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Я ставлю в связь с апокрифами эсхатологического свойства настой
чивый мотив прошедших пятнадцати веков до появления Христа в поэме 
Ивана. Герой говорит, что действие его поэмы происходит в X V I в., затем 
повторяет: «Пятнадцать веков уже минуло тому, как он (Христос, — В. В.) 
дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как про
рок его написал: „Се гряду скоро"» (9, 310). И дальше в словах Инкви
зитора: « . . . свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы 
тысячи лет назад. . . Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой. . .» 
(9, 315); «...теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все 
в этих трех вопросах (имеется в виду искушение в пустыне, — В. В.) до 
того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним 
или убавить от них ничего нельзя более» (9, 317). 

В самых разных эсхатологических сочинениях, опирающихся на кано
нические тексты, конец мира приурочивался к окончанию 7-й—«ачалу 8-й 
тысячи лет от его сотворения, т. е. к концу X V в. По распространенным 
в свое время верованиям, в семитысячном году (1489) ожидалось пришест
вие антихриста и затем трехлетнее его царство.21 

То обстоятельство, что Иван относит действие своей поэмы к X V I , 
а не к X V в., понятно. В X V I в. реформация охватывает Европу: 
«Огромная звезда, „подобная светильнику" (то есть церкви) „пала на 
источники вод, и стали они горьки"» (9, 311). В X V I в. возникает орден 
иезуитов. И то, и другое было важно Достоевскому в общей системе его 
художественной мысли. Но указание на X V I век есть дань истории, так 
сказать, реализму, а настойчивое повторение прошедших пятнадцати сто
летий есть указание на литературную (впрочем, не только литературную) 
традицию и фантастическое. « . . . тебя . . . разбаловал современный реа
лизм, — говорит в начале своей поэмы Иван Алеше, — и ты не можешь 
вынести ничего фантастического... Но не все ли равно нам с тобою, что 
qui pro quo, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что... надо 
высказаться...» (9, 314). 

Следует упомянуть, что хотя кончину мира іна Западе и в России пред
полагали в X V в. (по всем предсказаниям и расчетам), но как только 
эти расчеты не оправдались, ее стали ждать в 8-е тысячелетие, в следую
щем, X V I в. Ожидания даже усилились в это время в связи с нападками 
католиков іна православие и введением унии на юго-западе России. Пра
вое \авные, как и протестанты, называли папу антихристом, считая, что 
время его наступило.22 

Отнесение действия поэмы в X V I век и настойчивое упоминание 
X V столетия на единственный (но характерный) намек на то, что поэма, 
хотя и приурочена к прошедшему, на самом деле пророчествует о будущем 
(так, как это будущее хотел бы видеть Иван). Среди косвенных свиде
тельств на этот счет, помимо анахронизмов (их отмечает Розанов в своей 
книге «Легенда о Великом инквизиторе»23), важны многочисленные ци
таты из Апокалипсиса Иоанна, повествующего о конечных судьбах мира и 
втором пришествии Христа, но главное то, что в самой поэме Ивана 
в сущности об этом втором (лишь предстоящем) пришествии и говорится. 

21 См. об этом. В. С а х а р о в . Очерк происхождения и развития эсхатологиче
ских идей и образов на Востоке, переход и влияние их на народное религиозное миро
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