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ем их здесь двенадцать28, но можем сказать, что средний, в профиль напи-
санный, снят с  него самого при жизни известным современным 
живописцем. Он принадлежал русскому писателю И. Е. Великопольскому 
и не известен в Европе»29. Остальные портреты, опубликованные в изда-
нии: «1. Более всех известный и принадлежащий герцогу Букингаму. Он до 
сих пор более всего печатался при сочинениях поэта. 2. Гравюра Дру-Гоэрта 
при издании сочинений Шекспира в 1863 году. 3. Портрет, писанный ита-
льянским живописцем Цуккеро. Тогда Шекспиру было 25 лет, и он пред-
ставлен с  лавровой веткою в  руках. 4. Портрет голландского живописца 
Янсена. 5. Миниатюра Гильяра, живописца королевы Елизаветы. 6. Ми-
ниатюра Шарля Фиоля. 7. Шекспир, облокотившийся на стол, мехельнско-
го живописца Франсуа. 8. Гравюра Сюмона. 9. Бюст Шекспира работы 
Джонсона. 10. Портрет живописца Порбюса»30 (илл. 23).

Илл.  23
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Илл. 24. Портрет Шекспира, принадлежавший И. Е. Великопольскому

Этот портрет более других сходен с рисунком Достоевского. По увере-
нию автора статьи — это единственное достоверное изображение Шекспи-
ра, вместе с тем — единственный профильный портрет, отличие которого 
от изображения рукой Достоевского сводится к тому, что на рисунке писа-
теля представлен правый профиль. Из этого можно заключить, что перед 
нами вероятный источник того образа, который запомнился Достоевско-
му, а также и то, что ему была известна легенда этого изображения Шек-
спира как единственно достоверного. Хотя остается неясно, видел ли писа-
тель этот образ в  газете или в  подлиннике, на  выставке. Почему он 
развернул изображение влево — отдельный вопрос, достойный специаль-
ного исследования. Укажем только, что его решение находится в системе: 
левый профиль / правый профиль / анфас, которая отражает особенности 
идеологии пространства в творчестве писателя и воплощена, в частности, 
в портретных рисунках Достоевского.

В русском обществе интерес к творчеству английского драматурга был 
необычайно велик, об этом свидетельствует огромное количество перево-
дов и  интерпретаций пьес Шекспира, вышедших в  России [2]. Следует  
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отметить, что известным фрагментом лекции Степана Трофимовича Вер-
ховенского в  романе «Бесы» вопрос об отношении Достоевского к  Шек-
спиру не исчерпывается. Шекспир был для Достоевского, наряду с Пушки-
ным и Шиллером, идеалом автора, составившего в своих произведениях 
«правильный очерк человека» (281, 68), писателем, у которого стоит учить-
ся (281, 71), воплощением «святого и великого, чистого» (281, 63), символом 
литературы как таковой, а также знаком определенной судьбы. С юности 
Достоевский увлекался в равной степени и сонетами Шекспира (непере-
веденные читал по-французски), и его драматическими произведениями 
(281, 70). Творчеством Шекспира он интересовался и  в  юношеские годы. 
Однокашник Достоевского по училищу К. А. Трутовский вспоминал, что 
«Федор Михайлович советовал мне читать <…> Шекспира в особенности»31. 
Свое намерение заняться литературой Достоевский называл «шекспиров-
ской фантазией» (281, 98). Приняв решение стать профессиональным писа-
телем и  покинуть службу в  1844 г., молодой инженер-подпоручик Дос- 
тоевский защищался от настойчивых требований своего опекуна П. А. Ка-
репина продолжать инженерную карьеру именем Шекспира, возмущаясь 
безобразием мысли своего оппонента, что Шекспир подобен мыльному 
пузырю32. Отвечая на оскорбительные выпады в адрес Шекспира, с име-
нем которого были связаны мечты о  большой литературе, Достоевский 
писал: «…Вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство 
заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые при-
личны только отцу, и шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за 
что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир!» (281, 98). Это 
отношение к Шекспиру сохранилось у Достоевского и в период, когда он 
сам стал известным литератором. В подготовительных материалах к рома-
ну «Бесы» Шекспир охарактеризован (от лица С. Т. Верховенского) как из-
бранник, «которого творец помазал пророком, чтоб разоблачить перед ми-
ром тайну о человеке» (11, 157). Эта же мысль звучит и в его «Пушкинской 
речи» (26, 130—131)33.

В рукописях к  «Дневнику писателя» за 1873 г. Достоевский сделал ха-
рактерную для него помету «Memento» возле записи: «“С.-Петербургские 
ведомости” (перечень замечательного). Апреля 30. Вторник. (Об англий-
ской книге Аткинсона о русском искусстве)» (21, 272). Комментируя эти за-
писи, Г. Я. Галаган пишет: «Речь идет о книге Аткинсона “Художественное 
путешествие по северным столицам Европы”, значительная часть которой 
посвящена России. В № 117 “С.-Петербургских ведомостей” от 30 апреля 
1874 г. была напечатана рецензия на сочинение под названием “Английская 
книга о  русском искусстве и  русских художниках”. Автор рецензии рас-
сказывал, что Аткинсон, прежде чем написать книгу, летом 1870 г. посетил 
Данию, Швецию и Россию, изучая в этих странах архитектуру и искусство, 
и  приводил слова путешественника о  русских художниках: “Надо удив-
ляться, как мало знают вне России иных ее художников, которые, родись 
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они в Париже или Лондоне, Берлине или Мюнхене, пользовались бы са-
мою широкою известностью”» (21, 525). Автор публикации Ани Мартиро-
сян [5] прибавляет к этому наблюдение Н. В. Захарова о том, что, возмож-
но, указанная книга «An English Book about the Russian Art and Russian 
Artists» излагает фрагменты из книги Дж. Б. Аткинсона (Atkinson, Joseph 
Beavington; 1822—1886) «Художественный тур в северные столицы Евро-
пы» (An Art Tour to Northern Capitals of Europe. London, 1873) [5]. Мысль 
о том, что Достоевский мог быть знаком не только с именем, но и с творче-
ством архитектора и  писателя Томаса Уитлама Аткинсона (Atkinson, 
Thomas Witlam; 1799—1861) представляется вполне вероятной ввиду того, 
что Достоевский писал каллиграфически только имена лиц, оставивших 
в его памяти более чем заметный след своими текстами или деяниями. Но 
следует учесть, что страница с каллиграфией «Аткинсон», где содержатся 
черновые записи к роману «Бесы» (III часть, 1 глава, 3 главка) была запол-
нена до 1872 г.34

Ко всему этому, для полноты картины, в качестве вероятного источника 
образа, послужившего прототипом для рисунка Достоевского, можно на-
звать также портрет Шекспира работы Г.-Э. Опица (илл. 25).

Илл. 25
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Это единственное из всех изображений Шекспира, которое мог видеть 
Достоевский в одном из петербургских салонов, выполненное в ракурсе, 
который использовал в  своем рисунке писатель — в  профиль влево. 
О немецко-чешском художнике Георге Эммануэле Опице (1775—1841) из-
вестно немного. Он учился в  Дрездене, участвовал в  поездке герцогини 
Курляндской Шарлотты-Доротеи в Париж в 1814 г., создал серию акваре-
лей «Казаки в Париже» (45 листов), далее работал в Лейпциге. Его произве- 
дения пользовались в России немалой популярностью начиная с 1820-х гг. 
и до середины XX века, и по сей день они хранятся в ряде музеев Москвы 
и Петербурга.

III

Согласно мнению Б. Н. Тихомирова, на  листе 15 об. «Сибирской 
тетради»35 (названным в его публикации почему-то «страничкой 30» [3]) 
изображен автопортрет Достоевского. Но не просто автопортрет, а пере-
рисованное изображение Достоевского из карикатуры Н. А. Степанова 
«Журналист и сотрудник», опубликованной в «Иллюстрированном альма-
нахе» Н. А. Некрасова и И. И. Панаева (СПб., 1848). Само по себе утвержде-
ние, что перерисовка изображения своего лица, сделанного рукой другого 
человека, — это «автопортрет», вызывает, мягко говоря, недоумение. Кро-
ме того, трудно согласиться с утверждением этого автора, что «мужской 
профиль на полях “Сибирской тетради” обнаруживает чрезвычайно близ-
кое сходство с портретом Достоевского в изображении карикатуриста се-
редины 1840-х гг.». Во-первых, в рисунке Достоевского и в карикатуре Сте-
панова видны существенные различия в  линиях профиля. Еще больше 
различий обнаруживается между реальным профилем Достоевского и ли-
цом, изображенным на рисунке.

Илл. 26. Достоевский на рисунке К. А. Трутовского (1847 г.)
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Илл. 27. «Изображение Достоевского» (по мнению Б. Н. Тихомирова)  
на рисунке Н. А. Степанова

Илл. 28. Портретный рисунок Достоевского в «Сибирской тетради»  
(НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 2. Ед. хр. 5. Л. 15 об.)
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Во-вторых, никаких оснований в период тяжелейшей семипалатинской 
ссылки (особенно — в первые полтора года) перерисовывать карикатуру 
Степанова (возможно, и виденную им среди сотен других в 1840-е гг.) у До-
стоевского не было. Автором гипотезы высказано предположение, что пи-
сатель мог бы срисовать карикатуру Степанова, если бы она была у него 
под рукой. Однако эта мысль уводит наши представления о процессе рисо-
вания Достоевского далеко от путей правды.

У Достоевского в Семипалатинске не было альманаха Н. А. Некрасова, 
кроме того, писатель никогда и ничего не «срисовывал» (исключением яв-
ляются учебные работы по натурному рисованию в классах Главного ин-
женерного училища), у него полностью отсутствовала потребность такого 
рода. Как указывалось выше, рисование для него было инструментом твор-
ческой записи. Пожалуй, исключением можно считать биографический 
рисунок «Федя в  тулупчике», сделанный во время работы над романом 
«Братья Карамазовы»36, но это исключение, лишь подтверждающее прави-
ло — в сущности, этот рисунок также можно считать формой записи в про-
цессе работы над романом «Братья Карамазовы». Писатель рисовал не 
с целью иконического воспроизведения образца, но выполняя задачу фи-
зиогномического анализа важного для него исторического лица (чаще все-
го — в профиль) или для формулирования внешности литературного ге-
роя (чаще всего — анфас). Поскольку в  Сибири в  1855 г., когда была 
заполнена тетрадь, не шла работа ни над каким конкретным произведени-
ем, более вероятно, что изображено лицо человека, ему хорошо знакомого 
и воспоминание о котором было важно именно в этот период.

О ком мог вспоминать Достоевский, вышедший из каторги и мечтав-
ший о возвращении в литературу? Первым из таких лиц, безусловно, явля-
ется В. Г. Белинский, давший путевку Достоевскому в литературу в 1845 г., 
высоко оценивший его дебютный роман «Бедные люди», своими статьями 
и наставлениями проложивший ему дорогу в большую литературу, пусть 
даже и  с  последующими большими сомнениями, начавшимися с  1846 г. 
Действительно, лицо изображенного Достоевским человека в  профиль 
чрезвычайно напоминает В. Г. Белинского начала 1840-х гг. (илл. 29).

Летом 1855 г. Достоевский, получив унтер-офицерский чин, переехал из 
казармы в  наемную квартиру. Записи, сделанные им в  Омском остроге 
на  клочках бумаги, он решил переписать в  наскоро сшитую тетрадь37. 
В июле 1855 г., после ряда известных исторических событий, Достоевский 
обрел, наконец, надежду вернуться в литературу и имел более чем высо-
кую мотивировку для воспоминаний о своем литературном дебюте и той 
существенной поддержке, которую ему оказал В. Г. Белинский. Рисунок 
на полях «Сибирской тетради» подтверждает логику творческого пути пи-
сателя. Другое подтверждение — характерная линия профиля на портрет-
ном рисунке, иконографически далекая и от персонажа карикатуры Сте-
панова, и самого Достоевского в эти годы, зато практически идентичная  
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известным изображениям критика. Достоевский в характерной для него ма-
нере рисунка-воспоминания разворачивает изображение в левый профиль, 
как он это делал всегда, рисуя портреты писателей и исторических лиц.

Илл. 29. Горбунов К. А. Портрет В. Г. Белинского. 1843 г.

Это сходство подчеркивается другим портретом В. Г. Белинского, кото-
рый появился в рукописях Достоевского к роману «Подросток»38(илл. 30).

Илл. 30
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Характерную манеру вычерчивать профиль великого критика Достоев-
ский сохранил и через полтора десятка лет, разделяющих эти два изобра-
жения. Заметим также и то, что эти два рисунка практически единствен-
ные в портретной галерее, созданной Достоевским, где изображены лица 
с открытыми глазами.
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