего на вечер к Настасье Филипповне, подчер-

кивается бриллиантом на его руке: «Одевался широко и изящно и носил удиви-

тельное белье. На его пухлые, белые руки хотелось заглядеться. На указательном 

пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень» [2]. Вечер неожидан-

но заканчивается появлением Рогожина, вознамерившегося купить любовь Наста-

сьи Филипповны за сто тысяч. У него яркий, но безвкусный шарф «с огромною 

бриллиантового булавкой, изображавшею жука» и «массивный бриллиантовый 

перстень на грязном пальце правой руки» [2]. И утонченный аристократ, и грубый 

купец хотят блеснуть своим богатством перед Настасьей Филипповной. Ведь и 

Афанасий Иванович Тоцкий вначале «думал соблазнить ее, главное, комфортом и 

роскошью». Оба относятся к ней лишь как к красивой вещи, которой можно по-

хвастаться в своем кругу точно так же, как дорогим перстнем. Впрочем, Афана-

сий Иванович с сожалением замечает: «Боже, что бы могло быть из такого харак-
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тера и при такой красоте! Но, несмотря на все усилия, на образование даже, – все 

погибло! Нешлифованный алмаз – я несколько раз говорил это…» [2].  

Таким образом, сама Настасья Филипповна представляется редкостным 

бриллиантом, попавшим в грязные, недостойные руки. 

Тема бриллианта сопровождает образ Настасьи Филипповны на протяжении 

всего романа. В первой главе Рогожин рассказывает Мышкину целую историю о 

том, как жестоко расправился с ним отец, узнав, что он подарил Настасье Филип-

повне подвески с бриллиантами. Старик не постыдился со слезами выпрашивать 

бесценный подарок назад. И Настасья Филипповна, сначала небрежно принявшая 

купеческое подношение, отдавая старику коробочку с подвесками, заявляет: 

«…Они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Пар-

фен добывал» [2]. Так благодаря драгоценным камням завязываются отношения 

Парфена Рогожина и Настасьи Филипповны. В то же время рассказ Рогожина вы-

зывает искреннюю симпатию Мышкина: «…Я вам скажу откровенно, вы мне са-

ми очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказы-

вали» [2]. И в дальнейшем, что бы ни происходило между ними, Мышкин про-

должает верить, что в глубине мрачной рогожинской души непременно кроются и 

светлые свойства. 

В одном из писем к Аглае Настасья Филипповна кается: «…Я отказалась от 

мира; вам смешно это слышать от меня, встречая меня в кружевах и бриллиантах, 

с пьяницами и негодяями? Не смотрите на это…» [2]. Накануне венчания с Мыш-

киным она особенно занята своим нарядом, озабоченно раздумывая, «что именно 

надеть из бриллиантов и как надеть?» [2]. В конце романа Рогожин вводит Мыш-

кина в спальню, где лежит убитая Настасья Филипповна: «На маленьком столике, 

у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты» [2].  

Настасья Филипповна постоянно предстает перед окружающими в «брил-

лиантовом» ореоле [1]. На званом вечере князь Мышкин, увидев ее «в полном 

туалете», сначала «был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить 

слова». Но запомнится ему не ее наряд и экстравагантные поступки, продикто-

ванные обидой и уязвленной гордостью, а то, как под конец у нее «засверкали две 
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крупные слезы на щеках». Когда князь, ожидая Аглаю в парке на скамейке, не-

вольно задремал и ему показалось, что перед ним явилась Настасья Филипповна, 

повторяется та же деталь: «Слеза дрожала на ее бледной щеке…». В другом сне 

«она опять смотрела на него со сверкающими слезами на длинных ресницах». На-

конец, Настасья Филипповна, решив распроститься с князем, встречает его в ноч-

ном парке: «…И точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее 

длинных ресницах». Для Мышкина подлинные, бесценные бриллианты – бли-

стающие, сверкающие слезы страдающей женщины, в которой добро борется со 

злом, жажда мщения – с готовностью к самопожертвованию [1].  

Связь образов слезы – бриллианты – распространенный художественный 

прием, встречающийся не только в литературе, но и в фольклоре. А.Н. Афанасьев 

писал: «Народные сказки часто говорят о несказанной красавице, <…> в поэтиче-

ски верном изображении они замечают о ней: когда красная девица улыбается – 

то сыплются розы, а когда плачет – то падают бриллианты и жемчуг» [1]. И в фи-

нале романа рассыпанные у изголовья Настасьи Филипповны блистающие брил-

лианты напоминают об этих неоцененных миром слезах, о мучениях, исканиях и 

гибели не понятой окружающими души. 

Символика бриллианта в романе многозначна. В свое время Грозный так 

рассказывал о приписываемых этому камню свойствах: «Я никогда не пленялся 

им, он укрощает гнев и сластолюбие и сохраняет воздержание и целомудрие» [1]. 

Поэтому бриллианты в уборе Настасьи Филипповны в подтексте романа служат 

намеком на ее духовную чистоту. Она сама с горечью признается, что безуспешно 

старалась заслужить уважение окружающих, держа себя, «как неприступная доб-

родетель», не склоняясь ни на чьи посулы и домогательства и даже Тоцкого держа 

на расстоянии. Мышкин говорит ей: «…Вы страдали и из такого ада чистая вы-

шли, а это много». О том, что в художественной системе Достоевского бриллиант 

ассоциировался с лучшими качествами человеческого сердца, свидетельствует за-

пись в черновиках к роману «Братья Карамазовы». Груша, по своей судьбе и ха-

рактеру напоминающая Настасью Филипповну, решив расстаться с Дмитрием Ка-

рамазовым, говорит: «Прощай, Митя, не поминай лихом и не сердись, любила я 
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тебя… да не тебе, знать, бриллиант сохраняла» [1].  

Вопреки старинному поверью, будто бриллианты способны укрощать гнев 

и сластолюбие, они не смогли сдержать ни пороков Тоцкого, ни мстительных по-

рывов Настасьи Филипповны, ни кипения темных страстей в душе Рогожина. В 

жестоком мире «Идиота» очищающая, умиротворяющая магия этих камней ока-

залась бессильной… 

В конечном итоге, время, место и действие у Ф.М. Достоевского сходятся в 

точке, в столкновении всех символов, деталей и голосов, образуя событие. Роль 

символической детали в художественном изображении мира заключается в пре-

вращении плоского образа в объемный, в наполнении картинки запахом, цветом и 

звуком. В сущности, символика, как это ни парадоксально, воссоздает реальную 

действительность в ее многообразии, непредсказуемости и противоречии [5].  
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