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Предки
Род Достоевских был тесно 
связан с украинскими землями. 
Исходя из документов XVI века, 
их родовое село Достоево 
находилось в Пенском повете 
на западе России, от него и 
происходит фамилия 
Достоевские. Род Достоевских 
переселился в Украину еще до 
XVIII века. Постепенно семья 
потеряла свою знатность. Дед 
будущего писателя служил 
протоиреем в городе Браулав 
Подольской губернии. Его 
младший сын Михаил нарушил 
семейную традицию, бросил 
Подольскую гимназию и уехал 
в Москву учиться в медико-
хирургической академии.



Детство
Родился Федор 
Достоевский 11 ноября 
1821 года в Москве. Его 
отец Михаил работал 
врачом в Мариинской 
больнице для бедных, 
там и прошли детские 
годы Ф.М. Достоевского. 
Он и его брат Михаил 
учились в частном 
пансионе, их кумиром 
был Й.-Ф. Шиллер. 
Братья были очень 
близки, их духовная 
связь сохранилась и в 
зрелые годы.



Образование
Получил прекрасное 
образование в частном 
пансионе Л.Чермака — 
одном из лучших в Москве. 
В семье любили читать, 
выписывали журнал 
"Библиотека для чтения", 
который давал 
возможность знакомиться с 
новейшей иностранной 
литературой. Из русских 
авторов любили 
Карамзина, Жуковского, 
Пушкина. Мать, натура 
религиозная, с малого 
возраста познакомила 
детей с Евангелием, возила 
на богомолье в Троице-
Сергиеву лавру.



Смерть 
родителей Тяжело пережив смерть матери 

(1837), Достоевский по решению 
отца поступил в Петербургское 
военно-инженерное училище — 
одно из лучших учебных заведений 
того времени. Новая жизнь 
давалась ему с великим 
напряжением сил, нервов, 
честолюбия. Но была и другая 
жизнь — внутренняя, сокровенная, 
неизвестная окружающим.
В 1839 неожиданно умирает отец. 
Это известие потрясло 
Достоевского и спровоцировало 
тяжелый нервный припадок — 
предвестие будущей эпилепсии, к 
которой у него была 
наследственная 
предрасположенность.

⦿ Окончил училище в 1843 и был 
зачислен на службу в чертежную 
инженерного департамента. Через 
год вышел в отставку, убежденный, 
что его призвание — литература.



Первые произведения
⦿ Первый роман Достоевского "Бедные люди" был написан в 1845, 

опубликован Некрасовым в "Петербургском сборнике" (1846). 
Белинский провозгласил "появление... необыкновенного таланта...".

⦿ Повести "Двойник" (1846) и "Хозяйка" (1847) Белинский оценил ниже, 
отметив растянутость повествования, но Достоевский продолжал 
писать по-своему, не согласившись с оценкой критика.

⦿ Позднее вышли "Белые ночи" (1848) и "Неточка Незванова" (1849), в 
которых обнаруживались черты реализма Достоевского, 
выделявшие его из среды писателей "натуральной школы": 
углубленный психологизм, исключительность характеров и 
ситуаций.



Кружок петрашевцев
Литературная деятельность писателя была 
прервана 23 апреля 1849 г. арестом, связанным с 
его участием в деле петрашевцев. В Петербурге на 
квартире М. Буташевича-Петрошевского по 
пятницам собирались люди разных социальных та 
политических направлений, говорили о литературе, 
учении социал-утопистов, о свободе человеческой 
личности. Таким был кружок 

петрашевца М. Слесинева, 
личность которого повлияла 
на создание образа Николая 
Ставрогина в будущем 
романе «Бесы». Достоевский 
был членом кружка. Восемь 
месяцев писатель провел в 
Алексеевском равелине 
Петропавловской крепости.



Казнь На суде ему было предъявлено 
обвинение в распространении 
запрещенного письма В. 
Белинского к Н. Гоголю и 
вынесен приговор к 
смертельной казни. 22 декабря 
1849 года Достоевский вместе с 
другими петрашевцами 
находился в Петербурге на 
Семеновском плацу в 
ожидании смертной казни, но 
за несколько минут до казни ее 
отменили по высокому 
распоряжению. Эти десять 
минут ожидания смерти вошли 
в его творчество как символ 
человеческих мучений и, в 
частности, нашли отображение 
в его романе «Идиот».



Ссылка
После смерти Николая I и 
начала либерального 
царствования Александра 
II участь Достоевского, как 
и многих политических 
преступников, была 
смягчена. Ему возвратили 
дворянские права, и в 
отставку в 1859 он вышел 
уже в чине подпоручика (в 
1849, стоя у эшафота, 
услышал рескрипт: "...
отставного поручика... в 
каторжную работу в 
крепостях на... 4 года, а 
потом рядовым").



Возвращение в Петербург

В 1859 Достоевский получил разрешение жить в 
Твери, затем в Петербурге. В это время он 
опубликовал повести "Дядюшкин сон", "Село 
Степанчиково и его обитатели" (1859), роман 
"Униженные и оскорбленные" (1861). Почти десять 
лет физических и моральных терзаний обострили 
восприимчивость Достоевского к человеческим 
страданиям, усилив напряженные поиски 
социальной справедливости. 



Эти годы стали для него годами душевного 
перелома, краха социалистических иллюзий, 
нарастания противоречий в его 
мировоззрении. Он активно участвовал в 
общественной жизни России, выступал 
против революционно-демократической 
программы Чернышевского и Добролюбова, 
отвергая теорию "искусства для искусства", 
утверждая социальную ценность искусства.



Жизнь после каторги
После каторги были написаны 
"Записки из Мертвого дома". 
Летние месяцы 1862 и 1863 
писатель проводит за границей, 
посетив Германию, Англию, 
Францию, Италию и др. страны. Он 
считал, что исторический путь, 
который прошла Европа после 
французской революции 1789, был 
бы гибельным для России, так же 
как и внедрение новых 
буржуазных отношений, 
отрицательные черты которых 
потрясли его во время поездок по 
Западной Европе. Особый, 
самобытный путь России к 
"земному раю" — вот социально-
политическая программа 
Достоевского начала 1860-х.



В 1864 были написаны "Записки из подполья", 
важное произведение для понимания 
изменившегося мировоззрения писателя. В 
1865, будучи за границей, в курортном 
Висбадене, для поправки здоровья, писатель 
начал работу над романом "Преступление и 
наказание" (1866), в котором отразился весь 
сложный путь его внутренних исканий.
В 1867 Достоевский женился на Анне 
Григорьевне Сниткиной, своей стенографистке, 
ставшей для него близким и преданным другом



Вскоре они уехали за 
границу: жили в Германии, 
Швейцарии, Италии (1867 
— 71). В эти годы писатель 
работал над романами 
"Идиот" (1868) и "Бесы" 
(1870 — 71), который 
закончил уже в России. В 
мае 1872 Достоевские 
уехали на лето из 
Петербурга в Старую Русу, 
где они впоследствии 
купили скромную дачу и 
жили здесь с двумя детьми 
даже зимой. В Старой Русе 
написаны почти целиком 
романы "Подросток" (1874 
— 75) и "Братья 
Карамазовы" (1880).



С 1873 писатель 
стал 
ответственным 
редактором 
журнала 
"Гражданин", на 
страницах которого 
начал печатать 
"Дневник писателя", 
являющимся в то 
время учителем 
жизни для тысяч 
русских людей.



В конце мая 1880 
Достоевский приехал в 
Москву на открытие 
памятника А. Пушкину (6 
июня, в день рождения 
великого поэта), где 
собралась вся Москва. 
Здесь были Тургенев, 
Майков, Григорович и 
другие русские писатели. 
Речь Достоевского была 
названа Аксаковым 
"гениальной, 
историческим событием".

Памятник Пушкину



Смерть писателя
Здоровье писателя ухудшалось, и 28 
января (9 февраля н.с.) 1881 в 
Петербурге Достоевский скончался. 
Похоронен на кладбище Александро-
Невской лавры.



Шизофрения.
Достоверных свидетельств о 
том, когда же все-таки у 
писателя был первый приступ 
заболевания, не существует. 
Некоторые считают, что 
болезнь дебютировала еще в 
9-летнем возрасте 
галлюцинаторным синдромом, 
тогда как другие связывают 
начало эпилепсии со смертью 
отца в 1939 г., а третьи 
полагают, что болезнь 
началась в 28-летнем 
возрасте после ссылки в 
Сибирь. О вероятной связи 
возникновения эпилепсии с 
пережитым стрессом говорят 
некоторые исследователи, 
отстаивающие идею о 
наличии у Достоевского 
аффект-эпилепсии.



По свидетельствам 
близких, припадки у 
Достоевского чаще 
наступали после волнений, 
в состояниях, близких к 
экстазу. Друг писателя 
описывает подобный 
приступ, произошедший с 
ним во время оживленного 
спора: «Он (Достоевский)... 
ходил по комнате, а я 
сидел за столом. Он 
говорил о чем-то 
возвышенно и радостно; 
когда я поддержал его 
идею какими-то словами, 
он повернулся ко мне с 
восторженным лицом, 
чувства его были в полном 
разгаре. 



Он на мгновение 
остановился с открытым 
ртом, словно искал слов, 
чтобы закончить мысль. Я 
же смотрел на него с 
интересом, чувствуя, что 
он хочет сказать нечто 
необычное, что я услышу 
что-то вроде откровения. 
Неожиданно из его рта 
вырвался странный, 
грудной, бессмысленный 
звук, после чего он без 
сознания рухнул на пол».



Начиная с 1860 г., Федор 
Михайлович с фанатичной 
педантичностью записывал 
даты своих приступов в 
блокноте. Ведя эти записи, 
вплоть до своей смерти, он 
зафиксировал 102 приступа 
за 20 лет. Из этих дат можно 
заключить, что припадки за 
последние годы жизни 
Достоевского повторялись с 
перерывом в 5-6 месяцев, в 
ранние годы они случались 
чаще, но особенно частыми 
все же никогда не были.



Действительно, многие 
факты свидетельствуют о 
том, что помимо 
псевдоэпилептических в 
картине болезни 
Достоевского 
присутствовали и 
истинные эпилептические 
приступы. Про 
органическую природу 
заболевания говорит и то, 
что один из сыновей 
писателя, Алеша, 
умерший во 
младенчестве, был болен 
эпилепсией. Кроме того, у 
писателя с равной 
частотой встречались и 
ночные приступы.



В отличие от нетравматических 
истероформных припадков, во время многих 
своих приступов писатель часто получал 
достаточно сильные ушибы. После припадка 
в течение нескольких дней он всегда 
чувствовал себя разбитым, вялым, утрачивал 
работоспособность, страдал от 
депрессивных или дисфоричных 
переживаний, характерными были и 
постприпадочные дисфазии.



Современники описывают чрезвычайно 
сложный характер Достоевского – его 
раздражительность, угрюмость, зависть, 
педантичность, боязнь ущерба, 
склонность к аффективным вспышкам, 
обидчивость, которые специфичны для 
личностных изменений на фоне 
эпилепсии.



Отражение в литературе
Болезнь писателя 
отразилась на стиле его 
произведений – он пишет 
напряженно и импульсивно, 
фразы часто длинные и 
усложненные, 
переполненные 
искусственными 
нагромождениями 
словосочетаний, терминов, 
названий и цитат. 
Достоевский часто 
использовал повторения 
одного и того же слова в 
разных интонациях, писал 
педантично, 
каллиграфическим 
почерком, часто не 
оставляя и намека на 
свободное пространство на 
листе.



Кроме того, вопреки мнению 
специалистов, Федор Михайлович 
сам отмечает наличие у себя 
когнитивных нарушений в виде 
ухудшения памяти: «Все, что было 
со мной до этого первого припадка, 
каждый малейший случай из моей 
жизни, каждое лицо, мною 
встречаемое, все, что я читал, 
слышал, я помню до мельчайших 
подробностей. Все, что началось 
после первого припадка, я очень 
часто забываю, иногда забываю 
совсем людей, которых знал 
совсем хорошо, забываю лица. 
Забыл все, что написал после 
каторги. Когда дописывал «Бесы», 
то должен был перечитать все 
сначала, потому что перезабыл 
даже имена действующих лиц».



Вполне вероятно, что у писателя 
случались сумеречные состояния 
сознания. Во время одного из таких 
состояний он не узнавал знакомых на 
улице, не реагировал на 

приветствия, во время 
второго его видели в 
обществе незнакомца, с 
которым писатель 
прогуливался по городу, 
крича, что он – 
«спаситель».



Приступам Достоевского 
часто предшествовали 
восторженные ауры: «На 
несколько минут я 
испытывал такое счастье, 
какое невозможно ощутить в 
обычной жизни, такой 
восторг, который не понятен 
никому другому. Я 
чувствовал себя в полной 
гармонии с собой и со всем 
миром, и это чувство было 
таким сильным и сладким, 
что за пару секунд такого 
блаженства я бы отдал 
десять и более лет своей 
жизни, а может и всю 
жизнь».



Современные 
эпилептологи 
расходятся во 
мнениях 
относительно того, 
к какому типу 
относить 
эпилептические 
приступы 
Достоевского – к 
генерализованным 
судорожным 
припадкам или 
парциальным, а 
некоторые считают, 
что у него были оба 
типа.



 Личностные изменения 
на фоне височной 
эпилепсии включают: 
неспецифические 
симптомы 
конфликтности, 
обстоятельности, 
эмоциональной 
лабильности, 
эгоцентричности, 
аккуратности, частой 
смены эмоциональных 
состояний от 
депрессивно 
окрашенных до 
эйфоричных, 
гиперграфии, 
усиленного 
морализаторства.



Так или иначе, 
несмотря на мнимые и 
истинные диагнозы, 
литературный гений 
Федора Михайловича 
Достоевского остается 
неоспоримым и в 
очередной раз 
доказывает 
действенность 
компенсаторных, 
сублимационных и 
исцеляющих функций, 
которые несет в себе 
творческий акт 
человека, созидающего 
вопреки собственным 
невзгодам и недугам.


