
стве; в настоящий момент в душе у него «скорбь» и «ад», он уже 
давно думает о смерти: «. . . не ты ли хотел приучать себя заблаго
временно к кончине?» (1, 142). Дважды на протяжении недели 
у героя мелькает мысль о самоубийстве. Только ли это следствие 
разлуки с друзьями? Выше уже говорилось, что героя занимает не 
столько мысль о том, когда вернутся друзья, сколько о том, вер
нутся ли они вообще. И одновременно это сомнение становится 
объектом самообличения. Драматизм ситуации в том и состоит, 
что страх духовного одиночества (не следствие ли это насильст
венного отъединения от людей в прошлом?) и вера в силу чело
веческого духа сосуществуют в каждом мгновении жизни героя. 
Мог ли такой герой быть героем молодого Радищева? В биогра
фии Радищева есть такой период, когда и этот внутренний тра
гизм героя «Дневника», и большая часть внешних фактов его 
жизни автобиографичны. Имеются в виду последние полтора года 
жизни Радищева в Петербурге — с марта 1801 по сентябрь 1802 г. 
Позади — заключение, ссылка, опала. В настоящем — служба 
в Комиссии по составлению законов; от этой службы Радищева 
действительно зависели «благосостояние или вред его сограждан». 
Живя в Петербурге, он мог быть на Волковом кладбище и посе
тить очередное представление драмы Сорена. В сезоне 1801 г. 
«Беверлей» неоднократно ставился на сцене Каменного театра. 
В книге В. П. Погожева, А. Е. Молчанова и К. А. Петрова «Ар
хив дирекции императорских театров» (вып. 3, СПб., 1891, с. 151), 
дающей обзор репертуара по 3 февраля 1801 г., указаны две по
становки «Беверлея», состоявшиеся 7 и 23 января 1801 г. Анало
гичное предположение о дате написания «Дневника» высказывает 
и В. П. Гурьянов, которому в фондах Центрального государствен
ного исторического архива удалось обнаружить и третью дату по
становки «Беверлея» — 16 июля 1802 г.9 

9 Гурьянов В. П. Еще раз о дате «Дневника одной недели» Ради
щева. — Вестн. Моск. гос. ун-та. Серия VII, 1960, № 1, с. 57—60. Одним 
из существенных аргументов в системе его доказательств в пользу поздней 
датировки (после 1780-х гг.) является указание на то, что в «Собрание 
оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева» 
(1807—1811), где впервые опубликован «Дневник», были включены только 
печатные произведения писателя (или неопубликованные) периода 1791— 
1802 гг. (за исключением «Эпитафии» — стихов, посвященных памяти пер
вой жены писателя А. В. Рубановской, умершей в 1783 г.). 


