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Происхождение

По линии отца Фёдор Михайлович 
происходил из дворянского рода 

Достоевских, ведущего своё начало с 1506 
года.

Отец, Михаил Андреевич (1787—1839), 
учился в Московском отделении 

Императорской медико-хирургической 
академии, служил лекарем в Бородинском 

пехотном полку, ординатором в 
Московском военном госпитале, лекарем 

в Мариинской больнице Московского 
воспитательного дома. 



Мать писателя, Мария Фёдоровна 
Нечаева (1800—1837), была 

дочерью московского купца III 
гильдии Фёдора Тимофеевича 

Нечаева (1769—1832), 
происходившего из города 

Боровска Калужской губернии.



Детство и отрочество
Фёдор Михайлович Достоевский родился 
30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве

[7], и был вторым сыном из восьмерых 
детей семейства. Младшая сестра Любовь 

умерла в 1829 году вскоре после 
рождения, когда будущему писателю 

было 7 лет.

Ф. М. Достоевский вспоминал, что его 
«отец и мать были люди небогатые и 

трудящиеся». Несмотря на бедность отца, 
Достоевский получил прекрасное 

воспитание и образование, за что всю 
свою жизнь был благодарен родителям. 

Читать его учила мать по книге «Сто 
четыре Священные Истории Ветхого и 

Нового Завета». 
Здесь родился Ф. М. Достоевский. 
Мариинская больница для бедных



В романе «Братья Карамазовы» старец 
Зосима рассказывает, что по этой книге 

он в детстве учился читать. Большое 
впечатление на ребёнка тогда произвела 
библейская Книга Иова. Впоследствии 
размышления писателя о Книге Иова 
были использованы при работе над 

романом «Подросток».

С детских лет, а затем в особенности на 
каторге, где Достоевский мог читать 

Новый Завет издания 1823 года, 
подаренный жёнами декабристов, 

Евангелие стало главной книгой в жизни 
писателя.

Здесь родился Ф. М. Достоевский. 
Мариинская больница для бедных



По словам писателя детство было самой 
лучшей порой в его жизни. Отец обучал 
старших братьев латыни. По окончании 
домашнего обучения Фёдор Достоевский 
вместе со старшим братом Михаилом в 

течение года изучал французский язык на 
полупансионе учителя Екатерининского 

и Александровского училищ Н. И. 
Драшусова, сын которого А. Н. Драшусов 
давал братьям уроки математики, а другой 

сын (В. Н. Драшусов) обучал их 
словесности.

С 1834 по 1837 год Михаил и Фёдор 
Достоевские учились в престижном 
московском пансионе Л. И. Чермака.

Здесь родился Ф. М. Достоевский. 
Мариинская больница для бедных



Юность писателя

Когда Достоевскому было 16 лет, его мать умерла от чахотки, и отец 
отправил старших сыновей, Фёдора и Михаила (впоследствии 

также ставшего писателем), в пансион К. Ф. Костомарова в 
Петербурге для подготовки к поступлению в инженерное училище.

1837 год стал важной датой для Достоевского. Это год смерти его 
матери, год смерти Пушкина, творчеством которого он (как и его 

брат) зачитывался с детства, год переезда в Петербург и 
поступления в Главное инженерное училище.

Михаил и Фёдор Достоевские желали заниматься литературой, 
однако отец считал, что труд писателя не сможет обеспечить 

будущее старших сыновей, и настоял на их поступлении в 
инженерное училище, служба по окончании которого 

гарантировала материальное благополучие. В «Дневнике писателя» 
Достоевский вспоминал, как по дороге в Петербург с братом 

«мечтали мы только о поэзии и о поэтах», «а я беспрерывно в уме 
сочинял роман из венецианской жизни».

Достоевский в 26 лет, 
рисунок К. Трутовского



Первые литературные произведения

Ещё во время учёбы в училище Достоевский с 1840 по 1842 год 
работал над драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». В январе 

1844 года Достоевский писал брату, что закончил драму «Жид 
Янкель». Эти первые юношеские произведения не сохранились. В 

конце 1843 и начале 1844 года Достоевский переводил роман Эжена 
Сю «Матильда», и, немного позднее, роман Жорж Санд «Последняя из 

Альдини», одновременно начав работу над собственным романом 
«Бедные люди». Оба перевода не были завершены. В то же время 

Достоевский писал рассказы, которые не были закончены.

В конце мая 1845 года начинающий писатель завершил свой первый 
роман «Бедные люди». При посредничестве Д. В. Григоровича с 

рукописью ознакомились Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский. 
«Неистовый Виссарион» поначалу высоко оценил это произведение. 

Достоевский был радушно принят в кружок Белинского и стал 
знаменитым до публикации романа Н. А. Некрасовым в январе 1846 

года. Все заговорили о «новом Гоголе».



Весной 1846 года А. Н. Плещеев познакомил Достоевского с 
почитателем Ш. Фурье М. В. Петрашевским. Но Достоевский начал 

посещать устраиваемые Петрашевским «пятницы» с конца января 
1847 года, где главными обсуждаемыми вопросами были свобода 

книгопечатания, перемена судопроизводства и освобождение 
крестьян. Среди петрашевцев существовало несколько 

самостоятельных кружков. Достоевский посещал литературно-
музыкальный кружок С. Ф. Дурова, состоявший из участников 

«пятниц», которые разошлись с Петрашевским по политическим 
взглядам.



Осенью 1848 года Достоевский познакомился с называвшим себя коммунистом Н. 
А. Спешневым, вокруг которого вскоре сплотилось семеро наиболее радикальных 
петрашевцев, составив особое тайное общество. Достоевский стал членом этого 

общества, целью которого было создание нелегальной типографии и 
осуществление переворота в России. В кружке С. Ф. Дурова Достоевский 

несколько раз читал запрещённое «Письмо Белинского Гоголю». Вскоре после 
публикации «Белых ночей» ранним утром 23 апреля 1849 года писатель в числе 

многих петрашевцев был арестован и провёл 8 месяцев в заключении в 
Петропавловской крепости. Следствие по делу петрашевцев осталось в неведении 
о существовании семёрки Спешнева. Об этом стало известно спустя много лет из 

воспоминаний поэта А. Н. Майкова. На допросах Достоевский предоставлял 
следствию минимум компрометирующей информации.

Хотя Достоевский отрицал предъявленные ему обвинения, суд признал его «одним 
из важнейших преступников»



Каторга и ссылка
Суд и суровый приговор к смертной казни 22 
декабря 1849 года на Семёновском плацу был 

обставлен как инсценировка казни. В 
последний момент осуждённым объявили о 

помиловании, назначив наказание в виде 
каторжных работ. Один из приговорённых к 

казни, Николай Григорьев, сошёл с ума. 
Ощущения, которые он мог испытывать перед 
казнью, Достоевский передал словами князя 
Мышкина в одном из монологов в романе 

«Идиот».

Обряд казни на Семеновском плацу



Следующие четыре года Достоевский провёл на каторге в 
Омске. Кроме Достоевского ни один из русских писателей 

XIX века не прошёл через суровую школу каторги. Арестанты 
были лишены права переписки, но, находясь в лазарете, 

писателю удавалось тайно вести записи в так называемой 
«Сибирской тетради» («моя тетрадка каторжная»). Впечатления 

от пребывания в остроге нашли потом отражение в повести 
«Записки из Мёртвого дома». Достоевскому потребовалось 

несколько лет для того, чтобы сломить враждебное отчуждение 
к себе как к дворянину, после чего арестанты стали принимать 
его за своего. Первый биограф писателя О. Ф. Миллер считал, 
что каторга стала «уроком народной правды для Достоевского».

Ко времени пребывания писателя на каторге относится первая 
медицинская констатация его болезни как падучая (Epilepsia), 

что явствует из приложенного свидетельства лекаря Ермакова к 
прошению Достоевского 1858 года об отставке на имя 

Александра II.

Обряд казни на Семеновском плацу



В 1850 году в польском журнале «Варшавская 
библиотека» (Biblioteka Warszawska) были опубликованы 

отрывки из романа «Бедные люди» и положительный 
отзыв о нём.

Сохранились воспоминания очевидцев каторжной жизни 
писателя — участника Польского восстания Симона 

Токаржевского и писателя П. К. Мартьянова (1827-1899).

«Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых» пришли 
в конце января 1854 года.

После освобождения из острога Достоевский около 
месяца провёл в Омске, где познакомился и подружился с 

Чоканом Валихановым, будущим известным казахским 
путешественником и этнографом.

Обряд казни на Семеновском плацу



В конце февраля 1854 года Достоевский был отправлен рядовым в 7-й Сибирский линейный 
батальон в Семипалатинск. Там же весной того же года у него начался роман с Марией 
Дмитриевной Исаевой, которая была замужем за местным чиновником Александром 

Ивановичем Исаевым, горьким пьяницей. Через некоторое время Исаева перевели на место 
смотрителя трактиров в Кузнецк. 14 августа 1855 года Фёдор Михайлович получил письмо из 

Кузнецка: муж М. Д. Исаевой скончался после долгой болезни.

18 февраля 1855 года умер император Николай I. Достоевский написал верноподданническое 
стихотворение, посвящённое его вдове, императрице Александре Фёдоровне, и в результате 

стал унтер-офицером.

Данное мнение не совсем соответствует действительности. Для писателя более важным было 
не получение чина, а высочайшее дозволение печататься. Произведение в унтер-офицеры 

было основано на пункте приказа военного министра в связи с манифестом 27 марта 1855 года 
в ознаменование начала царствования Александра II и дарованием льгот и милостей ряду 

осуждённых преступников. О производстве Достоевского в унтер-офицеры ходотайствовал 
командующий отдельным Сибирским корпусом генерал от инфантерии Г. X. Гасфорт.

В 1859 году были опубликованы повести Достоевского «Дядюшкин сон» в журнале «Русское 
слово» и «Село Степанчиково и его обитатели» в журнале «Отечественные записки».



После ссылки
30 июня 1859 года Достоевскому выдали временный билет № 2030, 

разрешающий ему выезд в Тверь, и 2 июля писатель покинул 
Семипалатинск. В конце декабря 1859 года Достоевский с женой и 

приёмным сыном Павлом вернулся в Петербург, но негласное 
наблюдение за писателем не прекращалось до середины 1870-х годов.

С начала 1861 года Фёдор Михайлович помогал брату Михаилу 
издавать собственный литературно-политический журнал «Время», 

после закрытия которого в 1863 году братья начали выпускать журнал 
«Эпоха». На страницах этих журналов появились такие произведения 

Достоевского, как «Униженные и оскорблённые», «Записки из мёртвого 
дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Записки из 

подполья». Сотрудничество в журналах «Время» и «Эпоха» положило 
начало публицистической деятельности Достоевского, а совместная 

работа с Н. Н. Страховым и А. А. Григорьевым способствовала 
становлению братьев Достоевских на позициях почвенничества.



Расцвет творчества
К наиболее значительным произведениям писателя литературоведы 

относят так называемое «великое пятикнижие», в которое входят зрелые 
романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и 

«Братья Карамазовы». Несмотря на то что в «Дневнике писателя» 
публиковались литературные произведения, он относится к 

публицистике и критике.

Через полгода после смерти брата издание «Эпохи» прекратилось 
(февраль 1865 года). Взяв на себя ответственность за долговые 
обязательства «Эпохи» и испытывая финансовые затруднения, 

Достоевский вынужден был согласиться на кабальные условия договора 
по публикации собрания сочинений с издателем Ф. Т. Стелловским и 

начал работать над романом «Преступление и наказание». Первые главы 
отсылались М. Н. Каткову прямо в набор консервативного журнала 

«Русский вестник», где вышли в январе и феврале 1866 года, и 
печатались из номера в номер. До конца года Достоевский мог 

закончить роман.



Вскоре после передачи рукописи романа «Игрок» издателю Достоевский 
сделал Анне Григорьевне предложение руки и сердца. 15 февраля 1867 

года в Троицком соборе состоялось таинство венчания Достоевского и А. 
Г. Сниткиной.

Роман «Преступление и наказание» был оплачен Катковым очень хорошо, 
но чтобы эти деньги не отобрали кредиторы, писатель уехал за границу со 

своей новой женой. Поездка отражена в дневнике, который в 1867 году 
начала вести Анна Григорьевна Достоевская. По пути в Германию супруги 

остановились на несколько дней в Вильне[47].

Вторая жена Анна Григорьевна обустроила жизнь писателя, взяв на себя 
руководство финансами семьи, а с 1871 года Достоевский навсегда бросил 

рулетку.

С 1872 по 1878 год писатель проживал в городе Старая Русса 
Новгородской губернии. Эти годы жизни были очень плодотворными. В 

то время создавались: 1872 — «Бесы», 1873 — начало «Дневника писателя» 
(серия фельетонов, очерков, полемических заметок и страстных 

публицистических заметок на злобу дня), 1875 — «Подросток», 1876 — 
«Кроткая». Анна Григорьевна Достоевская

 (урождённая Сниткина)



Смерть и похороны
26 января (7 февраля) 1881 года сестра Достоевского Вера Михайловна приехала в 

дом к Достоевским, чтобы просить брата отказаться от своей доли рязанского 
имения, доставшейся ему по наследству от тётки А. Ф. Куманиной, в пользу 
сестёр. По рассказу Любови Фёдоровны Достоевской, была бурная сцена с 
объяснениями и слезами, после чего у Достоевского пошла кровь горлом. 

Возможно, этот неприятный разговор стал толчком к обострению его болезни 
(эмфиземы) — через два дня писатель скончался.

Гроб несли на руках. На могиле Достоевского выступили А. И. Пальм, первый 
биограф писателя О. Ф. Миллер, П. А. Гайдебуров, К. Н. Бестужев-Рюмин, Вл. 

Соловьев, студент Д. И. Козырев, студент Павловский, П. В. Быков.

Ф. М. Достоевский был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Несмотря на известность, которую Достоевский обрёл в конце своей жизни, 
поистине непреходящая, всемирная слава пришла к нему после смерти. В 

частности, Фридрих Ницше признавал, что Достоевский был единственным 
психологом, у которого он мог кое-чему поучиться («Сумерки идолов»).

Посмертный портрет 
И. Н. Крамского.Ф. М.
Достоевский на смертном 
одре


