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ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: 
ДИНАМИКА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

THE IMAGE OF THE GRAND INQUISITOR F. M. DOSTOEVSKY: 
DYNAMICS OF INTERPRETATIONS

В статье анализируются основные интерпретации образа Великого Инквизи-
тора, рассматриваются ключевые акценты в рефлексиях русских и зарубежных ис-
следователей, включая классическую критику В. В. Розанова и Н. А. Бердяева. Одной 
из точек притяжения интереса к образу Великого Инквизитора по-прежнему явля-
ется внутренний конфликт героя, его кризис веры, имплицитно экстраполированный 
на социальную сферу как институциональный кризис. Многообразие интерпретаций 
демонстрирует актуальность образа Великого Инквизитора как воплощения архети-
па власти. В современной концепции П. Слотердайка Великий Инквизитор высту-
пает как носитель цинического сознания и манипулятор ценностями, открывая но-
вую оптику для осмысления.
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The article analyzes the main interpretations of the image of The Grand Inquisitor, 
also it examines the key accents in the reflections of Russian and foreign researchers, in-
cluding the classical criticism of Rozanov and Berdyaev. One of the points of interest at-
traction to the image of The Grand Inquisitor is still the internal conflict of the hero, his 
crisis of faith, which implicitly extrapolated to the social sphere as an institutional crisis. 
The variety of interpretations demonstrates the relevance of The Grand Inquisitor image as 
the embodiment of the archetype of power. In the modern concept of P. Sloterdijk the Grand 
Inquisitor as a cynical consciousness actor and manipulator of values, opening up new 
optics for comprehension.
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«Легенда о великом инквизиторе» есть один 
из самых драгоценных перлов, созданных рус-
ской литературой.

(С.Н. Булֱаков)

2021 год в России прошел под эгидой празднования юбилея Ф. М. До-
стоевского. В честь 200-летия со дня рождения выдающегося писателя со-
стоялись культурные и научные мероприятия не только по всей стране, 
но и далеко за ее пределами, что подтверждает статус Достоевского как 
самого цитируемого русского автора в мировом масштабе.

Философский роман Браֳья Карамазовы стал заключительным этапом 
в творчестве Ф. М. Достоевского, оказавшего неоспоримое влияние на ми-
ровую культуру. Второй век подряд не утихают связанные с этим произве-
дением дискуссии, периодически актуализирующие пророческий характер 
романа. Притча о Великом Инквизиторе стала одной из самых обсуждаемых 
тем, затрагивающих фундаментальные философские проблемы.

Существуют разные мнения о создании образа Великого Инквизитора 
Ф. М. Достоевским. Например, позиция, что используемый Достоевским 
исторический фон и персонаж Великого Инквизитора были вдохновлены 
драмой Шиллера Дон Карлос (Иванчич 2001) или предположение, что при 
создании образа кардинала Ф. М. Достоевский испытывал влияние прочи-
танной книги А. М. Иванцова-Платонова О римском каֳолицизме и еֱо 
оֳноֵениях к ֲравославию (Дергачева 2021). Сам Ф. М. Достоевский упо-
минает своего современника Доне Карлоса-младшего: «Дон Карлос, род-
ственник графа Шамбора, тоже рыцарь, но в этом рыцаре виден Великий 
Инквизитор. Он пролил реки крови ad majorem gloriam Dei и во имя Бого-
родицы, кроткой молельщицы за людей, «скорой заступницы и помощни-
цы», как именует ее народ наш» (Достоевский 1994: 106).

Скорее всего, Великий Инквизитор не имеет конкретного историче-
ского прототипа, его образ отражает черты властных политиков из разных 
исторических эпох.

Принято считать, что фигура Великого Инквизитора отождествляет 
все негативные аспекты католичества (особенно это характерно для пред-
ставителей русской религиозной философской мысли). Обратим внимание 
на другие сущностные характеристики образа Великого Инквизитора, ко-
торые отметили исследователи творчества Ф. М. Достоевского, проследим 
генезис этих представлений.

Благодаря В. В. Розанову начинается активная рефлексия образа Ве-
ликого Инквизитора и после выхода в 1894 году первого издания Леֱенды 
о Великом Инквизиֳоре Ф. М. Досֳоевскоֱо. Оֲыֳ криֳическоֱо коммен-
ֳария В. Розанова оживляется полемика о смысле поэмы.

Ф. М. Достоевский использует формат именно религиозной притчи, 
чтобы продемонстрировать амбивалентность христианства, парадоксаль-
ным образом соединяющее и высокое представление о человеке, и недове-
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рие к нему, выраженное в религиозном и светском контроле. Пока человек 
позволяет себе быть слабым, найдутся желающие управлять судьбой чело-
вечества на земле. Из слов Великого Инквизитора следует невозможность 
счастливой жизни человека по заветам Христа, следовательно, разрешает-
ся прибегать к другим основаниям:

«Христос принес на землю истину; Инквизитор же говорит, что земная 
жизнь человека управляется законом страдания, вечного убегания от него 
или, когда это невозможно, — вечного следования по пути наименьшего 
страдания. Между истиною, которая безотносительна и присуща только аб-
солютному Богу, и между этим законом страдания, которому подчинен че-
ловек вследствие относительности своей природы, лежит непереступаемая 
бездна. Пусть, кто может, влечет человека по пути первой; он будет следовать 
всегда по пути второго. Это именно и высказывает Инквизитор: не отрицая 
высоты принесенной Спасителем истины, он отрицает только соответствие 
этой истины с природою человека и, с тем вместе, отрицает возможность 
следования его за ней» (Розанов 1996: 72).

Это легитимация права на управление душами, которое традиционно 
присваивала религия.

В интерпретации С. Франка Великий Инквизитор предстает как скры-
тый атеист, сострадающий слабости среднего человека. (О том, что Великий 
Инквизитор по сути является атеистом, заявлял и сам Ф. М. Достоевский 
на литературном утре перед чтением пятой главы Браֳьев Карамазовых 
(Достоевский 1991: 297).

Для С. Франка проблема жизни, а не проблема свободы в легенде 
является ключевой. По его мнению, задача Великого Инквизитора — во-
плотить идею земного рая, признаком которого является противостояние 
духа и покоя. Дух — это трагедия человеческой жизни. Дихотомия чело-
веческой экзистенции заключена в соблазне освобождения от духовных 
тревог и потенции свободы:

«С точки зрения этой врожденной потребности к неограниченной вну-
тренней свободе, тяга к простодушному блаженству, как к абсолютному 
покою духовного равновесия — ничто иное как выражение апатии, тяготе-
ния к духовной смерти. Правда, говорится в речи Великого Инквизитора, 
что люди — прирожденные бунтари, но бунтари слабые, трусливые, раб-
ские. Больше всего их страшит бремя их собственной ответственности; 
они — стадные животные, которым дает удовлетворение только подража-
ние, однообразие приписанного всем мышления.»

В этом смысле идеал земного рая неосуществим. Цена свободы — от-
ветственность, цена познания — драма добра и зла, и подавляющее боль-
шинство людей не готовы к такой ноше. Поэтому Великий Инквизитор 
принимает вызов:

«Спасение означает для него избавление человека от всяческого трагиз-
ма, от борьбы и междоусобицы, от сомнений и мук совести, т. е. осуществле-
ние и увековечение наивного, простодушного младенческого самосознания, 
находящегося по ту сторону добра и зла» (Франк 1976).
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Что является подлинным мотивом для Великого Инквизитора? Идея 
спасения человечества, которую он манифестирует, оправдываясь перед 
Христом? С. Франк подмечает, что выбранный персонажем путь сверхче-
ловека требует презрения к человечеству: «... этим оправдывает Великий 
Инквизитор свое намерение вести человечество к тупому блаженству ду-
ховного самоуничтожения; отсюда же он черпает и свою уверенность в до-
стижимости этой цели» (Франк 1976).

Для Л. И. Шестова важно обозначить, что Ф. М. Достоевский умолчал 
о том, что Великий Инквизитор сам становится жертвой своего обмана, 
выдавая ложь за истину, ведь не пастухи нужны стаду, а стадо нужно па-
стухам:

«Что сталось бы с великим инквизитором, если б он не имел гордой 
веры, что без него погибло бы все человечество? Что сделал бы он со своей 
жизнью? И вот, глубокий старец, проникающий своим изощренным умом 
во все тайны нашего существования, не умеет (может быть, делает вид, что 
не умеет) видеть одного — самого для него главного. Он не знает, что не на-
род ему, а он народу обязан верой, той верой, которая хоть отчасти оправды-
вает в его глазах его длинную, унылую, мучительную и одинокую жизнь. 
Он обманул народ своими рассказами о чудесах и тайнах, он принял на себя 
вид всезнающего и всепонимающего авторитета, он называл себя намест-
ником Бога на земле. Народ доверчиво принял эту ложь, ибо и не нуждался 
в правде, не хотел ее знать; но старик кардинал, со всем своим почти вековым 
опытом, с изощренным пытливой и неустанной мыслью умом, не заметил, 
что и сам стал жертвой своего обмана, вообразил себя благодетелем челове-
чества. Ему этот обман нужен был, ему неоткуда было получить веру в себя, 
и он принял ее из рук презираемой им, ничтожной толпы...» (Шестов 1993).

С. Н. Булгаков считает, что в образе Великого Инквизитора Достоев-
ский воплотил тяготы и сомнения своих современников:

«...сын XVI века оказывается способным вместить самые тягостные со-
мнения наших дней, полновластный деспот с безудержной отвагой, с кара-
мазовской дерзостью ставит проблему демократии и социализма. Инквизитор 
исповедует свою веру или, точнее, свое неверие в человечество, которое не мо-
жет жить, по его мнению, своим умом и своею совестью» (Булгаков 1993: 33).

Для А. Л. Волынского очевидны параллели между главным действу-
ющим лицом поэмы и рассказчиком поэмы, которые мастерски намечает 
Достоевский. Амбивалентность Великого Инквизитора с явным богохуль-
ством во имя любви к людям и скрытым в сердце богофильстве становит-
ся основанием для противоречий, похожих на противоречия, с которыми 
столкнулся Иван Карамазов. Образы Великого Инквизитора и Ивана Ка-
рамазова сливаются:

«Для Великого Инквизитора, как и для Ивана Карамазова, нет ни Бога, 
ни мира, а есть только благородная функция религии, заволакивающая оскор-
бительную пустоту жизни очаровательными обманами. Во всем, что он 
хочет дать людям с гордой высоты своей, есть одна реальная сила — хлеб, 
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все же остальное есть гипнотизация придуманными благородными идеями, 
продуманность которых должна оставаться тайною в руках мудрых прави-
телей» (Волынский 2011: 315).

В концепции Н. А. Бердяева артикулируется внеисторичность Вели-
кого Инквизитора. Образ Великого Инквизитора воплощает в себе худшие 
черты государства и церкви.

Одинаково опасны для веры атеизм, позитивизм, социализм и «зазем-
ленное» католичество. Не имеет значения, кто или что вещает от имени 
Великого Инквизитора, будь то Церковь или государство, власть светская 
или священная, любая власть, отнимающая свободу и проектирующая бу-
дущее по своему усмотрению:

«Великий Инквизитор все хитрости употребляет и единый дух его рав-
но проявляется, как в образе консерватизма, охраняющего старые полезно-
сти, государственную крепость, устроившую некогда человеческую жизнь, 
так и в образе революционизма, создающего новые полезности, новую соци-
альную крепость, в которой жизнь человеческая окончательно будет устро-
ена на благо всем» (Бердяев 1907).

Богоборчество Великого Инквизитора не только свидетельствует о его 
нелюбви к Богу, но и показывает готовность стать новым богом — новым 
царем земным, пусть даже несчастным, «который сделает счастливыми 
миллионы младенцев, отняв у них свободу» (Бердяев 1907). Великий Инк-
визитор представлен Достоевским как идеальный и трагический персонаж.

А. Мацейне убежден, что через образ Великого Инквизитора Досто-
евский раскрывает начало, противоположное Христу, которое сознательно 
изображается писателем в виде конкретного человека. Возраст инквизито-
ра символизирует долгую жизнь, должность — внешний аспект Церкви, 
одежда в виде монашеской рясы — внутренний аспект силы духа.

«Инквизитор — противоположность Христа. Однако он — не негодяй. 
Он — идеалист. И хотя этот его идеализм демонический, коверкающий со-
весть человека, его свободу и его выбор, всё-таки это — идеализм» (Мацейне 
1999: 133).

А. Мацейне отмечает, что во имя своего идеала Великий Инквизитор 
принял грехи слабых и стал их искупителем, что на наш взгляд, является 
аллюзией на самого Христа.

«Отказ инквизитора от Христа окончателен. Решение принять проти-
воположность Христа сделалось бесповоротным. Именно поэтому инкви-
зитор, несмотря даже на то, что после поцелуя Христа концы его губ задро-
жали, остается верным своей прежней установке. Как человек он тронут 
милосердным действием Христа, но как представитель духа пустыни оста-
ется на прежнем пути лжи и обмана, который ведет к уничтожению и в не-
бытие. Раскрывая свою тайну, инквизитор предстает как истинный отрица-
тель Христа и сущностный носитель антихристова начала» (Мацейне 1999: 
154–155).
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В представлении Н. О. Лосского Великий Инквизитор тоже оконча-
тельно отказывается от Христа и действует путем принижения идеала, вы-
ступая своего рода титаническим богоборцем (Лосский 1953).

Р. Джулиани соотносит образ Великого Инквизитора с образом Анти-
христа, который релевантен своей эпохе:

«... он становится своего рода дьявольским евангелистом, автором сво-
еобразного евангелия от Антихриста — евангелия, которое принадлежит 
двум авторам — ему и Ивану, причем Иван, даже и в ономастическом смыс-
ле, предстает кем-то вроде четвертого евангелиста, приспосабливающего 
свое евангелие к трем синоптическим в повествовании об искушении в пу-
стыне. Это вершина полисемантики образов Достоевского, делающей тщет-
ными поиски идентичности этого персонажа» (Джулиани 2019: 112–113).

Следует отметить, что практика репрезентации образа Великого Инк-
визитора как Антихриста довольно распространена. (см. обзор работ 
у К. Г. Исупова, 1995).

Т. Иванчич рассмотрела поэму как своего рода «дуэль России и Евро-
пы» в представлениях Ф. М. Достоевского и отметила ряд аллюзий на со-
бытия XIX века:

«У Достоевского в образе католического инквизитора, мрачного вла-
дыки, который хочет управлять совестью, разумом и чувствами верующих, 
прочитывается тот гнев, который охватил Пия IX, бессильного завоевать 
власть над миром. Слова инквизитора, обращенные к Христу: “Зачем ты при-
шел теперь, чтобы мешать нам?”, обращены ко всем тем немногим, кто вы-
ступил против насилия властей» (Иванчич 2001).

В образе Христа Достоевский воплощает Россию, в образе инквизи-
тора — Запад, противостояние расширяется до вопросов о вере и безверии, 
о филантропии и мизантропии, это дуэль духовности и бездуховности. 
В лице Великого Инквизитора Достоевский критикует отрицательные чер-
ты западной цивилизации.

В. В. Бибихин полагает, что в определенной степени образ Великого 
Инквизитора есть саморепрезентация писателя. Великий Инквизитор 
не бунтарь, а воин, который становится драйвером истории. Великий Инк-
визитор — Великий Манипулятор, который понимает цену свободы и цену 
своего осознанного выбора.

«Броситься в руки истинного Бога, бросив вызов богу слишком чело-
вечному: вот весь Великий инквизитор (но и Достоевский). По крайней мере 
он видит истинную ситуацию человека широко открытыми глазами. Тоталь-
ный тиран? Враг Бога? Но Богом принятый! — Немного смешно и довольно- 
таки глупо выставлять Достоевского морализующим наставником послуш-
ных масс. Смешно и глупо как раз потому, что Достоевский оказался спосо-
бен вглядеться в это свое лицо и выставил его в инквизиторе» (Бибихин 1994).

Немецкий философ и культуролог П. Слотердайк рассматривает фи-
гуру Великого Инквизитора в рамках своей концепции цинизма как про-
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свещенного ложного сознания. Автор помещает героя поэмы в паноптикум 
циников, чтобы проанализировать архетипы цинического сознания на при-
мере исторических личностей и литературных персонажей.

Великий Инквизитор представляет собой зарождение современной 
формы политического цинизма, это репрезентация образа консервативно-
го политика и идеолога XIX века.

«В речи описанного Достоевским кардинала, произнесенной перед со-
храняющим молчание узником, мы обнаруживаем истоки современного уче-
ния о институциях, которое в этом — и, вероятно, только в этом — месте 
с уникальной откровенностью признает свою циническую основу, постро-
енную на сознательном, ссылающемся на необходимость обмане» (Слотер-
дайк 2001: 214).

Великий Инквизитор, действующий по формуле «ведает, что творит», 
принимает власть как самопожертвование, ведь во имя Бога приходится 
лгать народу ради блага этого народа. Для Слотердайка в этом коренится 
парадокс современного консерватизма:

«Понятие свободы, как то ведомо Великому Инквизитору, образует 
ключевой пункт в системе подавления и угнетения: чем более эта система 
репрессивна (инквизиция и т. п.), тем интенсивнее нужно вколачивать в го-
ловы риторику свободы. Именно это — отличительный знак всякого совре-
менного консерватизма как на Востоке, так и на Западе; все они избирают 
своей основой пессимистическую антропологию, согласно которой стремле-
ние к свободе есть не более как опасная иллюзия, чистый порыв, лишенный 
какой бы то ни было субстанции, - порыв, который замазывает и скрывает 
необходимость и неустранимость институционального («связанного») харак-
тера человеческой жизни» (Слотердайк 2001: 215).

Заключить сделку с дьяволом, принеся на алтарь свое несчастное со-
знание и расколотую совесть, во имя счастливого будущего человечества, 
значит, принять людей такими, какие они есть, то есть стать реалистом, 
опираясь на знание и власть.

Для П. Слотердайка Великий Инквизитор — примета эпохи:

«Его мышлением владеют два противоположных мотива, которые спо-
рят друг с другом и в то же время обуславливают друг друга. Как реалист 
(позитивист), он оставил позади дуализм добра и зла; как человек, верящий 
в утопию, он тем крепче и отчаяннее придерживается этого дуализма. Напо-
ловину он — аморалист, наполовину — гиперморалист; с одной стороны — 
циник, с другой — мечтатель; здесь — свободен от всяких угрызений сове-
сти, там — связан в конечном счете с идеей добра. На практике он не боится 
никакой жестокости, никакой подлости, никакого обмана; в теории же он 
предан высочайшим идеалам. Действительность воспитала его циником, 
прагматиком и стратегом; однако, исходя из своих намерений, он чувствует 
себя воплощением добра. В этой разорванности и двуличии мы узнаем осно-
вополагающую структуру “реалистических” Великих Теорий XIX века» 
(Слотердайк 2001: 221).
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Соединение цинизма средств с морализмом целей в XIX веке породи-
ло первую форму современного цинического сознания и Ф. М. Достоевский 
создает образ Великого Инквизитора, чтобы убедительно продемонстри-
ровать скрытую технологию власти: использовать истину, чтобы лгать. 
Фигура Великого Инквизитора в этом смысле выступает прототипом «со-
временного (политического) циника» (Слотердайк 2001: 220).

Подводя итоги, следует отметить, что динамика интерпретаций обра-
за Великого Инквизитора Ф. М. Достоевского носит нелинейный характер. 
Вариативность представлений содержательно концентрируется вокруг ос-
новной темы, связанной с дихотомией светского и сакрального. Но мно-
гозначность образа Великого Инквизитора Достоевского позволяет про-
должить интеллектуальный поиск в сфере интерпретации философам, 
филологам, культурологам и представителям других научных направлений 
с новых ракурсов, что может стать темой для дальнейшего исследования.
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Валентина Кудрјавцева

ЛИК ВЕЛИКОГ ИНКВИЗИТОРА Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ: 
ДИНАМИКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Резиме

У чланку се анализирају главна тумачења лика Великог инквизитора, испитују се 
кључне тачке у размишљањима руских и страних истраживача, укључујући класичну кри-
тику В. В. Розанова и Н. А. Берђајева. Једно од главних тежишта интересовања за лик 
Великог инквизитора и даље остаје јунаков унутрашњи конфликт, његова криза вере, 
имплицитно екстраполирана на социјалну сферу као институционална криза. Разноликост 
тумачења показује актуалност лика Великог инквизитора као отелотворења архетипа 
моћи. У савременом концепту П. Слотердајка Велики инквизитор иступа као носилац ци-
ничне свести и манипулатор вредностима, отварајући нову оптику тумачења.

Кључне речи: Велики инквизитор, Достојевски, Слотердајк, цинизам, власт.


