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просто речевым жанром, т.к. он одновременно выражает характер персонажа, его чувства и 

психологическое состояние, а также мировоззрение. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления роли жѐлтого цвета в 

романе «Преступление и наказание» как элемента художественного пространства. 
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Рассуждая о поэтике романа «Преступление и наказание» в целом и говоря о хронотопе 

в частности, многие исследователи творчества Ф. М. Достоевского обращали своѐ внимание 

на такую пространственную характеристику, как жѐлтый цвет [см. об этом, напр.: Топоров 
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1995: 203, 245; Кожинов 1971: 122-125 и др.]. Однако же «конкретный анализ использования 

тех или иных цветов в изобразительности Достоевского, насколько нам известно, никем не 

проводился», – напишет С. М. Соловьѐв во вступлении к своей статье о колорите 

произведений писателя [Соловьѐв 1971: 415] (статье, которая затем перерастѐт в целую главу 

отдельного труда, посвящѐнного исследованию изобразительных средств в творчестве Ф. М. 

Достоевского [см.: Соловьѐв 1979]). 

Действительно, сложно назвать работу, в которой с тщательностью и полнотой были 

бы проанализированы пейзаж, цвет, звук в разных произведениях великого писателя и их 

связь с образами его героев, – а С. М. Соловьѐв предпринимает попытку еѐ осуществить. 

Остановимся на некоторых рассуждениях литературоведа о колористике в творчестве Ф. М. 

Достоевского и, в частности, о символике жѐлтого цвета в романе «Преступление и 

наказание». 

Сопоставляя цветовую гамму произведений русских классиков XVIII – XIX вв., 

исследователь приходит к выводу о том, что литература этого периода «не признавала 

жѐлтого цвета», «вытесняя» его золотым, и только Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой 

«перешли фактически полностью к реалистическому использованию жѐлтого цвета» [см.: 

219-220]
16

.  

Жѐлтый, наряду с красным, синим и зелѐным, С. М. Соловьѐв относит к числу 

«инверсируемых» цветов, «отличающихся двойственным характером воздействия» [229] Эти 

цвета, в зависимости от ситуации, выполняют «мажорную, жизнеутверждающую» (цвет 

радости, солнца, птиц, украшений и т.д.) или «минорную, жизнеразрушающую функцию» 

(«цвет лихорадки, измены, предательства, безумия») [229-230]. Однако у Ф. М. 

Достоевского, «обычно нейтрально» «относящегося» «к большинству цветов», мы находим 

явно «отрицательное отношение к жѐлтому», проявившееся уже в раннем периоде 

творчества («Белые ночи», «Слабое сердце» и др.) [220] и затем особенно – в романе 

«Преступление и наказание». 

В названном выше труде С. М. Соловьѐв кратко обозначает цветовой «план» четырѐх 

«важнейших мест, в которых происходили главнейшие события романа»: это каморка 

Раскольникова, комната Сони Мармеладовой, квартира старухи-процентщицы, кабинет 

Порфирия Петровича – а также прибавляет к общему числу локусов номер гостиницы, 

явившийся последним пристанищем Свидригайлова. Все перечисленные пространства 

действительно «даны в целостно выдержанных жѐлтых тонах» [222], несущих мотивы 

«горечи, унижений, внутренней дисгармонии, психических и психологических конфликтов 

на фоне крайней нищеты» (и материальной, и в некотором смысле духовной) [Соловьѐв 

1971: 440]. 

Следовательно, становится очевидно неверной «мысль о том, что Достоевский не 

колорист» и что цвет не играет роли в его художественном мире, что неоднократно 

утверждалось исследователями [см.: 197-198]. Напротив, как точно отметил С. М. Соловьѐв, 

«Достоевский оказался гениальным мастером… вводить и использовать единичные,  

акцентированные,  остро звучащие цветовые штрихи на общем 

бескрасочном,  но светотеневом фоне . <…> Цвет великолепно используется для 

дополнительной характеристики людей, и функция этих цветовых пятен так же усложнена и 

многооттеночна, как сложна и изменчива психология самих персонажей» [433]. Разрядка 

автора. – О. К.). 

Общие выводы С. М. Соловьѐва относительно изобразительных средств в творчестве 

Ф. М. Достоевского несомненно заслуживают внимания. Вместе с тем считаем, что 

исследователь предельно лаконичен при анализе поэтики «Преступления и наказания». 

Позволим себе продолжить наблюдения С. М. Соловьѐва, уточнить или дополнить 

некоторые его идеи. 

                                                           
16

 Здесь и далее цит. по: [Соловьѐв 1979], с указанием страниц в тексте статьи. Курсив в цитатах наш. – О. К. 
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Прежде всего обратимся к тексту: как известно, каморка Раскольникова «была 

крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими 

жѐлтенькими, пыльными, всюду отставшими от стены обоями и до того низкая, что чуть-

чуть высокому человеку становилось в ней жутко…». В эпизоде чтения письма матери 

герою становится «душно и тесно в этой жѐлтой каморке, похожей на шкаф или на сундук»; 

а после убийства именно за отставшими обоями он прячет награбленное [33-34, 145, 47, 

99]
17
. Разумеется, вряд ли могла положительно сказаться на состоянии демиурга теории о 

делении людей на «обыкновенных» и «необыкновенных» жѐлтенькая, давящая со всех 

сторон каморка «от жильцов», похожая не просто на «шкаф» или «сундук» – на «гроб», как 

скажет мать Раскольникова, прочувствовавшая угнетѐнное обстановкой состояние сына: 

«Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб… я уверена, что ты наполовину от квартиры 

стал такой меланхолик» [246]. 

На гроб-каморку Раскольникова похож и гостиничный «нумер», снятый перед смертью 

его «двойником» Свидригайловым: 

«Это была клетушка, до того маленькая, что даже почти и не под рост Свидригайлову, 

в одно окно; постель очень грязная, простой крашенный стол и стул занимали почти всѐ 

пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до 

того уже пыльными и изодранными, что цвет их (жѐлтый) угадать ещѐ можно было, но 

рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана 

накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница» [538]. 

Заметим, что данное описание практически в точности повторяет описание «клетушки» 

Раскольникова, но каким мраком сгущены его краски! Стены комнаты, «как бы 

сколоченные» «из досок», с настолько «истлевшим» цветом, что его почти и различить 

невозможно (и всѐ-таки он жѐлтый!), пожалуй, даже больше, напоминают гроб, нежели 

каморка бедного студента. Эта деталь как бы подводит окончательную черту: отсюда пути к 

раскаянию и восстановлению связи с людьми и с Богом у Свидригайлова уже нет.  

Тягостное впечатление привносит желтоватый цвет обоев и в обстановку жилища 

Сони Мармеладовой с его подчеркнуто неправильными формами: 

«Это была большая комната, но чрезвычайно низкая… <…> Сонина комната походила 

как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей 

что-то уродливое. <…> Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. <…> 

Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, 

здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая…» [335-336]. 

В статье о вхождении в роман через «ворота хронотопов» нами было высказано 

предположение о том, что главной функцией пространственно-временной организации 

«Преступления и наказания» является функция психологическая, следовательно, хронотоп 

здесь «не столько фон, сколько значимая часть характеристики героев произведения» [см.: 

Кадушина 2018: 187-188. Курсив автора. – О. К.]. Продолжая развивать эту идею, полагаем, 

так можно говорить не только о каморке Раскольникова и проецирующих состояние 

персонажа петербургских улицах, но и о комнате Сони Мармеладовой. Диспропорции 

жилища как бы отражают несовместимость векторов еѐ существования: с одной стороны, 

«разврата» и «позора», которыми Соня, вынужденная «жить по жѐлтому билету», 

непременно окружена; с другой – раскаяния и «святых чувств», наполняющих еѐ душу, 

помогающих выносить боль и страдание. 

Однако, подобно тому, как эта антиномия существования Сонечки не отвращает 

читателя от неѐ, обстановка комнаты видится нам не только и не столько угнетающей, 

отталкивающей, но и заставляющей сочувствовать героине. Дело здесь, конечно, в сочетании 

цветов (жѐлтый + чѐрный и ещѐ «синенький» – цвет скатерти на столе), а также, возможно, в 

самих производных словах, именующих цвет: слову «жѐлтенькие» уменьшительный 
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 Здесь и далее цит.  по: [Достоевский 2015], с указанием страниц в тексте статьи. Курсив в цитатах наш. – 

О. К.  
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суффикс в данном случае явно придаѐт оттенок пренебрежения; напротив, суффикс -оват- в 

слове «желтоватые», подчеркивающий «видимую» бедность (обои «обшмыганные и 

истасканные») вносит тон сопереживания. К тому же, неслучайным кажется и тот факт, что 

Соня ни в одном эпизоде романа не показана в «позорном» для неѐ пространстве первого 

«вектора». Единственный раз она предстаѐт перед другими персонажами и читателем в 

«шѐлковом, неприличном здесь, цветном платье с… хвостом, и необъятном кринолине», в 

«смешной соломенной (жѐлтой? – О. К.) круглой шляпке с ярким огненного цвета пером» в 

эпизоде смерти еѐ отца (196). Однако нужно помнить, что событие происходит не по воле 

героини: в этом случае Сонин вид, на наш взгляд, – лишь часть «карнавально-мистерийного» 

пространственного мотива, о котором неоднократно писал М. М. Бахтин [см., напр.: Бахтин 

1963: 240]. 

Обратим теперь внимание на «самые трагические» для главного героя пространства 

романа – квартиру старухи-процентщицы (место его преступления) и кабинет следователя 

Порфирия Петровича, где Раскольникову от лица последнего выносится окончательное 

обвинение. Даже в портретах обитателей этих комнат опять мелькает жѐлтый цвет: старуха 

появляется в «пожелтелой» «меховой кацавейке» на шее; у Порфирия Петровича лицо 

«тѐмно-жѐлтого» «больного» цвета [11, 266]. Оба локуса в похожей манере даны также в 

жѐлтых тонах: 

«Небольшая комната, в которую прошѐл молодой человек, с жѐлтыми обоями, 

геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим 

солнцем. <…> Мебель, вся очень старая и из жѐлтого дерева, состояла из дивана с огромною 

выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с 

зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трѐх грошовых картинок в жѐлтых 

рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках… В углу перед небольшим 

образом горела лампада. Все было очень чисто…» [12]. 

«Кабинет его [Порфирия Петровича. – О. К.] была комната ни большая, ни маленькая; 

стояли в ней: большой письменный стол перед диваном, обитым клеѐнкой, бюро, шкаф в 

углу и несколько стульев – всѐ казѐнной мебели, из жѐлтого отполированного дерева. В 

углу, в задней стене, или, лучше сказать, в перегородке, была запертая дверь: там… за 

перегородкой, должны были… находиться еще какие-то комнаты…» [354]. 

Обозначены второстепенные, казалось бы, детали. Но почему же они именно жѐлтого, а  

никакого иного цвета? Видимо, Ф. М. Достоевскому было важно связать воедино главные 

«места действий» своего романа и акцентировать тон настроения, задаваемый жѐлтым 

цветом и его оттенками, – «атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, болезненности, 

печали», «чувства внутреннего угнетения, психической неустойчивости, общей 

подавленности» [Соловьѐв 1979: 223-224]. Выводы С. М. Соловьѐва о «звучании» жѐлтого в 

романе весьма убедительны. Однако нам видится необозначенным ещѐ один мотив, 

присущий данному цвету в «Преступлении и наказании», – мотив краха, гибели: «цветовые 

штрихи» как бы доводятся Ф. М. Достоевским «до исступления» в своей психологической 

функции и получают эту дополнительную коннотацию. 

Судите сами: в «жѐлтой» каморке, похожей на гроб, о чѐм уже упоминалось выше, в 

голове Раскольникова созревает «идея Наполеона», «будто ножницами» «отрезающая» его 

от мира, а окончательно развенчивается она (идея) Порфирием Петровичем в его кабинете с 

мебелью «жѐлтого дерева». В старухиной комнате с «жѐлтыми обоями» происходит 

преступление, а после него в сцене обморока в полицейской конторе Илья Петрович и 

Никодим Фомич приводят Раскольникова в чувство, поднося ему «жѐлтый стакан», 

наполненный «жѐлтою водою». В «желтоватой» комнате Сони испустит дух несчастная, 

измученная жизнью Катерина Ивановна; Свидригайлов отправится «в чужие края» после 

ночи дурных снов в жѐлтой «клетушке», пройдя улицу с «ярко-жѐлтыми» «деревянными» 

«домиками». «Пьяненький» Мармеладов с «жѐлтым, даже зеленоватым лицом» будет 

задавлен лошадьми и скончается от раны, расползшейся «желтовато-чѐрным» «пятном» на 

его груди, а женщина с «жѐлтым… испитым лицом», встретившаяся Раскольникову на 
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мосту после разговора с Заметовым, на глазах у всех попробует покончить жизнь 

самоубийством. Жѐлтое «пятно» – «массивный, чрезвычайно красивый перстень с жѐлтым 

камнем» [398] – есть и в портрете Лужина, дельца, чья духовная мертвенность налицо. Так, 

мотив краха, смерти связывается в «Преступлении и наказании» с жѐлтым цветом – знаком 

надрыва, болезненности, безумия, усложняя его символику. 

 
Литература 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд. М. : Сов. писатель, 1963. 

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М. : Эксмо, 2015. 

Кадушина О. И. «Ворота хронотопа»: вхождение в художественный мир романа 

«Преступление и наказание» // LITTERA TERRA: проблемы поэтики русской и зарубежной 

литературы: матер. VII Международной конференции молодых учѐных / Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 2018. Вып. 13. С. 183-193. 

Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской 

классики. М. : Худож. лит., 1971. С. 107-187. 

Соловьѐв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. М : Сов. 

писатель, 1979.  

Соловьѐв С. М. Колорит произведений Достоевского // Достоевский и русские 

писатели. М. : Сов. писатель, 1971. С. 414-446. 

Топоров В. Н. «О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами 

мифологического мышления» («Преступление и наказание») // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. 

Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического : Избранное. М. : Изд. группа 

«Прогресс», «Культура», 1995. С. 259-368. 

 

Kadushina O. I. Once again about the symbolism of yellow color in the «Crime and 

Punishment» by F. Dostoevsky 

In this article attempts to understanding the role of yellow color as an artwork space element 

in the novel «Crime and Punishment». The author considers the S. Soloviyov's view on the problem 

of visual expression means in the artworks by F. Dostoevsky, which stated him in the same-name 

study, and also offers additions on the topic. The article ends with assumption about one more 

motive in the meanings spectrum of yellow color in this novel.  
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Педагогическая утопия в воспоминаниях Е. Водовозовой «На заре жизни» 
 

Аннотация: В статье анализируется образ идеального учебного заведения для 

девушек в XIX веке, который создает в своих мемуарах бывшая воспитанница Смольного 

института, известный русский педагог и писательница Елизавета Водовозова. 

Рассматриваются особенности такого учебного заведения 

Ключевые слова: Смольный институт, мемуары, педагогическая система, К. Д. 

Ушинский, женское образование. 
 

Представления общества об идеальном образовательном процессе изменялись на 

протяжении многих лет. Среди факторов, определяющих стандарты обучения, можно 

выделить исторические координаты, географическое положение, национальные особенности, 

социальный фон, экономическую ситуацию и действующую власть. В 1764 году, по указу 

императрицы Екатерины II, было открыто первое в России женское учебное заведение, 


