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Ф.М. Достоевский был истинно верующим человеком. В начале 

своего творческого пути он только искал направление для реализации 
всей своей души, искал глубокого понимания веры. Его религиозность не 
была ортодоксальной, не подчинялась канонам, не имела границ, но при 
этом он «всему тому поклонялся и все то чтил и все то любил, что 
находится по ту сторону черты. Он только прибавлял нечто свое, 
излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна 
иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был всегда 
горой стоять за это правильное и освященное» [Леонтьев 1993: 304], – 
говорил о Достоевском К. Леонтьев в 1891 году. Религиозность писателя 
была внутренним убеждением, естественным чувством и восприятием 
мира. 

Развивая на протяжении многих романов тему «деятельной любви», 
автор в каждом произведении открывает новые грани этого явления. 
«Деятельная любовь», по мысли Достоевского, является любовью 
искренней, жертвенной, неустанной, направленной на людей и 
существующей для блага людей, спасающей их и выводящей из тьмы к 
свету. Это любовь, которая приближает человека к Богу. Апостол Павел 
говорил о том, что деятельная любовь устремлена в вечность: «Никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» [1 Кор. 13: 8]. Источником и субъектом такой любви 
является Бог. 

Пожалуй, одним из хрестоматийных примеров проявления 
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«деятельной любви» является образ Сони Мармеладовой. Достоевский 
называет героиню «вечной Сонечкой». В этих словах выражена идея 
христианского терпения, жертвенности и сострадания. По словам В. 
Кирпотина, эпитет, изначально встречающийся у О. де Бальзака в романе 
«Отец Горио» применительно к главному герою («вечный отец»), в 
контексте романа Достоевского означает не только бесконечную 
преданность, верность, но и «порядок, на котором стоит ненавистный 
Раскольникову мир» [Кирпотин 1970: 293]. Только душевная чистота и 
внутренняя сила Сонечки могли подтолкнуть Раскольникова к серьезным 
переменам, вернуть его на путь, который он давно потерял. 

Несмотря на заявление Раскольникова о праве сильной личности на 
преступление, Соня продолжает его любить. Любовь ее распространяется 
и на окружающих. Каторжники, в сущности своей люди с отягченными 
душами и сердцами, оскверненными страшными преступлениями, 
чувствуют тот свет, который заключает в себе девушка. Поражает 
доброта, с которой героиня относится не просто к чужим людям – к 
преступникам. Она и есть сама вера и чистота. Каторжники считали 
Раскольникова безбожником не из-за того, что он не веровал, он никогда 
не говорил с ними о вере, но лишь потому, что он отвергал Соню, был с 
ней груб, холоден, горделив, он заслужил это клеймящее звание – 
безбожник. Он отвергал все то, что было в Соне от Бога, не верил в силу 
любви, деятельной и бескорыстной, которая способна изменить человека. 

Любовь Сонечки помогла раскрыться любви Раскольникова. 
Благодаря ее вере в него Родион сам поверил, полюбил, открыл душу и 
сердце навстречу новой жизни: «Как это случилось, он и сам не знал, но 
вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам… Их 
воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники 
жизни для сердца другого» [Достоевский 1973в: 421]. Любовь 
бескорыстная, не требующая ответа, воскресила душу и обновила 
человека, который теперь точно был готов совершить любой подвиг, 
искупая уже своей любовью прошлые грехи. 

Не стоит упускать из виду и отношение Сонечки к своей семье. 
Чтобы прокормить своих родных, находящихся на грани нищеты, девушка 
начинает заниматься проституцией, и это при всей ее религиозности. Над 
Соней не нависало бремя семейного долга, только христианское чувство 
направило ее на этот тяжелый путь. Ее жертва не в угоду себе или Богу, 
только людям служит ее любовь. В порывах этой жертвенности она как 
будто забывает про свою душу, берет на нее страшный грех. Столь низкое 
занятие ничуть не принижает героиню в глазах читателей. Соня 
Мармеладова являет собой настоящую, жертвенную и деятельную 
любовь, доходящую иногда до крайности, но «достигший любви 
поступает абсолютно бескорыстно, не имея никакой личной 
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заинтересованности, не ищет своего» [1 Кор. 13: 5]. 
Свое развитие тема деятельной любви находит и в дальнейших 

произведениях Достоевского. В 1869 году из-под его пера выходит роман 
«Идиот». Главный герой является олицетворением чистоты и любви в 
самом широком понимании. Речь пойдет о князе Мышкине, князе Христе, 
как отмечено в черновиках романа. Достоевский замыслил изобразить 
человека прекрасного, приблизившегося к идеалу. Конечно, одной из 
важнейших частей идеала является любовь. Она похожа на ту, что 
испытывала Соня Мармеладова, но также и отлична от нее. Мышкин, с 
одной стороны, не любит только какого-то конкретного человека, он 
любит людей в целом, а с другой – любит каждого. Это истинно 
христианский идеал любви. Любовь его творит чудеса. Подробнее об этом 
хочется сказать, опираясь на эпизод с Мари. 

Несчастная девушка, которую отвергла даже родная мать, нашла 
утешение в любви Мышкина. Но, повторимся, к этой любви нельзя 
приравнять влюбленность. В любви заключается большая человеческая 
жалость к измученной душе. Князь с поражающим смирением переносил 
издевательства детей над ним за то, что жалел Мари. Он бросался 
защищать девушку, даже дрался за нее, но не физической силой он 
изменил положение, а духовной. Князь честно рассказывал детям о 
тяжелой жизни девушки, полной страданий и лишений, учил их 
деятельной любви. Скоро дети поняли всю несправедливость, с которой 
люди относились к несчастной, «скоро и все стали любить ее, а вместе с 
тем и меня стали любить» [Достоевский 1973б: 60]. 

Посаженное зерно любви дало свои ростки: дети начали бегать к 
Мари, чтобы поздороваться, тем самым показав свое уважение, приносили 
ей еду и даже отыскали где-то ей новое белье. Они объединились ради 
общей цели – сделать жизнь покинутой немного светлее. Однако даже 
самое прекрасное платье не подарило бы столько счастья Мари, как 
принесли теплые слова невинных существ: «Через них она забыла свою 
черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого 
конца считала себя великою преступницей» [Достоевский 1973б: 62]. 
Именно любовь, христианская, всепрощающая и чистая, подарила 
умирающей девушке чувство безграничного счастья. Любовь князя 
Мышкина научила детей быть понимающими, открытыми и 
справедливыми. Мышкин выступает в этом эпизоде в роли некого 
учителя, проповедника истины, распахивающей сердца, потому что дети 
бескорыстно способны в силу своей чистоты понять всю трагичность 
истории, произошедшей с Мари, и простить ей ее слабость. 

Вершиной раскрытия темы «деятельной любви» является последний 
написанный Достоевским роман «Братья Карамазовы». В устах героя 
именно этого романа звучит самая простая, но и сложная в своей 



 9 

жизненной реализации истина: «Любовь деятельная сравнительно с 
мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная 
жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него 
глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, 
только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, 
и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и 
выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука…» [Достоевский 1973а: 
51]. Эти слова старца Зосимы как нельзя лучше подводят итог всему 
вышесказанному. И для Сони, и для князя Мышкина, и для других героев 
Достоевского есть один путь – любовь деятельная, безустанная, способная 
совершить, казалось бы, невероятные вещи. 

Именно деятельная любовь снимает «проклятые вопросы», учит 
состраданию и служению людям. Она является великим благом для 
каждого человека. Достоевский настойчиво говорит нам и о том, что 
любовь заключается не в пустых словах, а в совершении благих дел, 
истинная любовь – христианская, потому что «через любовь к ближнему 
мы входим в любовь к Богу… любовь к ближнему есть любовь ко Христу 
в ближнем… а любовь ко Христу есть любовь к Богу» [Год со святителем 
2008: 275]. Такая любовь все терпит, все принимает и прощает. Для любви 
такой силы нет ничего страшного в этом мире, чего-то, что она не смогла 
бы преодолеть, потому что истинная деятельная любовь не ведает, что 
такое страх. 
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THE IMAGE OF “PRACTICAL LOVE” IN F.M. DOSTOYEVSKY’S 
WORLDVIEW 

The image of “practical love” is one of F.M. Dostoyevsky’s central images. The author 
of the article considers how the writer individualizes the image of “practical love” in the 
main characters of his novels, for example “Crime and Punishment”, “The Idiot” and “The 
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В статье проанализированы повествовательные перспективы в книгах Бориса 

Акунина. Выявлено мастерство автора в выстраивании повествовательных 
перспектив: с точки зрения разных повествователей, разного времени повествования, 
разных литературных произведений, жанров и даже разных авторов. Многослойность 
повествовательных перспектив, их многообразие, регулярная смена, смещение и 
взаимное наложение позиционируются как характерные черты современной русской 
литературы. 
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В современной литературе наиболее популярным типом текста 

продолжает оставаться текст-повествование, или нарративный 
художественный текст, для которого одной из важнейших характеристик 
является повествовательная перспектива. 

Установление дефиниции повествовательной перспективы стало 
целью литературоведов во второй половине ХХ века. Г. Джеймс в эссе 
«Искусство прозы» определил повествовательную перспективу как «точку 
зрения» [Джеймс 1974: 54]. В современной науке повествовательная 
перспектива понимается как «степень охвата повествуемого мира» 
[Андреева 2009: 14]. Развернутое определение находим у И.А. Шиповой: 
«синтез субъектно-речевого, композиционно-сюжетного и 
пространственно-временного планов нарративного художественного 
текста, обусловленного соответствующей коммуникативно-творческой 
стратегией, или концептуально-тематическими установками, автора» 
[Шипова 2016: 161]. В современной российской литературе, 
характеризуемой поиском новых форм повествования, новых 
нарративных стратегий, повествовательная перспектива обретает новые 
черты и особенности. 

Цель статьи – рассмотреть характерные явления повествовательной 
перспективы в современной российской литературе на материале 
творчества Бориса Акунина – одного из наиболее популярных и 
талантливых российских писателей. 


