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Аннотация. В статье отмечается значимость топоса усадьбы в изо-
бражении Б. Л. Пастернаком идеальной формы жизни человека и семьи. 
Автором выявляются реминисценции Пастернака из творчества и жизни 
Л. Н. Толстого, позволившие писателю сделать образы усадьбы и дома важ-
нейшими смысловыми и идейными центрами романа «Доктор Живаго». 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Б. Л. Пастернак, усадебный топос, 
дворянские традиции, семейство, русская классика, рецепция, литера-
турная преемственность. 

© Андреева В. Г., 2023
* Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного 

фонда № 22-18-00051, https://rscf.ru/project/22-18-00051/.
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Abstract. The article notes the importance of the topos of the estate in 
the image of B. L. Pasternak of the ideal form of life of a person and a fam-
ily. The author reveals allusions and reminiscences of Pasternak to the work 
and life of L. N. Tolstoy, which allowed the writer to make the images of the 
estate and the house the most important semantic and ideological centers 
of the novel “Doctor Zhivago”.

Keywords: L. N. Tolstoy, B. L. Pasternak, manor topos, noble traditions, 
family, Russian classics, reception, literary continuity.

Топос усадьбы в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
до сих пор не был предметом пристального исследования литера-
туроведов, тем более в плане рецепции писателем наследия рус-
ской классической литературы. Как правило, традиции классики 
в прозе Пастернака отмечаются в общих чертах, исследователями 
иллюстрируется отступление писателя от православных канонов, 
порою достаточно пространно обозначается его новаторство:  
«Новаторство Б. Л. Пастернака по отношению к прозе XIX века 
заключается в попытке объединить поэзию и прозу в пределах 
одного произведения, представить ментальную сферу героя как 
осмысление и переплавление объективных событий реальной жизни 
в субъективность лирического дневника» [4, с. 48]. В монографи-
ческих исследованиях о творчестве Пастернака [3; 5], некоторых 
статьях [1; 9; 12] и диссертационных работах [7; 11] подробно 
рассматривается возможное влияние творчества Л. Н. Толстого 
на Пастернака, однако усадебной тематике внимание фактически 
не уделяется.  

В задачи данной статьи не входит подробное осмысление значе-
ния усадебного топоса в художественном мире романа Пастернака 
«Доктор Живаго», эта цель реализована нами в другой работе [2], 
мы постараемся обозначить некоторые аллюзии и реминисценции 
у Пастернака к творчеству и жизни Толстого, позволившие пи-
сателю сделать образы усадьбы и дома смысловыми и идейными 
центрами романа, выводящими читателей не только к пониманию 
проблем и столкновений революционного времени, но и к вечным 
вопросам взаимоотношения людей.

В романе «Доктор Живаго» лучшими характеристиками, при-
сущими усадебному топосу в целом, наделяется усадьба дворян 
Кологривовых, появляется своеобразный миф о прекрасной жизни 
в имении, который сохраняется позднее только в памяти некото-
рых героев. Отдельные детали в описании Дуплянки напоминают 
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читателю усадьбы в произведениях русских классиков. Так, Иван 
Иванович Воскобойников зовет Николая Николаевича посидеть 
на лавочке на краю обрыва: и упоминание об обрыве, и наличие 
у Кологривова двух дочерей возрождают в памяти читателя «Об-
рыв» И. А. Гончарова. И. А. Сухановой представлен анализ образа 
оврага, обрыва в романе Пастернака. Исследовательница отмечает, 
что слово «овраг» и его синонимы являются частью текстового 
семантического поля враждебности [13, с. 22]. Образы обрыва 
и оврага соотносятся в «Обрыве», а следом и в «Докторе Жива-
го» с опасностью, угрозой, искушением, падением и искалеченной 
судьбой женщины. Не случайно оврагу под названием Шутьма автор 
уделит внимание при описании жизни семьи Живаго в Варыкино, 
являющейся частью старой усадьбы. «Обратим внимание еще на 
одну особенность образа оврага в романе. В Шутьме постоянно 
раздаются выстрелы, и начинаются они сразу после того, как Вакх 
“представляет” Шутьму приезжим…», — отмечает И. А. Суханова 
[13, с. 22]. Сложно в данном случае не вспомнить героя Гончаро-
ва — нигилиста Марка Волохова, призывавшего Веру выстрелами 
со дна оврага. 

Пастернак творчески осваивает сюжетные решения, поведен-
ческие характеристики, поэтические элементы, использованные 
классиками. Немало противоречий, связанных с обостренной 
гордостью героев Пастернака, их стремлением переделать мир, 
напоминают читателям персонажей Достоевского. О. С. Сухих под-
черкивает, что переклички Пастернака с Достоевским присутствуют 
не столько на уровне сюжетного построения, сколько на уровне 
философско-этической проблематики [14, с. 354]. У Гончарова, 
Достоевского и Чехова Пастернак заимствует преимуществен-
но те художественные находки, которые связаны с кризисными 
состояниями человека, его страстями, нездоровым состоянием 
общества. Но в рассуждениях о прошлом и настоящем, истории 
и повседневности, о предназначении человека и его земном пути, 
о полноте жизни и творчестве Пастернак в романе «Доктор Жива-
го» в большой степени опирается на наследие Толстого, у которого 
писатель «перенимал» сам подход к жизни, творчески осваивая 
толстовское видение окружающего. А. Попофф справедливо под-
черкнул, что «в понимании Пастернака между его поколением 
и Толстым не существовало той пропасти, которая видится нам 
теперь. Из толстовских романов Пастернак черпал многие свои 
идеи и поэтические метафоры» [12, с. 322].
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Исследователи творчества Пастернака отмечают, что писатель 
в 1950-е годы «продолжал линию позднего Толстого», наследуя 
как художественные, так и нравственные принципы классика» 
[3, с. 468]. Д. С. Лихачев писал, что «ближе всего в своем по-
нимании хода истории Пастернак к Льву Толстому»: «Не будь 
у Толстого его исторического мировоззрения, исповедуй он взгляд 
на личность как на главный двигатель истории, народной эпопеи 
у него не получилось бы» [8, с. 20]. Опора на толстовские принципы 
и принятие толстовского представления о ходе истории означали 
для Пастернака разделение противоречивых взглядов предше-
ственника на русскую аристократию, русское дворянство. Юрий 
Живаго, как и Константин Левин в «Анне Карениной», Дмитрий 
Нехлюдов в «Воскресении», и дорожит собственным дворянским, 
усадебным прошлым (вспомним привязанность героев Толстого 
к своим домам, имениям), и чувствует необходимость решительных 
изменений, которые в случае с Живаго производятся независимо 
от него, по воле исторических событий и обстоятельств. С одной 
стороны, как и Толстой, Пастернак оказывается сторонником 
родовой дворянской жизни, усадебного бытия — тех «красивых» 
форм, которые неизмеримо быстро в конце XIX — начале XX веков 
вырождались и уходили из русской жизни. Оба художника пока-
зывают, что причиной распадения былого благополучия являются 
безволие и пассивность, неготовность к переменам и работе в новых 
условиях большинства дворян. Взгляды Юрия Живаго во многом 
перекликаются с толстовскими, однако именно с воззрениями са-
мого Толстого, а не с идеями толстовцев, фактически извративших 
мысли классика. Примечательна в данном случае характеристи-
ка эпизодического персонажа Выволочнова, который приходит 
в гости к дяде Юры: «Это был один из тех последователей Льва 
Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не 
знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых 
и непоправимо мельчали» [10, с. 43].

До того, как отроком Юру Живаго устраивают в нормальную 
семью и дом, ему приходится скитаться по знакомым дяди. Николай 
Николаевич, брат Юриной матери, и сам вынужден постоянно пере-
езжать. В Москве, где у него не было собственного угла, Николай 
Николаевич снимал кабинет у дальних родственников. Дядя Юры 
тоскует по дому и уюту, не случайно он не хочет останавливаться 
в гостинице. Пастернак не ограничивается упоминанием о снятом 
кабинете — мы видим обстановку этой комнаты, ассоциирующую-
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ся с книжной жизнью хозяина: «Несмотря на свои четыре окна, 
кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры 
и гравюры» [10, с. 41], и узнаем фактически о субаренде Нико-
лаем Николаевичем комнаты, издавна принадлежавшей князьям 
Долгоруким (как тут не вспомнить «Подростка» Достоевского, 
переживаний Аркадия по поводу своего происхождения): «Этот 
двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы 
Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен 
снимали у князей Долгоруких» [10, с. 41]. 

Уточнение важно писателю не только для организации после-
дующего сюжетного движения — далее у Свентицких будет прохо-
дить большой новогодний праздник, на котором окажутся как Юра 
с Тоней, так и Лара, стрелявшая в тот день в Комаровского, — но 
и для иллюстрации дворянской жизни старой Москвы, фактически 
остававшейся в начале XX века в обстановке, описанной в рус-
ских классических романах XIX века. В Москве Юра оказывается 
«в родственном круге Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, 
Михаелисов, Свентицких и Громеко» [10, с. 42], причем от «безала-
берного старика и пустомели Остромысленского», к которому сна-
чала поселили Юру, мальчика забирают в дом Громеко. Мы узнаем, 
что родня звала старика Остромысленского просто Федькой, что 
старик этот сожительствовал со своей воспитанницей, считал себя 
«потрясателем основ», поборником идей, тратил на себя деньги, 
предназначенные на содержание Юры, — по нашему мнению, фи-
гура Остромысленского сближается с образом Федора Павловича 
Карамазова из романа «Братья Карамазовы» Достоевского. От этого 
развратного старика Юру забирают к Громеко — в семью, живущую 
в традициях образцовых дворянских домов. По всей видимости, 
Пастернак намеренно создает контрасты — развращенной среды 
у Остромысленского и тяги юных героев, живущих в семье Громеко, 
к абсолютным чистоте и целомудрию: «Этот тройственный союз 
начитался “Смысла любви” и “Крейцеровой сонаты” и помешан 
на проповеди целомудрия» [10, с. 42].

Пастернак делает семью Громеко одной из образцовых, а ат-
мосферу их сближает с атмосферой лучших домов, изображенных 
Толстым, с семьей самого писателя в поздний период жизни — как 
тут не вспомнить мемуары А. Б. Гольденвейзера и его рассказы 
о музыкальных вечерах у Толстого и не сопоставить их с описа-
нием в романе Пастернака: «Громеко были образованные люди, 
хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали 
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у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых 
исполнялись фортепианные трио, скрипачные сонаты и струнные 
квартеты» [10, с. 56]. Не случайно Пастернак подробно представ-
ляет один из музыкальных вечеров у Громеко: и атмосфера вече-
ра, и богатые закуски передают общее благополучие дворянской 
жизни в городской усадьбе — даже сравнение с зимней дорогой  
(которая потом будет одной из ключевых в жизни доктора Живаго) 
не вызывает пока никакой тревоги: «Из зала через растворенные 
в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, 
накрытый стол в столовой…» [10, с. 58].  Нельзя исключать того, 
что фамилия Громеко была выбрана Пастернаком не случайно: 
Ипполит Степанович Громека был известным ученым-механиком, 
а Михаил Степанович Громека — критиком и публицистом, ис-
пытавшим значительное влияние Толстого и его идей: главная 
и широко известная в XIX веке литературно-критическая работа 
его посвящена роману «Анна Каренина» [6]. 

Двойственность атмосферы дворянской усадебной жизни 
XIX века хорошо ощущается на елке у Свентицких. Наряженная 
елка, множество прогуливающихся гостей, бал, его дирижер Кока 
Корнаков, умело руководящий всеми танцующими, удивительное 
новогоднее угощение, подготовка подарков четой Свентицких пере-
носят героев и читателей романа Пастернака в обстановку богатого 
дворянского праздника (которая по контрасту соотносится в романе 
с послереволюционной голодной жизнью как в Москве, так и на 
Урале). Между тем Пастернак сразу же показывает и обратную 
сторону этого красивого праздника, которая связана с выстрелом 
Лары. В воспоминании Ларисы о своем падении, помимо прямого 
указания на картину Генриха Семирадского, по всей видимости, есть 
и аллюзия к сну Стивы Облонского из романа «Анна Каренина» 
Толстого. Так, Лариса вспоминает кабинет в ресторане, куда увел 
ее Комаровский: «Как называлась эта страшная картина с толстым 
римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого всё нача-
лось? “Женщина или ваза”. Ну как же. Конечно. Известная картина. 
“Женщина или ваза”. И она тогда еще не была женщиной, чтобы 
равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был 
так роскошно сервирован» [10, с. 55]. При внимательном сопостав-
лении воспоминание Ларисы кажется еще и «калькой» с описания 
сна Стивы Облонского: «Да, как это было? Да! Алабин давал обед 
в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. … Да, 
Алабин давал обед на стеклянных столах… и какие-то маленькие  
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графинчики, и они же женщины» [15, с. 4]. Однако распущенность, 
вызванная вседозволенностью, ни у Толстого, ни у Пастернака 
не соотносится с усадебным топосом — исключительно с людьми, 
этот мир и его поэзию разрушающими.

Вслед за Толстым и русскими классиками Пастернак пока-
зывает, как его герой в детские и отроческие годы обретает осо-
бенное видение мира, в котором бережное отношение к родным 
людям и окружающим, поддержание мудрого устройства жизни, 
кропотливое созидание противопоставлены насилию, свидетелем 
которого становится Живаго во время революции. Лучшие авто-
биографические герои Толстого, выросшие в традициях усадебной 
культуры, как и Юрий Живаго у Пастернака, способны в кризисных, 
драматических ситуациях сохранить честь и совесть, живую душу, 
вынести и передать другим не зависящее от строя и политических 
столкновений знание о жизни. 
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