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Целью данной работы является прочтение «Обыкновенной 
истории», «Фрегата Паллады», «Обломова» и «Обрыва» в контексте 
храмовой поэтики, определение своеобразия храмово-литургиче-
ской модели в каждом из четырех повествований, ее аксиологии 
и символики, позволяющее выяснить влияние христианского 
мировосприятия на художественный мир Гончарова. Впервые 
предлагается концепция прочтения четырех текстов Гончарова как 
тетралогии, представляющей собой своеобразный метароман.

Храмовая основа «Обыкновенной истории» явно свидетельству-
ет об обращенности Гончарова к миру православной образности, 
а не к языческому мифу, как это нередко утверждается в исследо-
вательской литературе. Герой «Обыкновенной истории» изменяет 
своей «заветной мечте», отклоняется от евангельской истории 
о блудном сыне с его покаянием и возвращением к Отцу. Храм как 
символ подлинной национальной жизни, отеческой веры и любви 
не привлекает Адуева. В отношении к храму он остается на позиции 
«наблюдателя», что и приводит его в финале к духовной смерти. 
Власть культурно-мифологического пространства с ее обожествле-
нием «необыкновенной личности», «необыкновенного случая», 
«фортуны и карьеры» подчиняет себе героя «петербургского омута».

Иная картина открывается во «Фрегате Паллада», в котором, 
как мы показали, происходит перерастание предромана в роман-
импровизацию за счет многообразия в тексте жанровых форм 
(летописность, очерковость, паломничество, хроникальность, 
дневниковость) и артистичности повествования. Синтезирующим 
началом в повествовании является не герой, но многогранная 
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авторская личность, нацеленная не на культивирование своего 
«я», а на обогащение себя через познание других миров и встречу 
с Другим. Этому способствует рождественская структура «Фрега-
та Паллады», актуализирующая задачу духовного рождения героя. 
Через рождественскую структуру во «Фрегат Паллада» входит 
и Личность Христа, являющаяся в повествовании неизменным 
ориентиром. Автору-путешественнику не интересна современная 
цивилизация, он обращен к поиску истоков «праотечества». Во 
«Фрегате Паллада» само повествование превращается в храм, сим-
волом которого является Русский Корабль, преодолевающий моря 
и океаны чужих форм цивилизации. Подлинное русское бытие 
создается сакральным словом христиан-просветителей. Истоки 
Праотечества автор-путешественник обретает в своем Отечестве, 
в сибирской России. Путешествие обновляет автора, обретающего 
веру и связь с родной почвой, чтобы быть способным изобразить 
обновленного героя.

Таким героем становится Илья Ильич Обломов в следующем 
романе Гончарова. «Океану лжи», внешней динамике жизни, рус-
ской Европе Гончаров противопоставляет статичного героя, в силу 
чего его свойства приобретают статус иконичности. Герой внутрен-
не обращен к Личности Христа. Святое «бездействие» Обломова 
оказывается вызовом формалистической, законнической цивили-
зации. Храмом русской жизни в «Обломове» является Сердце героя, 
вмещающего в себя весь мир. Пока нет условий для воплощения 
подлинно русского бытия на христианских началах, остается за-
дача сохранения народного Сердца. Союз Обломова и Пшеницыной 
символизирует связь культурной и народной, храмовой России.

Храмово-литургическая основа романа «Обрыв» включает в себя 
и его сюжет: возвращение в храм героев и автора. Основной колли-
зией романа является испытание Веры русского человека. Это ис-
пытание доведено у Гончарова до своего трагического предела — па-
дения Веры. Незыблемыми в сюжете романа оказываются Русские 
Берега и их хранительница Татьяна Марковна Бережкова. Они залог 
спасения Веры, душа которой, как евангельская блудница, после 
страшных падений припадает к Христу — в этом финале романа от-
ражается исторический оптимизм Гончарова. Сюжеты жизни и ис-
кусства соединяются в «Обрыве» в одно целое. Именно в «Обрыве» 
Гончаров отвечает на вопрос о подлинных целях национального 
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искусства и художника. Райский совершает путь от художника-ди-
летанта к художнику-почвеннику, осознающему свою личную не-
расторжимую связь с семьей бабушки-России.

Все четыре повествования оказываются единым художественным 
целым — метароманом, с присущей ему православной храмово-
литургической основой, придающей поэтике Гончарова «храмовое» 
измерение.




