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Одной из важных особенностей истори>
ко>литературного периода 40–50>х го>

дов XIX в. в России становится переосмыс>
ление жанровой системы, организующей
словесное творчество. В данную эпоху пере>
хода от одной эстетической парадигмы 
к другой (от романтизма к реализму) жанро>
вые признаки произведения начинают все
менее зависеть от традиции, они становятся
сферой реализации авторской личности. Ис>
следователями неоднократно отмечалось,
что в XIX в. жанры перестали воспринимать>
ся в качестве нормы, абсолютно предпослан>
ной любому индивидуальному творческому
акту (Бахтин, 1975; Жирмунский, 1996; Ты>
нянов, 1977; Фрейденберг, 1997). Присущее
любой жанровой форме стремление нормиро>
вать художественную коммуникацию в соот>
ветствии с культурно>исторической конъ>

юнктурой, конечно, не исчезает, но в этот
период оно начинает сочетаться с авторски>
ми интенциями, направленными на самовы>
ражение. Таким образом, жанр становится
эстетическим феноменом, ориентированным
на разные семиотические реальности: на
нормативную сферу, регламентирующую
процессы коммуникации, и индивидуально>
творческую, предполагающую художествен>
ный поиск, поэтому жанрообразующие чер>
ты в 1840–1850>е годы оказываются плодо>
творной основой для эксперимента.

Процессом, оказавшим сильное влияние
на роль жанра в культуре и изменившим 
ее, является начавшее активизироваться 
с XVIII в. перемещение нехудожественных
жанров в художественный дискурс: «…тен>
денция превращения нехудожественных жа>
нров в художественные усилилась в рус>
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ской литературе 40–50>х годов: один за дру>
гим возникают циклы («Записки охотника» 
И. С. Тургенева, «Севастопольские расска>
зы» Л. Н. Толстого, «Губернские очерки»
М. Е. Салтыкова>Щедрина), издаются «ху>
дожественные мемуары» («Детство. Отро>
чество. Юность» Л. Н. Толстого, «Семей>
ная хроника» и «Детские годы Багрова>вну>
ка» С. Т. Аксакова, первые части «Былого 
и дум» А. И. Герцена), «путешествия» («Фре>
гат “Паллада”» А. И. Гончарова, «Письма
из Франции и Италии» А. И. Герцена)» (За>
харов, 1985: 171). Жанр воспоминаний (ме>
муаров), как мы видим, стал одной из подоб>
ных жанровых форм, которые вследствие
своей переходной природы приобрели в ин>
тересующий нас период дополнительный
экспериментальный потенциал.

В 40–50>е годы XIX в. Ф. М. Достоев>
ский начинал свою творческую деятельность
и был вовлечен в процесс эпохального поис>
ка новых эстетических ориентиров. Жанро>
вая рефлексия проходила у писателя и в ви>
де переосмысления традиционных жанров
(В. Н. Захаров исследовал особенности
функционирования в творчестве Ф. М. До>
стоевского таких жанров, как рассказ, по>
весть, роман (Захаров, 1985)), и в виде созда>
ния жанровых форм (даже окказионального
типа) для конкретного нового произведения,
что связано со стремлением обнаружить
иные законы структурирования художест>
венного пространства. Приобретение мему>
арными жанрами художественного статуса 
в указанную историко>литературную эпоху
осуществилось в том числе и под воздействи>
ем писательской деятельности Ф. М. До>
стоевского: молодой автор два произведения
1840>х годов охарактеризовал с помощью
жанровых подзаголовков, сформированных
на мемуарной основе, — «Белые ночи. Сен>
тиментальный роман (Из воспоминаний меч>
тателя)» (1848) и «Маленький герой (Из не>
известных мемуаров)» (1849), но, напри>
мер, по мнению М. Г. Гиголова, мемуарная
форма для раннего Достоевского становит>
ся «универсальным принципом повествова>
ния» (Гиголов, 1988: 11). 

Предметом рассмотрения в нашей статье
становится произведение Ф. М. Достоев>
ского «Белые ночи. Сентиментальный роман
(Из воспоминаний мечтателя)», жанровая
характеристика которого — «воспоминания
мечтателя» — представляет собой собствен>
но авторское определение, имеющее оккази>
ональный характер, т. е. это новая форму>
лировка, соответствующая художественно>
му замыслу и не существовавшая в таком
виде в предшествующей традиции. Подобная
номинация жанра отражает эпохальную
тенденцию 1840>х годов, когда жанрообра>
зующие черты становятся плодотворной ос>
новой для эксперимента.

Жанровое определение «воспоминания
мечтателя» предполагает упорядочение от>
дельной личностью произошедших в про>
шлом событий — сначала в памяти и после
этого на бумаге в письменном виде. Дан>
ная жанровая форма относится к тем жан>
рам, в которых реализуется основной век>
тор нарративных трансформаций эпохи —
разработка образа рассказывающего героя 
и построение повествования с учетом новых
отношений между автором и героем и обус>
ловленных этими отношениями нарратив>
ных границ (Зелянская, 2007, 2008).

«Воспоминания мечтателя» акцентируют
внимание на состоянии души и ума вспоми>
нающего субъекта. Особенности организа>
ции повествовательного пространства в про>
изведении по логике данного жанра мотиви>
руются тем, каким образом осуществляет>
ся переживание событий, запечатляющихся
в памяти. Причем влияние точки зрения
вспоминающего рассказчика, его принципи>
альная субъективность усугубляются харак>
теристикой этого героя, ставшей окказио>
нальной жанрообразующей чертой, — «меч>
татель». Так, ключевым моментом нарратива
в «Белых ночах» оказывается процесс вер>
бализации внутреннего состояния героя (его
мечты, воспоминания), в котором акценти>
руется наличие и подвижность границ меж>
ду состоявшимся событием и мечтой.

Действительно, сама организация собы>
тийного материала романа указывает на
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первичность процесса переживания проис>
шествий и вербального воспроизведения
этих переживаний, а не самих происшествий.
Прежде всего герой выстраивает в своих за>
писках особый мир, в котором намеренно
утверждает свои, отличные от объективных,
законы: с первых строк «Ночи первой» ав>
тор воспоминаний подчеркивает именно ли>
тературность своего описания и действие 
в них закономерностей, противопоставлен>
ных действительности. Он постоянно обра>
щается к предполагаемому читателю; выво>
дит в качестве полноценных героев наряду 
с людьми дома, в которых видит индивиду>
альный характер; угадывает их судьбу, сопе>
реживает им. Он позволяет себе «литератур>
ные красивости»: отступления, художест>
венные приемы, имеющие явно аллюзий>
ную природу, например развернутое сравне>
ние петербургской природы с чахоточной
девушкой, соотносимое с образным рядом
стихотворения А. С. Пушкина «Осень»
(ср.: «…Мне нравится она, // Как, вероятно,
вам чахоточная дева // Порою нравится»
(А. С. Пушкин «Осень»). Далее мы видим
тонко продуманную законченную характе>
ристику «типа мечтателя», встроенную в ди>
алог с героиней Настенькой, с приведением
примеров его каждодневного времяпрепро>
вождения, его обычных мечтаний (имеющих
литературную природу), его реакций на
вторжения реальной жизни в его мечты
(приезд друга). Определение черт «мечта>
тельства» становится не только результатом
саморефлексии героя, но и принципом, под>
чиняющим себе всю его историю еще до то>
го, как она была представлена читателю.

В данном контексте внезапное столкнове>
ние с тем, что герой называет действитель>
ностью, любовь, надежда на реализацию
этой любви и на избавление от мечтательст>
ва предстают не как самоценные факты 
художественного мира, а как импульсы, при>
званные продемонстрировать действие зако>
нов воображения. Встреча героя с Настень>
кой и последующие за этим происшествия 
в пространстве романа становятся своеоб>
разными «ложными событиями», т. е. собы>

тиями, изначально не имеющими потенциала
для воплощения при заданных в художест>
венном пространстве произведения услови>
ях развития. «Лже>события», сталкиваясь 
с реальностью разворачивающегося художе>
ственного мира, одновременно доказывают
свою неосуществимость и вскрывают непо>
нятные ранее закономерности событийнос>
ти изображаемого мира.

На самом деле герой>мечтатель совершает
все необходимые поступки для того, чтобы
перейти из состояния мечтательства в реаль>
ную жизнь: он, можно сказать, практически
в соответствии с логикой «хозяек» (персо>
наж, размышляя об отношениях с женщина>
ми, «идеалу» противопоставляет «хозяек»,
очевидно, как воплощение обыденности 
и расчета), «воспользовался» дарованным
ему шансом и не только познакомился с ге>
роиней, но и, когда она потеряла надежду на
возвращение жениха, не утаил своего чувст>
ва. Именно вследствие активности мечтателя
на данном этапе сюжетного развития в про>
изведении появляются все предпосылки реа>
лизации желания героя жить настоящей
жизнью с любимым человеком. Но, несмотря
на это, воплощается совсем другой сцена>
рий, причем причины такого поворота собы>
тий на сюжетном уровне не объясняются: мы
не понимаем, почему жених Настеньки не
пришел в условленное время, когда его жда>
ли, и почему он внезапно появился гораздо
позже, когда его уже могли не ждать. Таким
образом, закономерность печального для
мечтателя исхода открывается на другом —
не сюжетном — уровне.

Разрушение надежд главного героя не
оказалось совершенно неожиданным для чита>
теля потому, что ситуация признания в люб>
ви предваряется восклицаниями рассказчи>
ка: «Боже, как все это кончилось! Чем все
это кончилось!» (Достоевский, 1988: 191),
которые в силу повышенной экспрессивнос>
ти могут быть истолкованы двояко: и как ра>
достные, и как сокрушенные, т. е. план соб>
ственно повествования, представляющий
точку зрения автора воспоминаний, содер>
жит указание на логику организации собы>
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тийного ряда романа, не совпадающую с ло>
гикой здравого смысла. В этой связи особо>
го внимания требует тот факт, что рассказ>
чик и герой происшествий практически не
дистанцированы друг от друга. Описание
третьей ночи встреч с Настенькой дает нам
понять, что создание воспоминаний и сами
события происходят практически одновре>
менно: «Сегодня был день печальный, дожд7
ливый, без просвета, точно будущая ста7
рость моя. <…> Сегодня мы не увидимся»
(Достоевский, 1988: 185).

Поэтому и заявленные в начале произве>
дения принципы литературности, организу>
ющие весь событийный материал, и саморе>
флексия, выявляющая основные признаки
мечтательства, которая принадлежит дейст>
вующему персонажу, не создают напряжен>
ного противоречия, являющегося услови>
ем начала эволюции героя. Более того, на>
против, логика реальности не согласуется 
с закономерностями, подчиняющими себе
развитие повествования и как следствие сю>
жета. Действительно, поступки, соответству>
ющие законам здравого смысла, не помога>
ют герою воссоединиться с людьми, которые
«живут наяву» (Достоевский, 1988: 174), так
как возвращается жених Настеньки, внезап>
ное появление которого можно объяснить
только иррациональной невозможностью
подобного воссоединения для мечтателя.

Построение времени и пространства со>
бытий также подчинено не столько требова>
ниям точности и объективности воссоздания
реальности, сколько фантазии рассказчика.
Детальная конкретизация пространства Пе>
тербурга (можно сказать, реального окру>
жающего мира) становится основой для про>
екции этого пространства в вымышленный
героем мир: ожившие дома, придуманные
истории перемещений жителей Петербурга
на дачи и т. п. увеличивают действие интен>
ции воображения. Течение же времени начи>
нает репрезентировать последовательность
воплощения пережитых происшествий в сло>
ве — названия глав «Ночь первая», «Ночь
вторая» и т. д. отражают этот процесс. При>
чем подчеркнуто: субъективное воссоздание

излагаемых событий подтверждается несо>
впадением временных маркеров повествова>
ния с реально прошедшим в произведении
временем.

Время, ставшее в «воспоминаниях мечта>
теля» своеобразной мерой организации 
происшествий, отражает особенности пере>
кодировки событийного ряда с языка объ>
ективности на язык воображения, что, 
принимая во внимание влияние жанрового
определения, необходимо предшествует вер>
бализации. Действительно, вместо пяти но>
чей объективного времени в произведении
описаны четыре ночи, соответствующие хро>
нологии, уже прошедшей через своеоб>
разные «фильтры субъективности». Глава
«Ночь третья», в которой впервые появ>
ляются упомянутые маркеры раздвоения
времени: «Сегодня был день печальный…»
и т. д. (Достоевский, 1988: 185), открывает
нам не только факт практически полного от>
сутствия временной дистанции между непо>
средственным свершением событий и их
фиксацией, но и указывает на момент, когда,
очевидно, начался творческий процесс, пре>
образующий реальность в «воспоминания»,
и сформировались действующие в создан>
ном художественном мире законы вообра>
жения, «мечтательства» (глава «Ночь тре>
тья» соответствует четвертой ночи объек>
тивного времени). Таким образом, четвертая
ночь объективного времени развития собы>
тий оказалась периодом творческого преоб>
разования реальности (были описаны все 
события, включая «Ночь третью»). Дальней>
шая фиксация происшествий, видимо, осу>
ществлялась практически синхронно, так
как четвертая встреча мечтателя и Настень>
ки (глава «Ночь четвертая», объективно 
соответствующая пятой ночи) была пере>
ломной, во время этой встречи сначала реа>
лизовались, а потом разрушились мечты
центрального персонажа приобрести лю>
бовь героини.

Рассмотренный временной сбой в течении
событий обнаруживает логику нарративной
организации произведения, обусловленную
авторским определением жанра и одновре>
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менно уточняющую это определение. «Вос>
поминание» в «Белых ночах» не разделяет
участника событий и субъекта речи, повест>
вующего о них, большим временным проме>
жутком и /или мировоззренческими установ>
ками. Напротив, действующее лицо на наших
глазах становится рассказчиком — автором
воспоминаний. Временнáя дистанция между
ними незначительна и необходима для моти>
вации функциональной смены в нарратив>
ной структуре. Отметим также, что позиция,
которую обрел мечтатель в процессе разво>
рачивания художественного мира произве>
дения и, самое главное, осознания им своей
роли создателя воспоминаний, открыла ему
возможность выйти за пределы любой вре>
меннóй приуроченности и увидеть будущее:
«…передо мною мелькнула так неприветно 
и грустно вся перспектива моего будущего, 
и я увидел себя таким, как я теперь, ровно
через пятнадцать лет, постаревшим, в той же
комнате, так же одиноким…» (Достоевский,
1988: 202), — хотя это будущее творца, поте>
рявшего возможность создавать.

Итак, жанрообразующей чертой «воспо>
минаний мечтателя» мы можем считать изо>
бражение процесса творческого присвоения
реальной действительности и воссоздания 
ее по законам собственного воображения. 
В данном контексте набережная, где про>
изошла встреча мечтателя с Настенькой и
развернулись описанные в произведении
происшествия, и скамейка (мечтатель назы>
вает ее «нашей»), сидя на которой герои до>
верили друг другу свои тайны, предстают 
в качестве специфического хронотопа, стал>
кивающего мечтательство и реальность как
противоположные способы бытия. Но если
для Настеньки, которая тоже до встречи со
своим женихом была мечтательницей, выход
в настоящую жизнь совпадал с замужест>
вом: именно этот внешне немотивированный
сценарий осуществился после всех ее сомне>
ний, — то для главного героя приобщение 
к реальности и осознание противопостав>
ленности ее вымышленному существованию
обернулось новым погружением в мир фан>

тазии и созданием своего произведения.
Приобщение к миру настоящей жизни с точ>
ки зрения исходных законов, организую>
щих художественное пространство романа,
и нарративной структуры, заданной жанро>
вым определением «воспоминания мечтате>
ля», логично продолжается погружением 
в действительность творчества.

Таким образом, окказиональное опреде>
ление жанра романа «Белые ночи» акцен>
тирует внимание на творческом процессе 
«в чистом виде», на непосредственной пере>
даче переживаемых событий в художествен>
ной форме, данная интенция закрепляется 
в нарративной структуре произведения, де>
монстрирующей возвращение героя от ре>
альной жизни к мечтательству как переход с
позиции действующего лица произведения на
уровень создателя художественного мира.
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