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художественно-этическая презентация Иисуса Христа в качестве полного вопло-
щения бахтинского «ты-для-меня» и одновременно как описание пути человека 
к Богу в пределах этической формы «я-для-Тебя».

1 Полный текст доклада см.: Литературоведческий журнал. 2007. № 21. С. 75–87.

Л. Бельтран Альмерия (Испания)

Достоевский и символизм1

Отдавая дань эстетической теории М. Бахтина, на которую обращают в по-
следнее время самое пристальное внимание, не следует забывать о его внимании 
к отдельным вопросам истории философии, культуры и литературы. И не столь-
ко в плане признания его несомненных заслуг, но и в плане необходимого пере-
смотра некоторых предлагаемых им подходов к решению научных проблем, в том 
числе и связанных с творчеством Достоевского. Поясним нашу мысль. Новаторски 
раскрывая такие стороны творческого метода этого писателя, как карнавальность 
и полифонизм, Бахтин по традиции относит его к реалистическому направлению, 
что и по сей день продолжает оставаться незыблемой истиной. Современные дос-
тоевсковеды не могут не видеть, однако, что реализм Достоевского какой-то со-
всем иной по сравнению с творчеством других писателей-реалистов того времени, 
что побуждает исследователей искать в Достоевском особые, присущие только ему 
принципы художественного изображения. Такое решение проблемы представляет-
ся нам половинчатым. Если мы, преодолевая стереотипы нашего мышления, про-
изведем переоценку критериев подхода к определению творческого метода Досто-
евского, то увидим, что его романное мышление в большей степени соответствует 
запросам эстетики модернизма, которую почти единогласно признают как в запад-
ном, так и в русском литературоведении эстетикой нового времени, ХХ в. Смена 
творческих методов на рубеже веков, переход от реализма к модернизму связан 
с изменением эстетических критериев творчества, суть чего прекрасно обозначена 
в книге Е. Мелетинского «Поэтика мифа» (1976). Мелетинский говорит о новом 
«мифологическом» типе художественного сознания, который становится опреде-
ляющим в эстетике ХХ в., в противоположность эстетике реализма как метода, бы-
тующего в эпоху господства позитивизма. Конечно, не стоит все упрощать, сводя 
эстетику реализма к XIX в., а модернизма – к XX в. В основе модернистской эс-
тетики, берущей начало в романтизме, лежит антипозитивистская герметическая 
философия, которая не потеряла своего значения и в настоящее время. Порождая 
мистические мотивы и элементы демонологии в романной прозе, герметизм, одна-
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ко, скоро обнаруживает тенденцию к закату, а его эстетика переживает «усталость 
жанра». Поэтому, говоря об отходе Достоевского от эстетики реализма, не будем 
переоценивать и значение мифологического сознания в творчестве писателя. Его 
метод перерастает и реализм, и герметическую эстетику модернизма, тяготея к со-
временной эстетике литературного гротеска, которая имеет тенденцию претворять 
серьезное герметическое начало в смеховое, или «карнавализованное», говоря 
языком Бахтина. В этом Достоевский – ученик Сервантеса, Шекспира и Рабле 
и предтеча эстетики современного романа, воплотившейся в романах Кафки, Уна-
муно, Манна, Фолкнера, Лаури, Ландольфи и Кортасара – всех, испытавших на 
себе так или иначе влияние русского гения.

Пересмотр творческого метода Достоевского с позиций эстетики символиз-
ма на уровне современных достижений в области литературной теории кажется 
нам перспективным как в плане изучения художественного сознания писателя, так 
и в плане связи с мировой литературой.

1 Полный текст доклада см.: Бельтран Альмерия Л. Символизм Достоевского // Литера-
туроведческий журнал. 2007. № 21. С. 58–74.

Е. Бородкина (Латвия)

Семантика объятий и поцелуев в романе 

«Преступление и наказание»

Роль слова в прозе Достоевского давно подтверждена фундаментальными ис-
следованиями М. М. Бахтина, В. Н. Топорова, Е. Г. Эткинда. Они сходились во 
мнении, что слово писателя разнонаправленно, несет в себе диалогическое нача-
ло, не сводится к словарному значению, субъектно и постоянно мерцает двусмыс-
ленностью, ассоциациями и спорностью своего употребления. Однако не менее 
важными, концептуальными являются в романе «Преступление и наказание» (и не 
только в нем) и категории невербальной коммуникации.

Достоевский констатирует, что преодоление душевных кризисов возможно 
только в ходе сложнейшей мыслительной и эмоциональной трансформации пер-
сонажа, выражающейся в его взаимодействии с другими героями. Неоднозначный 
комплекс их идей и переживаний воссоздается при этом не только с помощью 
речи, но и через несловесное поведение. В художественном мире романа слово 
персонажей обязательно дополняется, а часто объясняется невербальными форма-
ми самореализации независимо от того, гармонично ли соседствуют данные кате-
гории или вступают в более сложные связи. Понимание Достоевским человека как 


