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A B S T R A C T  A R T I C L E I N F O 

В данной статье рассматриваются основные 

философские и психологические аспекты произведения, 

анализируется образ главного героя, его эволюция, а также 

ключевые идеи, заложенные автором. Кроме того, 

затрагивается влияние романа на последующую мировую 

литературу и его место в системе русской классической прозы. 
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Фёдор Михайлович Достоевский – один из крупнейших представителей русской литературы 

XIX века. Его творчество отличается глубоким психологизмом, философскими размышлениями о 

природе человека, религии, морали и свободе. Одним из самых значительных произведений писателя 

является роман «Преступление и наказание», который был опубликован в 1866 году. 

Этот роман стал не просто социальным и психологическим исследованием бедности и 

преступления, но и философским трактатом о природе нравственного выбора. В произведении 

затрагиваются вопросы добра и зла, свободы и предопределённости, греха и искупления. Главный 

герой, Родион Раскольников, оказывается в центре сложной нравственной дилеммы, отражающей 

идеи и противоречия эпохи. 

Целью данной статьи является анализ философских и психологических аспектов романа, 

исследование внутренней трансформации главного героя, а также выявление ключевых идей, 

заложенных Достоевским в это произведение. 

XIX век в России был временем значительных изменений – реформ, социальных потрясений, 

борьбы различных идеологий. После отмены крепостного права (1861 г.) в стране начался сложный 

процесс перестройки общества, что привело к росту нищеты, преступности, социального 

неравенства. 

Идеи социализма, утопизма, нигилизма активно распространялись среди интеллигенции. В 

литературе и публицистике того времени обсуждались вопросы о месте человека в мире, его правах и 

обязанностях. Именно в этой среде зарождаются идеи, подобные тем, что выражает Раскольников в 

своём рассуждении о «двух типах людей» – «обыкновенных» и «необыкновенных», где вторые 

имеют право на преступление ради высших целей. Таким образом, роман «Преступление и 

наказание» отражает не только внутренний мир одного человека, но и широкий спектр проблем, 

волновавших российское общество того времени. 
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Одним из главных философских вопросов романа является проблема преступления как акта 

человеческой воли. Родион Раскольников создаёт теорию, согласно которой великие люди имеют 

право нарушать моральные и юридические законы, если это ведёт к достижению высокой цели. Он 

называет таких людей «наполеоновскими личностями», подразумевая, что выдающиеся люди (такие 

как Наполеон, Цезарь) переступали через нормы морали, но оправдывались результатами своих 

действий. 

Совершив убийство старухи-процентщицы, Раскольников надеется доказать себе свою 

принадлежность к этим «великим людям». Однако после преступления он сталкивается с 

мучительными переживаниями, угрызениями совести, которые постепенно разрушают его 

внутренний мир. 

Достоевский показывает психологию преступника с необычайной глубиной. Раскольников 

испытывает не столько страх наказания, сколько внутреннюю пустоту и отчуждение. Его болезнь, 

галлюцинации, раздвоение личности – всё это символизирует крах его теории. В результате он 

осознаёт, что не является «великим человеком», а лишь обычным человеком, неспособным 

переступить через моральный закон. 

Соня Мармеладова – одна из ключевых фигур романа, оказывающая огромное влияние на 

Раскольникова. Она является полной противоположностью главного героя: если он движим гордыней 

и интеллектуальным высокомерием, то Соня символизирует смирение, любовь и духовное 

сострадание. 

Соня становится олицетворением идеи Достоевского о спасении через страдание. Её 

религиозная вера и готовность жертвовать собой заставляют Раскольникова пересмотреть своё 

мировоззрение. Именно она даёт ему Евангелие и убеждает признаться в преступлении, указывая 

путь к искуплению. 

Таким образом, Соня Мармеладова играет важнейшую роль в духовной трансформации 

Раскольникова, становясь символом морального возрождения через покаяние. 

Финал «Преступления и наказания» открытый и философски насыщенный. Раскольников 

признаётся в преступлении, отбывает каторгу в Сибири, но его внутреннее преображение происходит 

не сразу. Только благодаря Соне он начинает осознавать необходимость духовного обновления. 

Последняя сцена романа, где герой читает Евангелие, символизирует возможность 

нравственного возрождения. Достоевский утверждает, что спасение возможно только через любовь, 

веру и осознание своих ошибок. 

Роман «Преступление и наказание» является одним из величайших произведений русской 

литературы. В нём Достоевский исследует глубочайшие вопросы человеческого существования – 

природу преступления, моральный выбор, влияние идей на судьбу человека. 

Произведение остаётся актуальным и в современном мире, так как вопросы добра и зла, 

справедливости и ответственности продолжают волновать людей. «Преступление и наказание» не 

просто роман о преступнике, а глубокий философско-психологический труд, исследующий природу 

человеческой души. 

Этот роман – не просто классика, а произведение, которое продолжает волновать умы людей и 

заставляет задумываться о природе нравственного выбора. 
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