
Материалы к сочинению по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и 
наказание"

Подготовительные вопросы к сочинению:

1. Какую теорию разработал Раскольников?
2. Как Достоевский рисует в романе "Преступление и наказание" мир униженных и 

оскорбленных?
3. Какая роль отводится в романе Петербургу?

1. Образ Родиона Раскольникова, бедного студента, умного и одаренного человека, раскрывает 
главную идею романа. Раскольников не имеет возможности продолжать образование в 
университете, влачит нищенское, недостойное человека существование. Рисуя жалкий и 
убогий мир петербургских трущоб, писатель шаг за шагом прослеживает, как зарождается в 
сознании героя страшная теория, как она завладевает всеми его помыслами, толкая на 
убийство.

Идеи Раскольникова порождены ненормальными, унизительными условиями жизни. Кроме 
того, пореформенная ломка разрушила вековые устои общества, лишая человеческую 
индивидуальность связи с давними культурными традициями общества, исторической 
памяти. Личность человека освобождалась, таким образом, от каких-либо нравственных 
принципов и запретов, тем более, что Раскольников на каждом шагу видит нарушение 
общечеловеческих моральных норм. Честным трудом невозможно прокормить семью, 
поэтому мелкий чиновник Мармеладов окончательно спивается, а его дочь Сонечка идет на 
панель, ведь иначе погибнет с голоду ее семья. Если невыносимые условия жизни толкают 
человека на нарушение нравственных принципов, значит, эти принципы являются чепухой, 
то есть их можно не принимать во внимание. Примерно к такому мнению приходит 
Раскольников, когда в его воспаленном мозгу рождается теория, согласно которой он делит 
все человечество на две неравные части. С одной стороны, это сильные личности, "сверх
человеки" типа Магомета и Наполеона, а с другой -  серая, безликая и покорная толпа, 
которую герой награждает презрительными наименованиями -  "тварь дрожащая" и 
"муравейник".

Обладая изощренным аналитическим умом и болезненным самолюбием, Раскольников 
вполне естественно задумывается о том, к какой половине принадлежит он сам. Конечно, ему 
хочется думать, что он -  сильная личность, которая, по его теории, имеет моральное право на 
преступление ради осуществления гуманной цели.Какова же эта цель? Физическое 
уничтожение эксплуататоров, к которым Родион причисляет зловредную старушонку- 
процентщицу, наживавшуюся на человеческих страданиях. Поэтому нет ничего плохого в 
том, чтобы, убив никчемную старуху, воспользоваться ее богатствами для помощи бедным, 
нуждающимся людям. Эти мысли Раскольникова совпадают с популярными в 60-е годы 
идеями революционной демократии, но они в теории героя причудливо сплетаются с 
философией индивидуализма, допускающей "кровь по совести", нарушение моральных норм, 
принятых большинством людей. По мнению героя, исторический прогресс невозможен без 
жертв, страданий, крови и осуществляется сильными мира сего, великими историческими 
личностями. Значит, Раскольников мечтает одновременно и о роли властелина, и о миссии 
спасителя. Но христианская, самоотверженная любовь к людям несовместима с насилием и 
презрением к ним. Правильность всякой теории должна подтверждаться практикой. И Родион 
Раскольников задумывает и осуществляет убийство, снимая с себя нравственный запрет. Что 
же показывает проверка? К каким выводам приводит она героя и читателя? Уже в момент 
убийства значительно нарушается с математической точностью выверенный план. 
Раскольников убивает не только процентщицу Алену Ивановну, как было задумано, но и ее 
сестру Лизавету. Почему? Ведь старухина сестра была кроткой, безобидной женщиной, 
забитым и униженным существом, которое само нуждается в помощи и защите. Ответ прост: 
Родион убивает Лизавету уже не по идейным соображениям, а как нежеланного свидетеля 
своего преступления. Кроме того, в описании этого эпизода есть очень важная деталь: когда 
посетители Алены Ивановны, заподозрившие недладное,пытаются открыть запертую дверь,



Раскольников стоит с поднятым топором, очевидно, для того, чтобы крушить всех тех, кто 
ворвется в комнату. Вообще после своего преступления Раскольников начинает видеть в 
убийстве единственный способ борьбы или защиты. Его жизнь после убийства превращается 
в настоящий ад.

Достоевский детально исследует мысли, чувства, переживания героя. Раскольников охвачен 
чувством страха, опасности разоблачения. Он теряет контроль над собой, падая в обморок в 
полицейском участке, заболевая нервной горячкой. В Родионе развивается болезненная 
подозрительность, которая постепенно превращается в чувство одиночества, отторженности 
от всех. Писатель находит удивительно точное выражение, характеризующее внутреннее 
состояние Раскольникова: он "как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего". 
Казалось бы, улик против него нет. Можно использовать украденные у старухи деньги для 
помощи людям. Но они так и остаются в укромном месте. Что-то мешает Раскольникову 
воспользоваться ими, спокойно жить дальше. Это, безусловно, не раскаяние в содеянном, не 
жалость к убитой им Лизавете. Нет. Он попытался переступить через свою натуру, но не 
смог, ибо нормальному человеку чуждо кровопролитие и убийство. Преступление отгородило 
его от людей, а человек, даже такой скрытный и гордый, как Раскольников, не может жить 
без общения. Но, несмотря на страдания и муки, он отнюдь не разочаровывается в своей 
жестокой, нечеловеческой теории. Напротив, она продолжает властвовать над его умом. Он 
разочаровывается только в себе самом, считая, что не выдержал испытания на роль 
властелина, а значит, увы, относится к "твари дрожащей".

Когда мучения Раскольникова достигают высшей точки, он открывается Соне Мармеладовой, 
признавшись ей в своем преступлении. Почему именно ей, малознакомой, невзрачной, не 
блещущей умом девушке, которая к тому же принадлежит к самой жалкой и презираемой 
категории людей? Наверное, потому, что Родион видел в ней союзницу по преступлению. 
Ведь она тоже убивает себя как личность, но делает это ради своей несчастной, голодающей 
семьи, не считая и самоубийство возможным выходом из тупиковой ситуации. Значит, Соня 
сильнее Раскольникова, сильнее своей христианской любовью к людям, готовностью к 
самопожертвованию. Кроме того, она распоряжается своей жизнью, а не чужой. Именно Соня 
окончательно опровергает теоретизированный взгляд Раскольникова на окружающий мир. 
Ведь Сонечка отнюдь не смиренная жертва обстоятельств и не "тварь дрожащая". В 
страшных, казалось бы, безвыходных обстоятельствах она сумела остаться чистым и 
высоконравственным человеком, стремящимся делать людям добро. Таким образом, по 
мысли Достоевского, только христианская любовь и самопожертвование являются 
единственным путем к преобразованию общества.

Первым произведением Достоевского, принесшим ему известность и славу великого 
писателя, явился эпистолярный роман "Бедные люди", в котором молодой автор решительно 
встал на защиту "маленького человека" -  бедного чиновника, ведущего скудную жалкую 
жизнь, но сохранившего доброту и благородство. Эта тема станет впоследствии ведущей во 
всем творчестве писателя.

И в идеологическом романе "Преступление и наказание" она имеет огромное значение, 
потому что теория Раскольникова органически связана с теми жизненными условиями, 
которые окружают этого бедного студента. Люди вокруг разобщены и озлоблены, 
подозрительны и недоверчивы. Они утрачивают способность к жалости и состраданию, и это 
ярко проявляется в реакции посетителей распивочной на пьяную исповедь бедного чиновника 
Мармеладова. В его рассказе о своей судьбе разворачивается страшная жизненная драма 
человека, которого раздавил и искалечил жестокий мир. Душа нормального умного, 
совестливого человека не может вынести ежедневных унижений, когда приходится быть 
безмолвным свидетелем оскорбления собственной жены, видеть голодных детей, знать, что 
любимая дочь живет по желтому билету. Переполненный страданиями, Мармеладов ничего 
не требует от слушателей, кроме простого человеческого участия. Но его искренняя, 
взволнованная исповедь вызывает только хихиканье и насмешливое любопытство, в котором 
явственно проступает презрение.



Мир униженных и оскорбленных в романе многолик и разнообразен. Судьба Катерины 
Ивановны, до предела измученной и издерганной женщины, пытающейся навести чистоту в 
убогой квартирке, не знающей, чем накормить голодных детей, не похожа на судьбу ее 
падчерицы Сони, идущей на панель, чтобы помочь семье. Драматична жизнь сестры 
Раскольникова, красавицы Дуни, которая вынуждена терпеть издевательства и 
незаслуженный позор, обладая гордостью и самолюбием брата. Всюду искалеченные, 
изломанные судьбы, причина которых -  постоянная, безысходная нужда, страшные условия 
жизни, недостойные человека. Теория Раскольникова порождена жестокостью окружающего 
мира и является своего рода бунтом против него. Но писатель показывает, что в этом же мире 
существует и любовь, и сострадание, и желание помочь ближнему. Изображая мир 
петербургских трущоб, автор не только испытывает жалость к обездоленным и униженным 
людям, но и восхищается замечательными человеческими качествами, свойственными, 
например, Соне и Дуне, сохранить которые в невыносимых условиях сложнее всего.

3. Первые страницы романа погружают читателя в убогую обстановку петербургских трущоб, в 
одном из переулков которых живет, борется с нуждой, создает теорию и совершает убийство 
Родион Раскольников. Автор очень подробно и детально описывает его убогую, душную 
каморку, расположенную под самой крышей, больше напоминающую шкаф, чем квартиру. 
Эта крошечная клетушка шагов в шесть длиной, с запыленными желтыми, отклеивающимися 
от стен обоями и давящим потолком воссоздает атмосферу тесноты и безысходности, которая 
усиливается описанием душного июльского дня в Петербурге. Фигура замечательно 
красивого юноши, одетого в лохмотья, странно гармонирует с отвратительным и грустным 
колоритом ремесленного квартала, с нестерпимой вонью из распивочных, в которых коротали 
время бедные чиновники и цеховые рабочие. Везде теснота, духота, скученность людей, 
вынужденных ютиться в убогих квартирках, что еще больше усугубляет чувство духовного 
одиночества в толпе. И все бедствия происходят "в сей великолепной и украшенной 
многочисленными памятниками столице". Так возникает в романе образ Петербурга, 
холодного, мертвенного города, равнодушно взирающего на горе и страдания людей. 
Великолепная панорама русской столицы еще больше подчеркивает нищету, безысходность 
положения обитателей петербургских трущоб. Строгие, изысканные линии роскошных 
зданий оттеняют убогие закоптелые комнаты с дырявыми простынями и ободранным 
диваном, в одной из которых ютится семья Мармеладовых. Петербург Достоевского -  
полноправный герой романа, его влиянию подвержены все герои, он внушает 
противоречивые чувства и толкает людей на необъяснимые поступки.

Отрывки из статьи Н. П. Анциферова "Петербург Достоевского”
В "Преступлении и наказании" разворачивает Достоевский пейзаж города в целую панораму Невы.

"Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол 
собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста 
(Николаевского. — примеч. авт.), не доходя шагов двадцати до часовни, так и сиял, и сквозь чистый 
воздух можно было отчетливо рассмотреть даже каждое его украшение".

Здесь так четко очерчен пейзаж города, и можно ожидать, что Достоевский отдастся пушкинскому 
восторгу, но "необъяснимым холодом веяло на него (Раскольникова) всегда от этой великолепной 
панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина".

Еще не настали сроки, когда город заговорит властно и раскроются глаза его обитателей на его 
несравненную единственную красу, и Достоевский своим углублением и обогащением души 
Петербурга подготовил это время возрождения.

(...) Мокрый снег вновь и вновь проступает в глубине пейзажа, на котором развертывается жуткое 
действо. Это постоянный аккомпанемент к основной мелодии действия.

В этом падающем снеге Достоевский чувствовал выражение какой-то таинственной силы. 
Прозаические картины города одухотворяются им какой-то особой поэзией.



Не доходя до Сенной, встретил Раскольников черноволосого шарманщика с девушкой в кринолине, 
в мантилье, в перчатках и в соломенной шляпке с огненным пером, -  все это было старое и 
истасканное; и она выпевала романс дребезжащим, но приятным голосом. Раскольников любил, "как 
поют под шарманку в холодный, темный и сырой вечер, непременно сырой, когда у всех прохожих 
бледно-зеленые больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, 
знаете? а сквозь него фонари с газом блистают".

В этом соприкосновении с мокрым снегом происходит какое-то общение с затаившейся водной 
стихией. Она заставляет останавливаться проходящих через многочисленные петербургские мосты и 
всматриваться упорно в мутные воды, она приковывает внимание к мокрому снегу, дождю и туману, 
как к какой-то манящей силе, но силе темной. В ненастную петербургскую ночь обнажается бездна 
со всеми страхами и мглами. (Парафраз строк из стих. Ф. И. Тютчева "День и ночь", 1839, "И бездна 
нам обнажена / С своими страхами и мглами".) (...)

Дремлющие в недрах города силы хаоса сообщают жизни Петербурга, столь суетной и пошлой, 
исключительную напряженность. И этот город, "полный пошлости таинственной" (Из стих. А. А. 
Блока "Там дамы щеголяют модами...", 1906-1911.), оказывается городом фантастики, превращается 
в призрак, в видение.

Эта фантастика не заключается в дуалистическом рассечении жизни на явь и сон, прозу и поэзию, 
быль и сказку. Нет, ее особенность в неразличимости противоположных начал, в их нераздельной 
слитности, но только не в их механическом смешении. Чем петербургская жизнь привычнее, 
пошлее, тем полнее незримо присутствующей тайной.


