
Юмор ведь есть остроумие глубокого чувства, 

и мне очень нравится это определение.
Ф. М. Достоевский.

Дневник писателя. Март 1877 г. 
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Стоит произнести: «Достоевский…» — и тотчас же, слов-

но к «морозам — розы», продвинутый современник зарифмует 

к нему и «слезинку ребёнка», и «народа-богоносца», и непремен-

ную — на, вот возьми её скорей! — «красоту, спасающую мир». 

Современник, продвинутый во всех отношениях, вспомнит ещё 

и усугубляющие рифмы: «карамазовщину» — синоним загадоч-

ной русской души да «топор Раскольникова» — универсальный 

ключ к неразрешимым вопросам бытия.

Известное дело — Достоевский чрезвычайно серьёзен, если 

не сказать мрачен. Известное даже тому, кто не прочёл ни одной 

его страницы, а лишь мимоходом глянул на согбенную бронзовую 

фигуру подле станции метро «Владимирская». Чем-то тягостным, 

болезненным веет от серьёзного памятника писателю. Не иначе, 

авторы изваяния доступными им средствами воплотили слова 

Горького: «Достоевский — больная совесть наша», произнесён-

ные по поводу «Братьев Карамазовых», поставленных в 1910 г. 

Немировичем-Данченко во МХАТе. Долгие десятилетия диагноз, 

вынесенный буревестником революции, оставался догмой и руко-

водством к действию для всех, кто обращался к наследию Досто-

евского с целью изучения или интерпретации. Впрочем, и сегодня 

талант описания разного рода «патологий русской души» многим 

заслоняет иные дарования классика, в том числе комический дар. 

Сам Достоевский не единожды утверждал, что нет такого предме-

та на земле, на который нельзя было бы посмотреть с комической 

точки зрения. Кропотливые исследователи обнаруживали тому 

подтверждение буквально в каждом его произведении. Таковые 

нашлись и в Театре им. Ленсовета, где 7 апреля 2021 г. на малой 



сцене прошла премьера спектакля «Достоевский и К0», состояще-

го из чтения актёрами театра рассказа Ф. М. Достоевского «Сквер-

ный анекдот» в первом отделении и авторского чтения Татьяны 

Москвиной повести «Конечно, Достоевский!» во втором.

Режиссёр Мария Романова не случайно обратилась к актёр-

скому чтению, посчитав, что эта первородная форма, став основой 

спектакля, позволит избежать надуманных решений и наиболее 

полно раскроет самого автора. Признаем, что на фоне распро-

странённой практики примата режиссёрского самовыражения на 

поч ве классики, — это довольно смелый жест. Отчасти это сродни 

современному театру, — поясняет М. Романова, предлагая зрите-

лю стать соавтором, подключить своё воображение и понимание. 

Всё так и получилось. По прошествии нескольких минут зритель 

уже не обращал внимание на распечатки текста в руках актёров, 

разыгрывающих «Скверный анекдот», что называется, «с листа». 

Он видел их участниками фантасмагории развенчания образов, 

когда «эмансипированный генерал» оказывался жалким фразё-

ром, а «маленький человек», столь обласканный ещё со времён 

революционно-демократического литературоведения, оборачи-

вался «хамом, хищником и приспособленцем».

Прескверная история приключилась с генералом Пралинским 

(народный артист России Сергей Мигицко): шесть бокалов шам-

панского, выпитых на новоселье у генерала Никифорова, случай-

но привели его в дом Млекопитаева на свадьбу мелкого чиновника 

Псёлдонимова (актёр Александр Крымов). Полный благородных 

намерений, генерал решил поздравить молодых. Он движим па-



рами шампанского и идеей, что, если 

он будет гуманен, люди полюбят его, 

поверят ему, следовательно, тут же 

уверуют и в государственную рефор-

му и также полюбят её.

Благородные рассуждения мало-

умного человека натолкнулись на аб-

солютное непонимание гостей. Из не-

ловкого замешательства, угрожающе-

го свадьбе полным параличом, удалось 

выйти находчивостью матери жениха. 

Её бесхитростное приглашение не по-

брезговать скромным угощением обо-

дрило генерала и разрядило обстанов-

ку. В этой и в других ролях спектакля актриса Надежда Федотова 

сумела воплотить особенности женских типов второй половины 

XIX века, точно подмеченные Достоевским.

Расслабленный собственным благодушием и обилием выпито-

го, генерал быстро опустился до уровня пьяной компании. К свое-

му удивлению, он обнаружил нежелание гостей видеть в явлении 

его персоны на свадьбе подчинённого торжество идеи гуманизма. 

А ведь он явился, чтобы «нравственную цель обнаружить» и ука-

зать её народу — его, генерала, народу! Явился… и столкнулся 

с насмешками и даже с прямым оскорблением. Народный артист 

России Евгений Филатов довольно убедительно явил всевозмож-

ные тонкости отношения подчинённых к начальству, выражае-

мые в глаза и за глаза, в трезвом уме и твёрдой памяти, а также 

в хмельном отчаянии. «Вы пришли ломаться и искать популяр-

ности!» — таков ответ празднующего чиновного люда на благо-

родный порыв генерала, а в их глазах на барские замашки и пре-

тензии.

Четырём актёрам малыми средствами («всего лишь» мастер-

ским владением голосом, мимикой, жестом, пластикой и следова-

нием авторскому тексту) удалось доподлинно выстроить ситуаци-

онное многообразие рассказа. Всё это, включая художественный 

аскетизм сценографии, сообщает постыдную комичность резуль-

татам порывистых «хождений в народ», предпринимаемых казён-

ным либерализмом. Как же, Иван Ильич Пралинский «во многих 

местах успел прослыть отчаянным либералом» — вспоминает вни-

мательный зритель реплику автора. И то верно. Что-то слащаво-

подозрительное слышится уже в фамилии генерала, которой на-

Сергей Мигицко



градил его Достоевский. Пралине (фр. praline) — десертный ингре-

диент из молотого миндаля, обжаренного в сахаре, используемый 

для кремов и украшений пирожных. Сергей Мигицко блестяще 

сыграл генерала, который попытался в реальности окормлять под-

чинённых «десертными идеями» и сам же с позором убедился, что 

«Не выдержал!». Убедился и пришёл к выводу, что в социально-

политическом рационе всего полезней ему самому и его народу (!) 

держаться постной строгости, и чтобы никакого миндальничания!

Смех, конечно, смехом. Но благодаря прекрасной игре актёров 

именно комизм, заданный автором «Скверного анекдота» с само-

го начала, постепенно подтачивается возрастающим конфликтом 

полнейшего непонимания между людьми. Закрадывается мысль: 

а возможно ли оно вообще — понимание? Тогда откуда в финале 

постановки возникает чувство сопереживания осмеянному и пол-

ностью провалившемуся генералу? Благодаря актёрскому ма-

стерству? Да. И, безусловно, — юмору Достоевского, его улыбке 

печальной любви при виде высокого в его приземлённой форме.
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Но над моей общей любовью к русскому слову, 

тем не менее, возвышаются несколько лично-

стей, которым отдано было по многу лет вос-

хищения и увлечения самого пристального, — 

М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский и, 

конечно, Достоевский!

Татьяна Москвина. «Конечно, Достоевский!».  

Из книги «Жизнь советской девушки»

Авторское чтение Татьяна Москвина начала с пояснения: «Ко-

нечно, Достоевский!» — это киноповесть, и под названием «Жар» 

в 2011 г. была поставлена в петербургском Театре на Литейном. 

В ней она обыграла некоторые мотивы из сочинений любимого ав-

тора, однако «ни в одном отзыве на спектакль никто на это не об-

ратил внимания».

Далее она задалась вопросом, по сути, созвучным саркастиче-

скому замечанию, с которого я начал первую часть размышления 

о премьере «Достоевский и К0», то есть о крайне однобоком знании 

и видении нашей публикой творчества классика.

«Не может же быть, чтобы дипломированные театроведы 

не опознали (в героях поставленной на сцене повести — прим. 

А. М.) ни Смита с дохлой собачкой из «Униженных и оскорблён-



ных», ни Крафта из «Подростка» с его идеей «русские — второ-

степенная нация и в качестве русского не стоит жить»?

Хочется верить, что этого быть не может и дело обстоит куда 

лучше — многим пишущим об искусстве сегодня просто не под 

силу анализ драмы. (Куда там! Надо прибиться к какой-нибудь 

шайке, защищать её имущественные интересы, продавливать 

«своих» в свалке за чинами, наградами, грантами. Если вдруг 

встречаешь в прессе спокойный искренний голос, который дей-

ствительно что-то рассказывает о спектакле, — это сто процентов 

не театровед, а приплывший в критику со стороны филолог или 

журналист…).

Это не что иное, как указание на тему, всё так же актуальную, 

как и во времена Гоголя и Жуковского. В переписке 1848 г. они жа-

ловались друг другу, что их мало, а то и вовсе не читают. И речь 

была не о мужике, иной раз всё же несущем с базара что-то пе-

чатное, кроме пряника, а о ближнем круге образованных людей.

Вот так и по сей день: коснуться до всего слегка, это — всегда 

пожалуйста, а проникновенное чтение отечественной литерату-

ры… — да стоит ли она вся слезы Делёза?

Всемирная русская отзывчивость чувство возвышенное, им по 

праву гордился Достоевский. Думал ли он, что это чувство может 

приобрести нездоровый оттенок пренебрежения ко всему родно-

му русскому? Прекрасна готовность бросаться собирать камни 

«страны святых чудес». Прекрасна, когда бы под ногами ни валя-

лись разбросанными (о, эти ветры перемен!) свои камни, самоцве-

ты своей культуры.

Так же, как в античном Риме были поэты и учёные поэты, Та-

тьяна Москвина — учёный писатель. Один из её любимых учите-

лей — Достоевский. Она с гордостью говорит об этом.

«Достоевский для меня — нечто вроде ментального отца. До-

стоевский привёл меня в мир, где я поселилась и провела всё “от-

рочество и юность”. Я не читала его книги, а жила в них. “Пре-

ступление и наказание”, типовая серенькая книжка с гравюрой 

петербургского двора-колодца на обложке, была у меня вся в за-

кладках — “Убийство”, “Первая встреча с Порфирием”, “Первая 

встреча с Соней”, “Вторая встреча с Порфирием”… то есть я по 

желанию открывала и перечитывала отдельные сцены, после 

того, как несколько раз подряд прочитала весь роман. Не могла 

расстаться с ним».

После этого признания Т. Москвина прочла с некоторыми со-

кращениями свою петербургскую киноповесть, полную отсылок 



к героям и ситуациям произведений Достоевского. Разрозненные, 

казалось бы, сцены кусочками смальты складывались в финале 

в ясную мозаичную картину. Обходясь интонационным миниму-

мом и единственным жестом кисти руки, как бы перелистыва-

нием завершённого эпизода, Т. Москвина всё второе отделение 

держала зал: водила по улицам и каналам города на встречи 

с персонажами повести, своеобразными реинкарнациями героев 

Достоевского.

Из них главный — молодой революционер Федя — живое под-

тверждение неистребимости типа «русских мальчиков». Этот ге-

рой, возможно, сам по себе служит то ли подтверждением, то ли 

опровержением словам Ивана Карамазова, сказанным почти пол-

тораста лет назад: «Вот что, Алёша, быть русским человеком ино-

гда вовсе не умно, но всё-таки глупее того, чем теперь занимаются 

русские мальчики, и представить нельзя».

Пропавшая на целых двадцать лет и счастливо (?) нашедшая-

ся мать Феди Клара Петровна спешит из-за границы, чтобы уви-

деть сына. Она одаривает его тремя тысячами евро. Федя — при-

вет Настасье Филипповне! — выбрасывает деньги в окно.

Эта и другие сцены, воссозданные воображением зрителей во 

время чтения, вполне убеждают, что представить, чем ныне зани-

маются русские (и не только мальчики!), писательница способна 

в целом и в подробностях. Язык и темп повести динамичны, ёмки, 

стиль рассчитан на отзывчивого читателя, способного к соавтор-

ству по части восприятия умного юмора, «сердца горестных за-

мет», едва намеченных, впрочем, как и подобает для сдержанных, 

но глубоко чувствующих петербуржцев.

В повести Т. Москвиной персонажей, наверно, не меньше, чем 

в «Братьях Карамазовых». Все они не случайны, иначе как по-

казать столкновение интересов, характеров и убеждений, столь 

разных, противоречивых, которыми живёт постсоветская Россия. 

Страна и общество как бы новые, но почему-то об этом новом див-

ном мире писательница начинает повествование точно с того же, 

с чего начинается «Преступление и наказание»: июнь, жара…

В «Достоевском и К0» совместились два подхода Литературно-

просветительского проекта «Связь времён» по восстановлению 

роли литературного начала в прекрасном искусстве театра. Ак-

тёрское и авторское чтение — разные варианты в решении этой 

задачи, премьера 7 апреля показала, что оба действенны.

Санкт-Петербург


