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Владимир Мельник
Гончаров и Православие.
Духовный мир писателя

Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое
расстояние и время, – тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них
смысл, их значение – идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме
меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно
целое и увидит, что именно говорит это целое.
И.А. Гончаров

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси
АЛЕКСИЯ II
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Введение

 
Биография и творчество И. А. Гончарова практически не изучены с точки зрения рели-

гиозных проявлений его личности и его религиозного миросозерцания. Чрезвычайная лич-
ная скрытность Гончарова в вопросах веры, а также неявно выраженная авторская позиция
в его романах привели к тому, что до сих пор неясно своеобразие его религиозных взглядов,
их эволюция. До 1917 года, впрочем, было предпринято несколько попыток хотя бы в общих
чертах определить своеобразие Гончарова как религиозно мыслящего писателя. Так, напри-
мер, в 1913 году вышла работа священника Николая Ремизова «Иван Александрович Гонча-
ров в религиозно-этических и социально-общественных воззрениях своих произведений». В
самом общем виде автор этой работы попытался очертить религиозное настроение Гончарова:
«Иван Ал. Гончаров причисляется к людям, которые специально о религии ничего не писали,
богословскими вопросами не задавались и не думали над ними, но которые при всем этом в
существе своем, в глубине своей души всегда бывали очень религиозны. В этом смысле Иван
Александрович был всегда, от дней детства и до конца жизни своей, глубоко религиозным
христианином; скромный во всем, избегавший славы и популярности едва ли не более всех
наших писателей, Иван Александрович менее всего был расположен удивлять кого-либо своей
религиозностью. Но он носил в себе удивительный родник религиозности, который во всех его
произведениях временами брызжет особенною теплотою веры. Религиозные мотивы и прояв-
ления у него не часты, но зато они так ярки и так сильны… Вера Ивана Александровича имеет
живое, активное свойство, охватывающее весь мир человеческой жизни и мысли. По форме
она есть, пожалуй, «старая правда»; веками установившийся строй религиозного мышления
и поведения, но в своем содержании и внутреннем существе она есть живая сила, создающая
сильный человеческий характер…»1.

После революции восприятие творчества Гончарова резко и, казалось, бесповоротно
изменилось. Господствующим в литературоведении на долгое время стало мнение, что Гон-
чаров абсолютно индифферентен к вопросам религии. Благо, что в текстах писателя религи-
озные аспекты (как, впрочем, и многие иные) настолько «обытовлены», органически слиты с
контекстом, что для их выявления нужен специальный и притом весьма тонкий и глубокий
анализ всего его творчества, всей биографии. Вот почему вопрос об отношении Гончарова
к христианству, к Православной Церкви и ее деятелям, вопрос о проявлениях религиозного
миросозерцания в его произведениях, о его религиозном воспитании и окружении, о его месте
в религиозном контексте эпохи – не только не изучен, но и практически не поставлен.

Неизученностъ столь важной проблемы значительно искажает облик писателя, масштаб
и глубину его нравственно-художественных исканий. В глазах современников и потомков Гон-
чаров вовсе не относился к числу искателей религиозной истины, подобно Л.Н. Толстому
или Ф.М. Достоевскому. Поклонник искусства и красоты, защитник либерального воззре-
ния на жизнь, любитель комфорта, художник, чуждый всякой утопии и тяготеющий к антич-
ному культу горацианской «меры», «золотой середины», автор «Обрыва» отчасти справедливо
казался современникам человеком, весьма далеким от религиозных исканий. В оценке этой
стороны его личности господствовали мнения однозначно негативные. Л.Н. Толстой однажды
характерно противопоставил ему Ф.М. Достоевского: «Конечно, это настоящий писатель, с
истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров»2. Понятно, что и в советское
время в романисте хотели видеть человека атеистического и материалистического мировоззре-
ния. Так, А.Г. Цейтлин в своей солидной монографии о Гончарове отмечал: «Нет в творчестве
Гончарова… того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского
и Льва Толстого последнего периода его жизни. Внешнюю набожность, присущую Гончарову,
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никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле. Веры в бога нет и у
героев Гончарова…»3. Еще совсем недавно один исследователь утверждал, что «религиозная
тема, по существу, отсутствует в романах Гончарова» и что «Гончаров пришел к материали-
стическому пониманию человека»4.

Между тем и личность, и творчество Гончарова совершенно невозможно понять вне
религиозного контекста. Правда, изучение религиозной жизни автора «Обломова» представ-
ляет собой весьма нелегкую задачу в связи с его крайней скрытностью в вопросах внутренней
душевной жизни вообще. Еще М.Ф. Суперанский в 1913 году писал: «Что касается внутренней
религиозности, то о ней мы знаем очень мало. В эту святая святых своей души он не пускал
любопытных глаз. О религии с людьми, равнодушными к ней, он говорить не любил… или
отделывался мало значащими фразами… он не был способен высказывать свои задушевные
мысли в этой области, и если случайно проговаривался, то сейчас же старался сдержаться,
тотчас же посмеяться над собой»5. Зато трудно не увидеть прямых и бесчисленных высказы-
ваний писателя, подтверждающих его глубокую укорененность в религии, в его статьях, пись-
мах, воспоминаниях. Главное же заключается в том, что Гончаров на протяжении всей жизни
последовательно и творчески выстраивал христианское мировоззрение в своих романах. Как
у христианского мыслителя у Гончарова была своя «сверхзадача». Она-то и придает его рома-
нам истинную глубину и религиозно-философскую масштабность. В этом смысле существую-
щие на сегодняшний день интерпретации гончаровских романов далеко не полно раскрывают
их глубинный, все еще скрытый от нас смысл. В научный оборот все еще не попали многие
и многие факты биографии писателя. Анализ творчества романиста под углом христианских
идеалов обнаруживает и своеобразие Гончарова как религиозной личности и христианского
мыслителя. Нужно признать, что автор «Обрыва» занимает куда более значительное место в
ряду истинно религиозных писателей XIX века, чем мы это себе представляем.



В.  И.  Мельник.  «Гончаров и православие»

8

 
Религиозное становление И.А. Гончарова в Симбирске

 
 

Гончаровы в Симбирске
 

Анализируя ход развития человеческой личности, Гончаров всегда отмечал органич-
ность, естественность, постепенность этого развития. В письме к Великому князю Констан-
тину Константиновичу Романову от 12–15 сентября 1886 года он писал, что «Христовавера»
«унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, и потом развивается и укрепляется
учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества»6.
Несомненно, что эти заключения писатель делал, исходя из собственного опыта. Как религиоз-
ная личность Иван Александрович Гончаров формировался в глубокой русской провинции, в
старинном поволжском городе Симбирске. Обстановка провинциального Симбирска в трудах
о Гончарове всегда представлена лишь несколькими штрихами, характеризующими мимолетно
лишь некоторые, скорее традиционные и внешние, стороны жизни этого дворянско-купече-
ского городка. В основном исследователями приводятся отрывки из романа «Обломов», коло-
ритно рисующие природу и нравы родины писателя. Эти всем известные поэтичные картины
нравов провинциального города, поволжской природы действительно составляют едва ли не
лучшие страницы «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва». Из этих описаний так и
пробивается любовь писателя к родным местам: «С балкона в комнату пахнуло свежестью. От
дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи
и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее
тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца
и гладкое, как зеркало; с другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва
подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром
и примыкали к темному лесу» (А. 1.178)1.

Несмотря на свою удаленность от столиц, Симбирск не был захолустьем. Более того,
это был по-своему весьма примечательный город. В нем причудливо сочетались, с одной сто-
роны, сонная «обломовщина», глубокий неподвижный провинциализм, а с другой – энергич-
ная, порою даже подвижническая деятельность обитателей города в самых различных сферах
жизни. Между прочим, Симбирск среди других провинциальных городов России выделялся
необычайной представительностью замечательных дворянских родов. В очерке «На родине»
сам романист писал: «Губернские города, подальше от столицы, были, до железных дорог,
оживленными центрами общественной жизни. Помещики с семействами, по дальнему рассто-
янию от Москвы, проводили зиму в своем губернском городе. Наша губерния особенно сла-
вилась отборным обществом родовитых и богатых дворян» (VII. 233)2 Как известно, наиболее
престижными в дворянских книгах считались дворяне первого (жалованное, действительное
дворянство) и шестого (древние благородные роды) разрядов. По количеству дворян этих двух
категорий Симбирская губерния заметно отличалась от многих провинций России7. Все это
создавало особую атмосферу в городе, «Симбирское дворянство было о себе высокого мне-
ния и даже на губернаторов привыкло смотреть как на равных себе и членов своих обществ.

1 Ссылки на полное собрание сочинений и писем И. А. Гончарова в 20-ти т. (СПб., 1997-) даются в тексте с литерой «А»,
указанием тома (римскими цифрами) и страницы. Цитаты из романов Гончарова будут сопровождаться сноской в тексте с
указанием части и главы романа, но без указания издания, тома и страницы. Небольшие цитаты из произведений, статей и
писем Гончарова могут вовсе не сопровождаться ссылкой.

2 Ссылки на собрание сочинений И. А. Гончарова в 8-ми т. (М., 1952–1955) даются в тексте с указанием тома (римскими
цифрами) и страницы.
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Известно, что из-за столкновения с местным дворянством в середине XIX века губернию поки-
нули подряд 3 губернатора (А.М. Загряжский, И.С. Жиркевич и И.П, Хомутов)» 8

В Симбирской губернии было много знаменитых дворянских усадеб, с которыми так или
иначе оказались связаны замечательные представители русской культуры XIX века, такие, как
Н.М. Карамзин, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, С.Т. Аксаков, Д.В. Григорович, П.В. Анненков
и др.9

Гончаров принадлежал к «коренной», заметной в Симбирске фамилии. Известно, что его
дед, Иван Иванович Гончаров, родился в 1710 году в Симбирске – в семье солдата. Службой
в Оренбургском крае дед писателя выслужил себе дворянство. В 1759 году 49-летний Иван
Иванович Гончаров снова числится в Симбирске. У Гончаровых были родственные связи с
симбирским дворянством и высокий авторитет в городе10, его отец был довольно зажиточным
купцом, хлеботорговцем, владельцем свечного завода, он неоднократно избирался симбиря-
нами городским головой11.

Важнейшие события семейной жизни Гончаровых, к счастью, оказались зафиксирован-
ными в так называемом «Летописце». Так, в «Летописце» есть запись 1742 года об Иване Ива-
новиче Гончарове: «Пожалован я из полковых писарей в аудиторы 1738 года июня 28 дня а
из аудиторов в порутчики и 1742 году марта 18 дня и порутчицкой патент дан от Военной
коллегии»12. В этой замечательной рукописной книге отмечено, в частности, и то, что Васса
Степановна, вероятно, бабка романиста, «1759 году декабря 4-го числа… преставилась от сего
света отыде в вечное блаженство погребена в Синбирску у Троицы в Николаев день»13. Тут же
встречаются и другие по характеру записи, вроде: «1764-го года августа против 15-го числа то
есть Успения Пресвятыя Богородицы всю нощь был гром велий беспрестанно и молния была
беспрестанно»14. Однако «Летописец» интересен и в другом смысле. Он дает первые доку-
ментированные сведения о религиозной атмосфере, в которой возрастал Иван Александрович
Гончаров в своей семье.

Будущий писатель родился 6 июня 1812 года. Назвали его в честь св. Иоанна Предтечи,
день памяти которого отмечается 7 июня, – Иваном. В одном из писем к Великому князю Кон-
стантину Константиновичу Романову он писал: «Иоанн Креститель – и мой патрон»15. Кре-
щение же состоялось 11 июня. Крестным отцом был надворный советник и кавалер Николай
Николаевич Трегубов, которому суждено было сыграть немалую роль в дальнейшей судьбе
писателя.

Крестной матерью стала некто Дарья Михайловна Косолапова, купеческая вдова.16 К
сожалению, о крестной матери Гончарова нам ничего не известно. Пока не совсем ясно, в какой
церкви был крещен Иван Гончаров. Возможно, это была буквально примыкающая к дому Гон-
чаровых церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Впрочем, известно, что свидетель-
ство о крещении выдано лишь через десять лет: 16 мая 1822 года17.
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Гончаровы – старообрядцы? Отец и дед

 
Первый вопрос, с которым должен столкнуться исследователь религиозной биографии

Гончарова, это вопрос о возможной принадлежности Гончаровых к старообрядцам. Один из
первых биографов писателя М.Ф. Суперанский (18641930) имел возможность пользоваться
еще устными преданиями Симбирска. В одной из своих работ он написал об отце Гончарова:
«О нем сохранилось известие, что он был «человек ненормальный, меланхолик, часто загова-
ривался, был очень благочестив и слыл «старовером»18. К сожалению, нет точных сведений,
был ли на самом деле Александр Иванович Гончаров (1754–1819) «старовером». Впрочем, в
этом не было бы ничего удивительного: как известно, в Поволжье традиционно было много
старообрядцев. Когда на Соборе 1666–1667 годов был поднят вопрос о создании новой, Сим-
бирской, епархии, необходимость в ней обосновывалась «остатками язычества среди самих
русских и особенно быстрым распространением раскола»19. Во всяком случае, еще в середине
XIX века, в 1854 году, старообрядцам была передана в Симбирске Успенская церковь.20

Впрочем, есть один факт, который косвенно мог бы свидетельствовать о том, что Гон-
чаровы старообрядцами не были. Известно, что один из родственников писателя, некто Алек-
сей Гончаров, еще в XVIII веке пожертвовал Смоленской церкви города Симбирска книгу
святителя Димитрия Ростовского «Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их,
о делах их и изъявление, яко вера их не права, учение их душе вредно и дела их не бого-
угодны» (1709)21. В то же время этого свидетельства явно недостаточно: Алексей Гончаров
лично мог выйти из раскольничества, однако его пример еще не говорит обо всех симбирских
Гончаровых, в вопросах веры каждый отвечает за себя. Публикаторы семейного «Летописца»
Гончаровых склонны поддерживать версию о старообрядчестве семьи Гончаровых: «В лето-
писце в период Алексея Михайловича появляются записи о знамениях. Их количество посте-
пенно в семейной части увеличивается. Отмечена и частая смена царской власти конца XVII
– первой половины XVIII века. На наш взгляд, это еще одно дополнительное свидетельство в
пользу версии о старообрядчестве Гончаровых… Старообрядцы сопоставляли эсхатологиче-
ские сюжеты с современными им событиями и делали вывод о том, что последние времена
наступили, поскольку исполнились предсказания о конце света»22. Впоследствии впечатления
от «Летописца» вошли в произведения Гончарова. В особенности это касается «Сна Обло-
мова», в котором воспроизводится и домашняя атмосфера детства писателя. В «Сне Обло-
мова» он упоминает, что обломовцы весьма падки на чудеса и знамения: «А то вдруг явятся
знамения небесные, огненные столпы да шары…» Это текстуально перекликается с «Летопис-
цем»: «В тех же временах многое было знамение на небеси очень часто… Того ж году ноября
17-м числа знамение было на небеси огненные лучи и столбы»23.

Гончаровская семейная книга с ее особенной духовно-нравственной атмосферой сыг-
рала несомненную роль при описании психологии обломовцев в «Сне Обломова». Собственно,
«Летописец» воспроизводил атмосферу не только семьи Гончаровых, но и всего поволжского
городка.

Возникает вопрос: как же старообрядец крестил своих детей в обычной «новой» церкви?
Все дело в том, что в практической жизни очень часто границы новой и старой веры были
весьма подвижны. Хотя в своем учении старообрядцы, и, в частности, «поповцы», отвергали
общение с «никонианами», однако на практике таковое общение не только допускалось, но
и было широко распространенным явлением. Границы «раскола» были нечеткими и весьма
подвижными из-за широкого распространения двоеперстия, вне зависимости от того, ходил
ли человек на исповедь к «никонианскому» священнику или в скит. Зачастую старообрядцы
и «никониане» посещали один храм и принимали требы у одного священника. Напомним, что
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В.И. Даль, отмечая положение старообрядцев в Поволжье в своей служебной записке о расколе,
писал: «По всей Волге церковные расколы составляют весьма важную стихию черной стороны
общественного быта… Заволжские уезды

Нижегородской губернии населены почти одними раскольниками, и притом северных
толков, большею частью поповщины; в средних уездах много этих же раскольников, но есть и
беспоповщина; в южных уездах господствует в народе, и даже в мордовском населении, созер-
цательная наклонность, сближающая его с тамбовскими хлыстами и христовщиной. Даже в
чисто православных семьях большинство ходит на исповедь, но не бывает у святого причастия,
называя себя недостойным; а обеты девства встречаются во множестве, равно и обычай стро-
ить отдельно от селения кельи, целый келейный ряд для этих отшельниц.

Все старания об уничтожении раскола носят на себе тот же странный и прискорбный
отпечаток усиленной деятельности в средоточии, расплывающийся в последующих, низших
степенях, для одного только виду, в бумажном многоделии, в словах и графах.

При нынешней полиции, а еще более при нынешнем священстве, никакие распоряжения
правительства в этом отношении не могут принести пользы, потому что приход без раскольни-
ков считается плохим; приход с раскольниками гласными или отписными – также не корыстен;
а приход с раскольниками безгласными, не попавшими своевременно в записи или отложив-
шиеся после того, – самый выгодный и доходный. Такие раскольники всегда в руках у попа.
Показать их всех раскольниками он не смеет, он тотчас был бы обвинен в том, что они при
нем отложились, так как до него они раскольниками не показывались; ему даже и вовсе невы-
годно было бы обнаруживать их и потерять этим вдруг лучшую часть своего дохода; не менее
того, каждый из них у него в руках и каждому он грозит донесением об отступничестве его,
потому что каждый записан православным. Дело оканчивается тем, что раскольники эти, по
духовным росписям, оказываются самыми ревностными сынами церкви и записываются быт-
чиками. Таких бытчиков, по росписям, никогда не ступающих ногою на паперть церковную,
много, гораздо более, чем отписных или гласных, и их каждый приходский священник пере-
дает преемнику своему, имея лучшую часть прихода, которою дорожит.

При таких отношениях очевидно, что никакие распорядки не могут помочь беде. Рас-
кольники считают себя привилегированным сословием, которое бывает виновато тогда только,
когда не уплатит требуемых с него поборов. Затем, раскольника преследуют следствием и
судом, только по особым случаям ссоры с попом или при отказе в непосильных требованиях;
и всякое новое постановление по расколу, в чем бы оно ни состояло, служит новыми тисками
для вымогательства, более в нем местного значения нет»24.

Соответственно, и приходскому духовенству было очень трудно различить православных
и «раскольников». Следует учесть и отношение к проблеме светской власти.

Окончательно вопрос мог бы быть прояснен, если бы сам Гончаров каким-либо обра-
зом указал на образ веры своих предков или оценил его. Однако романист почти не высказы-
вался по поводу старообрядчества, нельзя сказать, что в его произведениях или письмах этот
вопрос хоть сколько-нибудь акцентирован. Тем не менее добросовестности ради нужно, пожа-
луй, отметить некоторые факты, например, чтение Гончаровым «старообрядческой» повести
Н.С, Лескова «Запечатленный ангел», которая упоминается в «Необыкновенной истории» 25.
Кроме того, во время своего путешествия по Сибири Гончаров повсюду видел старообрядче-
ские поселения. В главе «Обратный путь через Сибирь» он пишет: «Русские все старообрядцы,
все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокен-
тия26 и его предшественников» (А. II. 652). Последнее высказывание почти с полной ясностью
говорит о том, что старообрядчество не одобряется писателем.

Весьма характерным в этом плане представляется эпизод из цензурной деятельности Гон-
чарова. В 1865 году в газете А.А. Краевского «Голос» (№ 33) была опубликована статья И.А.
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Острикова «Остзейский край со стороны религиозной нетерпимости». В статье вскрывались
факты притеснения раскольников «со стороны неразумных ревнителей православия». Вокруг
факта публикации статьи возникла интрига. А.А. Краевский как редактор газеты был привле-
чен к суду, причем – по настоянию министра внутренних дел П.А, Валуева. Вероятно, Гонча-
ров мог смягчить позицию министра, что видно из обвинений товарища министра А.Г. Трой-
ницкого в сторону Гончарова. Тройницкий упрекал Гончарова в том, что тот не выступил в
Совете Главного управления по делам печати против решения министра привлечь Краевского
к суду27. Итак, Гончаров мог выступить, но не захотел. Кажется, все дело в том, что Гончаров
последовательно не принимал старообрядцев – и всегда занимал здесь официальную позицию.

Небезынтересно взглянуть и на его поздний очерк «Христос в пустыне». Картина г.
Крамского». Размышляя о зрителях, которые не могут принять изображения Иисуса Хри-
ста средствами живописи, Гончаров весьма категорично пишет о старообрядцах: «Сектанты
наши, как известно, всякую другую иконопись, кроме византийской, старинного стиля, при-
знают ересью» (VIII. 187). Логика же статьи самого Гончарова такова, что указанная оценка
может восприниматься лишь как весьма негативная: «С большинством этой группы, стало
быть, об искусстве рассуждать нельзя» (VIII. 187). При этом писатель употребляет такие оце-
ночные по духу определения зрителей картины И.Н. Крамского, как «неразвитые» и «разви-
тые». Очевидно, что критерий прогрессивности доминирует в сознании автора статьи. Вряд
ли при таком, совершенно неслучайном, как мы увидим далее, умонастроении

Гончаров мог питать симпатию к старообрядчеству. Таково было и общее в то время вос-
приятие старообрядчества, а именно: как сектантства. Много способствовала этому и офици-
альная политика правительства по отношению к старообрядцам, особенно в эпоху Николая I. 28

Есть и еще одна сторона вопроса, едва ли не более важная. Старообрядчество Гончаров
увидел в Симбирске в «обломовском» варианте. С точки зрения столь важного для Гончарова
понятия, как «обломовщина», речь должна идти уже не о старообрядчестве и не о Правосла-
вии вообще, а о застойности провинциальной жизни, о своеобразном преломлении христиан-
ского мировоззрения в повседневной жизни провинциального человека. С этой точки зрения
старообрядчество Гончаров не мог принять категорически. На протяжении всей жизни Гон-
чаров был весьма чуток к вопросу о превращении религии в обряд, о внимании лишь к внеш-
ней стороне духовной жизни. Неприятие старообрядчества для Гончарова сопрягается прежде
всего вопросом о творчестве, истории, цивилизации – в рамках христианства. Это был едва ли
не коренной вопрос его религиозных воззрений. Романисту была глубоко чужда эсхатологич-
ность миросозерцания старообрядцев.

В знаменитом «Сне Обломова» Гончаров описывает родной город как место сна и покоя,
место, в котором царит именно религиозный обряд, прикрывающий, по сути, полуязыческое
отношение к жизни. Здесь на первый план выступают сон и еда: «Какие запасы были там
варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обло-
мовке!» Вся эта картина как будто списана с жизни самого Гончарова в родном доме. Ведь
здесь тоже царили довольство и достаток: «Дом у нас был, что называется, полная чаша, как,
впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни.
Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами,
сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и
утки – все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами
муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни.
Словом, целое имение, деревня».

Однако рядом с этим довольством – празднословие, пересуды, равнодушное отношение
к ближнему (писатель упоминает, что обломовцы всем селом пошли посмотреть на упавшего
в бессилии больного человека, потрогали вилами и ушли!). Православие в Обломовке крайне
обытовлено, затрагивает лишь плотски-душевную жизнь человека и не касается его духовной
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жизни. Отсюда столь большое место суеверий в Обломовке. Здесь любят разгадывать сны:
«Если сон был страшный – все задумывались, боялись не шутя; если пророческий – все непри-
творно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во
сне.

Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались дея-
тельные меры».

Не случайно Гончаров в своих произведениях очень много места уделяет изображению
контраста в человеке внешней обрядовой набожности и внутреннего несовершенства. Осо-
бенно его поражало, видимо, такое понимание христианства, при котором на первый план
выступал своеобразный «фатализм», а самодеятельность человека («Бог-то Бог, да и сам не
будь плох») не принималась во внимание. Именно из этого, похоже, и выводил Гончаров фено-
мен «обломовщины». В черновиках к роману «Обломов» еще лучше, чем в окончательной
редакции, была прописана эта сторона жизни в Обломовке: «Впрочем, старик был доволен,
если хороший урожай или возвысившаяся цена даст ему дохода больше прошлогоднего: он
называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобрете-
нию денег. «Отцы и деды не глупее нас были, – говорил он в ответ на какие-нибудь вредные,
по его мнению, советы, – да прожили век счастливо: проживем и мы: даст Бог, сыты будем».
Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему с
семейством, чтоб быть с излишком сытым и одетым, он благодарил Бога и считал грехом ста-
раться приобретать больше. Если староста приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман,
и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами
приговаривал: “Воля Божья; с Богом спорить не станешь. Надо благодарить Господа и за то,
что есть”…» (А. V. 112–113),

Такие картины окружали романиста с детства. Он сделал заключение, что в подобных
случаях апелляция к Богу есть лишь оправдание собственной нерадивости, бездеятельности.
Для обломовцев же это вопрос принципиальный. Они настаивают на том, что отсутствие дея-
тельности не допускает и греха. В том типе Православия, которое исповедовалось в Обломовке
(возможно, и в семье Гончаровых), приобретение считалось грехом. В черновиках к роману
сказано, что Илья Ильич «уж был не в отца и не в деда. Он… учился, жил в свете. Он понимал,
что приобретение не только не грех, но что это долг всякого гражданина… частными стремле-
ниями и трудами поддерживать общее благосостояние» (А. V. 115). А ведь это уже почти про-
тестантский взгляд на приобретение. В Обломовке говорят о грехе тогда, когда нужно оправ-
дать свою бездеятельность: «Если бы кто-нибудь из соседей, которые чужие дела знают лучше
своих, вздумал породить в Обломове подозрение насчет бескорыстия приказчика, старик все-
гда качал головой и приговаривал: “Не греши, брат, долго ли опорочить человека? ну а как
неправда, что тебе на том свете за это будет?”…» (А. V. 113).

Язычество, суеверие, бездеятельность, неподвижность, чудным образом уживавшиеся с
православным обрядом, видимо, произвели на будущего писателя гнетущее впечатление. Чем
более он будет взрослеть, приходить в меру духовного возраста, тем более его будет интересо-
вать проблема: как должны в идеале сочетаться в обыденности религиозные истины и жизнен-
ная практика. Гончаров жаждал религии, которая могла бы органично сочетаться с культурой,
жизненным комфортом, цивилизацией. В Симбирске же он столкнулся с обрядоверием.

Если его отец и был старообрядцем, то он умер довольно рано, в сентябре 1819 года,
когда будущему писателю едва исполнилось семь лет. В дальнейшем его воспитание, в том
числе и религиозное, будет значительно скорректировано иными влияниями. Независимо от
вопроса о старообрядчестве нельзя не отметить действительно глубокой религиозности Гон-
чаровых по отцовской линии. М.Ф. Суперанский, отмечая самые характерные черты в роду
Гончаровых, упоминает «глубокую религиозность, крепко соединенную с обрядностью, как и
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привязанностью к старому русскому быту вообще, отличавшие старшие поколения, включая
брата и сестер писателя»29.

Дед писателя, Иван Иванович Гончаров, был человеком не только религиозным, но и
«книжным», что и проявилось в упомянутом «Летописце». Весьма заметную часть этой руко-
писной семейной книги занимают «Страсти Христовы». Иван Иванович Гончаров в 1720-х
годах взял на себя своего рода духовный подвиг: несколько лет переписывал (и даже, воз-
можно, обрабатывал30) средневековое сочинение «Страсти Христовы», которое имело осо-
бенно широкое распространение именно в старообрядческой среде. В этом книжном памят-
нике подробно описывались последние дни жизни Иисуса Христа перед распятием. Нет
сомнения, что еще в детстве маленький Иван Гончаров слышал чтение этой дедовской книги
и держал «Летописец» в руках. Можно себе представить, что чувствовал и переживал впечат-
лительный мальчик, когда кто-нибудь из взрослых читал: «Наутрие же и возложиша на него
великия железа на шию его и руце и приведоша его во двор Каиафе и тогда собрашася окая-
нии жидове малие и велице и с великою радостию яко во своих руках имеют его начата его
бити по ланитам и пхаху и плеваху аки в простое лице и в пречистые его очеса и во святыя
уста…» Несомненно, дед писателя имел творческие наклонности и скорее всего действительно
не ограничивался механической перепиской памятника. О его склонности к живописанию сви-
детельствуют заключительные строки, содержащие выразительную метафору: «Во славу сня-
тый единосущный и неразделимые Троицы Отца и Сына и Святаго Духа написежеся сия бого-
дохновенная книга страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Лета от сотворения
мира 7236 году от воплощения же Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1728 году сен-
тября 14 дня солдатского сына Ивана Иванова Большаго Гончарова и писана в городу Синбир-
ску от оного Ивана Гончарова много грешнаго ево рукою яко серна от тенет избавися и тако
и аз от сего труда. Аминь»31.

После того, как в 1728 году Иван Иванович закончил обрабатывать «Страсти Христовы»,
он начинает списывать в «Летописец» повесть под названием «Повесть о крестном сыне».
Повесть представляет собою апокриф, рассказывающий о том, как один бедный человек не мог
найти крестного отца для родившегося сына: все гнушались бедностью этого человека. Однако,
видя такую несправедливость, Сам Господь вызвался стать крестным отцом мальчика. Этот
апокриф был широко известен, он зафиксирован и в собрании В.И. Даля. Дед писателя пояс-
няет в конце, зачем он переписал эту повесть: «…Сие же написано бысть слышащим пользы
ради»32. Читая указанные апокрифы, переложенные дедом писателя, удивляешься как религи-
озности совсем еще юного Ивана Ивановича Гончарова, так и его литературному дару. После
опубликования «Летописца» можно не сомневаться, что писательский дар в семье Гончаровых
был наследственным. Автор «Обломова» и унаследовал его от своего деда.
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Мать: Авдотья Матвеевна (рожд. Шахторина)

 
Если Гончаровы по отцовской линии отличались глубокой религиозностью, то и мать

писателя, Авдотья Матвеевна, урожденная Шахторина (1785–1851), судя по всему, была жен-
щиной набожной – ив этом духе старалась воспитывать своих детей. Она происходила из купе-
ческой семьи и вышла в 1803 году замуж за 50-летнего Александра Ивановича в 19 лет. О
родной ее семье Шахториных в религиозном отношении ничего сказать нельзя за неимением
сведений. Сама же Авдотья Матвеевна отличалась еще и необыкновенным умом, практич-
ностью, деловитостью. О своей матери Гончаров вспоминал как о «необыкновенно умной,
прозорливой женщине», она была для детей нравственным авторитетом, перед которым они
«склонялись с не нарушенным ни разу уважением, любовью и благодарностью». Хотя Авдотья
Матвеевна не получила образования, она была хорошей воспитательницей своих детей. «Мать
любила нас, – отмечал Гончаров, – не той сентиментальною, животною любовью, которая изли-
вается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая пор-
тит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедли-
востью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была
взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в
шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима» (VII. 235). Семья получилась
немаленькая: кроме Ивана, было еще трое детей. Брат Николай (1808–1873) стал учителем
гимназии, а в конце 1850-х – начале 1860-х годов – редактором газеты «Симбирские губерн-
ские ведомости». Были еще сестры: Александра (по мужу Кирмалова, 1815–1896) и Анна (по
мужу Музалевская, 1818–1898), Мать строго следила за воспитанием осиротевших в 1819 году
детей. Следует прибавить, что иногда она прибегала даже к телесным наказаниям33.

Как уже было сказано, Авдотья Матвеевна была религиозна. Известно, что даже дома она
часто молилась и читала акафисты. Внук Авдотьи Матвеевны Александр Николаевич Гонча-
ров вспоминал, что в ее комнате «был большой киот и постоянно горела синяя лампада»34.
Ежегодно, по заведенному обычаю, она присутствовала на исповеди в Спасо-Вознесенском
соборе35.

Судя по роману «Обломов», Авдотья Матвеевна пыталась приучить Ивана к молитве:
«Став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик
рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

– Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? – вдруг спрашивал он среди молитвы.
– Пойдем, душенька, – торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша дого-

ворить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу» (Ч.
1. Гл. IX). О религиозном воспитании романиста можно получить представление и из романа
«Обыкновенная история». Александр Адуев «вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за
матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души
человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что
это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как
небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются,
когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила,
что это Сион…» (Ч. 2. Гл. VI).

Как ни старалась Авдотья Матвеевна, мальчишеское, детское брало-таки верх. В черно-
виках очерка «На родине» Гончаров признается: «Убегаешь, бывало, к нему (крестному Нико-
лаю Николаевичу Трегубову. – ВJVf.), когда предстояло идти ко всенощной, или в непогоду,
когда она (мать. – В.М.) шила, читать ей вслух, или пока она молится, стоя на коленях, Ака-
фист Спасителю…»36. В доме Гончаровых было множество образов, перед которыми домо-
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чадцы будущего писателя молились, а мать читала акафисты. Биограф Гончарова Е. Ляцкий,
очевидно, опираясь на устные воспоминания самого писателя или иных свидетелей, отмечал,
что в доме Гончаровых «находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых
местах, чудесах, исцелениях»37. По смерти Авдотьи Матвеевны «большой киот» был, видимо,
расформирован. Александр Николаевич, племянник Гончарова, рассказывал: «Из старого гон-
чаровского наследства всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из
которых один – образ Спасителя в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича, на
Моховой, в задней комнате, также было несколько образов из старого гончаровского дома».38

Скорее всего именно в Симбирске Гончаров узнал простонародный обычай «клятвенно
побожиться», сняв со стены образ и поцеловав его. В романе «Обломов» Анисья успокаивает
Илью Ильича, «сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил: вот побожиться не грех
и даже образ со стены снять» (Ч. 3. Гл. IV). В другом месте Анисья говорит, что «хозяйка
тоже готова снять образ со стены», что слух о свадьбе «выдумал, должно быть, враг рода чело-
веческого» (Ч. 3. Гл. VI). Вообще в Симбирске, прежде всего, видимо, усилиями Авдотьи
Матвеевны, заложены были основы религиозного мировосприятия писателя, так называемого
«народного Православия». Нельзя умолчать о замечательном факте, относящемся до религи-
озной жизни Авдотьи Матвеевны. Скончалась она в день Святой Пасхи. В «Летописце» име-
ется запись: «1851-го года 11-го апреля на Пасху в среду скончалась Авдотья Матвеевна Гон-
чарова на 65-м году от рождения, урожденная Шахторина, от удара, а погребена 13-го апреля
на кладбище Всех Святых»39. Своей сестре Александре Александровне Гончаров писал 5 мая
1851 года: «Притом жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была
прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых
невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и гор-
жусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так
не светла, воспоминание так не свято, как о ней».

Говоря о религиозной атмосфере, сложившейся в семье Гончаровых, Е. Ляцкий отмечал:
«Иван Александрович не ушел далеко от своих предков в этом отношении, а все Гончаровы
были очень религиозны – у некоторых членов их рода религиозность доходила до мании. Таков
был брат писателя, вынесший эту черту, несомненно, из родительского дома и впоследствии
развивший ее до крайности. Сын его, Александр Николаевич, с ужасом вспоминал хождения
по церквам после систематических субботних порок и пинки в поощрение молитвенного усер-
дия»40. Можно отметить, что Николай Александрович был в вопросах религиозного быта более
традиционным человеком, нежели его петербургский брат.

Как бы то ни было, родители Гончарова создали в семье атмосферу религиозного бла-
гочестия, которую Иван Александрович впитал в детстве. Несомненно, что в своей семье
писатель получил серьезную религиозную закваску. Рядом с домом Гончаровых находилось
несколько храмов, Храм Вознесения находился не более чем в ста метрах от дома Гончаровых
(ныне его не существует), на Большой Саратовской улице, и, конечно, по воскресным дням и
православным праздникам мальчик Гончаров ходил либо туда, либо в храм Живоначальной
Троицы вместе с матерью на службы.

Не случайно о «всенощных», которые нужно было ему посещать вместе с матерью, упо-
минает он в очерке «На родине». Как мы увидим далее, впоследствии это помогло ему встать на
путь личного благочестия, сохранить в либеральной среде, чуждавшейся религиозной горяч-
ности и считавшей ее «манией», глубокую веру в Бога, быть вполне воцерковленным челове-
ком. Решающая роль в этом, конечно, принадлежала его матери.
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Крестный Николай Николаевич Трегубов

 
Отец Ивана Александровича умер, когда будущему писателю было всего семь лет. После

смерти Александра Ивановича многие заботы о воспитании детей взял на себя их крестный
отец, отставной моряк, дворянин Николай Николаевич Трегубов, В биографиях Гончарова о
нем почти ничего не говорят. Единственное издание, дающее хотя бы некоторые представ-
ления о жизненной канве Трегубова, это энциклопедический словарь «Русское масонство».
Поскольку биография Трегубова до сих пор неизвестна, позволим себе более подробный рас-
сказ о ней. В упомянутом словаре сказано, что в 1784 году Трегубов поступил в Инженер-
ный корпус кадетом. В 1788-м состоял при знаменитом полководце А.В. Суворове для связи
с гребной флотилией. В 1789 году произведен в лейтенанты артиллерии и определен в Чер-
номорский флот. На корабле «Преображение» участвовал в 1790 году в сражениях с турец-
ким флотом при Керченском проливе и у Гаджибея, а в 1791-м – у Калиакрии. До 1797 года
плавал на транспортных судах в Черном море. В ноябре 1798 года уволен от службы в чине
капитан-лейтенанта, но продолжал служить артиллеристом на военном корабле. Участвовал в
сражениях с французами в Средиземном море, в блокаде итальянских портов. Затем его следы
обнаруживаются уже в Симбирске, где была одна из самых сильных в России масонских лож.
И здесь карьера его быстро набирает высоту. В 1803–1814 гг. бывший морской офицер служит
заседателем Симбирской палаты уголовного суда, становясь в 1812 году надворным советни-
ком. В 18211822 гг. он уже судья палаты совестного суда, помещик. Умер Трегубов в 1849
году.41 Сам Гончаров в воспоминаниях «На родине» говорит о нем следующее: «Добрый моряк
окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами,
забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего
воспитания.

Якубов (под этой фамилией Гончаров описывает в очерке Трегубова. – В.М.) был вполне
просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в мор-
ском деле… Он дополнял его непрестанным чтением – по всем частям знания, не жалел денег
на выписку из столиц журналов, книг, брошюр…» (VII. 234).

Заступивший место отца Трегубов отчасти смягчал строгую систему воспитания матери.
Он был, по словам Гончарова, «отец-баловник… Баловство – не до глупой слабости, не до
излишества – также необходимо в детском воспитании. Оно порождает в детских сердцах бла-
годарность и другие добрые, нежные чувства. Это своего рода практика в сфере любви, добра.
Сердце, как и ум, требует развития.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными
мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню – она (мать. – В.М.)
узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный
флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная с зовом:
«Пожалуйте к маменьке!» – «Пошел» или «Пошла вон!» – лаконически командует моряк. Гнев
матери между тем утихает – и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стояния
на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать
шалунов на путь правый» (VII. 235). Гончаров всю жизнь вспоминал о нем, что это был чело-
век «редкой, возвышенной души, природного благородства и вместе добрейшего, прекрасного
сердца». «Особенно, – писал он, – ясны и неоцененны были для меня его беседы о математиче-
ской и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он позна-
комил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли,
все то, что не умели или не хотели сделать мои школьные наставники» (VII. 238).

Именно Трегубову обязан Гончаров своим путешествием на фрегате «Па л лада». Быв-
ший моряк, сам освоивший Черное и Средиземное моря, видимо, мечтал о большем и, как
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это часто бывает, свои несбывшиеся надежды хотел воплотить в «подрастающем поколении».
Он буквально заразил маленького Гончарова мечтой о кругосветном путешествии. В библио-
теке Трегубова было множество книг о кругосветных плаваниях. Книги эти маленький Ваня
«жадно поглощал». Подолгу смотрел он на морские инструменты, находившиеся во флигеле
крестного: на телескоп, секстан, хронометр. В заключение бесед со своим любимым воспитан-
ником Трегубов говаривал: «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании… то-то
бы порадовал меня!» Еще ребенком Ваня целые часы мечтательно вглядывался в широкую
пелену волжских вод с высокого городского обрыва: «Поддаваясь мистицизму, можно, пожа-
луй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника, – для будущего моего
дальнего странствия» (VII. 239).

Влияние Трегубова и его роль в семье Гончаровых были очень велики. Например, пле-
мянник романиста Александр Николаевич Гончаров в своих воспоминаниях отмечал: «Муза-
левские имели очень хорошие по тому времени средства: Трегубов оставил Анне Алексан-
дровне (родной сестре Гончарова. – В.М.) около десяти-двадцати тысяч рублей и до двухсот
десятин земли вблизи Симбирска»42.

Однако что представлял собою Трегубов как религиозная личность, как влиял он на Гон-
чарова в детстве в этом отношении? Собственно, о религиозном его влиянии писатель не упо-
минает ни разу. Однако ясно, что общее влияние крестного было слишком велико. Трегубов
был масоном и человеком скорее атеистического, чем религиозного склада. Следует помнить,
что Симбирск был традиционно сильным масонским центром. Лишь после 14 декабря 1825
года, когда правительство стало преследовать масонские ложи в России, все масоны в Сим-
бирске, как отметил в своих воспоминаниях Гончаров, «пошили себе мундиры; недавние ате-
исты являлись в торжественные дни на молебствия в собор… «Крестный» мой… под ферулой
прежнего страха, тоже вторил другим» (VII. 247).

Никто из советских и позднейших биографов Гончарова не упоминает о том, что Нико-
лай Трегубов в конце жизни сильно изменился. Однако известно, что, будучи тяжело больным
и приближаясь к преждевременной смерти, крестный отец Гончарова сознавал свое положение
как наказание за грех. Он резко меняет свое отношение к церкви. Е. Ляцкий в своей книге
пишет: «Перед смертью Якубов (под этим именем выведен Трегубов в очерке Гончарова «На
родине». – В.М.), этот масон и вольнодумец в Екатерининском вкусе, раскаялся и, как пере-
дает г. Потанин со слов племянника Ивана Александровича, «говел всю Страстную неделю,
лакеи таскали его, безногого, к заутрене, к обедне, к вечерне и, главное, непременно к заут-
рене»…»43.
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Священник Федор Степанович Троицкий

 

За Волгой, в селе Репьевка, существовал пансион «для местных дворян»44, который
содержала Екатерина Павловна Хованская, дочь соратника Суворова – генерала П.И. Ивашева
и сестра декабриста В.И. Ивашева, члена «Южного общества». Здесь Гончарова воспитывал
три года (в 1820–1822 гг.) священник Федор Степанович Троицкий, образ которого скорее
всего представлен в романе «Обрыв». Е. Ляцкий пишет, что он был «воспитанник казанской
академии, человек просвещенный и, можно думать, широко образованный»45. Сам же Гон-
чаров в своей первой автобиографии называет Троицкого «сельским священником, весьма
умным и ученым человеком» (VIII. 221). Это был «прогрессивный» священник. Он изящно
одевался, читал светских философов и писателей. В пансионе Гончаров впервые понял, что
такое библиотека. Более всего ему запомнились сочинения Г.Р. Державина, которые он «пере-
писывал и учил наизусть», Д.И. Фонвизина («Недоросль.), В.А. Озерова.

Помимо немецкого и французского языков, в пансионе маленький Гончаров изучал,
между прочим, Закон Божий и Священную историю. В романе «Обрыв» рассказывается, что
Райский учился в школе вроде пансиона, откуда иногда приезжал домой. В этой школе «свя-
щенник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего». Образ св.
Иова пройдет через все творчество Гончарова. Во многом он сам уже в старости сознавал про-
житую жизнь в свете этого библейского образа. Не в сельском ли пансионе было положено
отцом Федором начало глубокой жизненной философии Гончарова? В таком случае священ-
ник Троицкий – далеко не проходной образ в биографии писателя.

Женат отец Федор был на лютеранке, перешедшей в Православие. А в романе «Обрыв»,
может быть, неслучайно, священника герои зовут непривычно: по имени-отчеству (Николай
Иванович), да и в круг чтения этого батюшки входят такие мыслители, как Б. Спиноза, Ф.
Вольтер, Л. Фейербах… Может быть, на этот раз следует поверить сбивчивым и не всегда прав-
дивым воспоминаниям писателя Г.Н. Потанина, который подчеркивает некоторую светскость
в образе отца Федора: «Почтенный протоиерей… был весьма замечательный человек; он кон-
чил курс в академии и присватался к местной гувернантке Лицман; та приняла Православие
и превратилась в попадью, а он после посвящения получил место попа в родное село Архан-
гельское и, точно в знак благодарности, принял от жены фамилию Лицман». В доме Гончаро-
вых я часто видел протоиерея Троицкого, уже стариком, но и тогда он был красавец и щеголь,
одевался в бархат, имел приятный голос, живо, увлекательно говорил, а от братии своей попов
отличался особенно изящными манерами и умел держать себя корректно.» В доме Гончаровых
протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея»46.

Вот такой несколько европеизированный батюшка воспитывал в детстве Гончарова. В его
библиотеке нашел маленький Ваня Гончаров, помимо упомянутых русских классиков, путе-
шествия Д. Кука, C.IL Крашенинникова на Камчатку, Мунго-Парка в Африку, исторические
книги К.Ф. Милота, Н.М. Карамзина, И.И. Голикова, тут же произведения Ж. Расина, Т. Тассо,
Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Л. Стерна, А. Радклиф, М.В. Ломоносова.

Гончаров в своей автобиографии уже в конце 1858 года все еще считает важным отме-
тить, что батюшка был «женат на иностранке» (первая автобиография). В последней автобио-
графии он уже обойдет этот факт молчанием, не станет придавать ему столь большого зна-
чения. Пансион отца Федора дал первую цивилизационную прививку душе Гончарова. Вряд
ли религиозная обстановка в родной семье позволяла мальчику понять, что религиозность и
цивилизованность совместимы, что религия может находить выход в вопросы культуры. Отец
Феодор был первым, кто словом и делом мог направить ум Гончарова по тому пути, который
приведет его в последующем к настоящим религиозным исканиям – в рамках означенной про-
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блематики. Гончаров никогда не изменял евангельским идеалам, все более и более утвержда-
ясь в них. И вместе с тем любимыми словами писателя до конца жизни останутся «культура»,
«гуманитет», «цивилизация», «комфорт». Его религиозность по своему духу в значительной
степени предшествовала тому типу религиозности, который сложился в интеллигентской среде
начала XX века.
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Симбирск и святой блаженный Андрей (Огородников)

 
Нельзя не отметить еще один важный фактор религиозного воспитания Гончарова:

самый Симбирск, его религиозную атмосферу. Уже в 1648 году, когда был основан Симбирск,
в нем было 18 церквей и 3 часовни47. В начале 1832 года в Симбирской губернии было уже
603 приходские церкви48. В 1698 году был основан Покровский мужской монастырь49. Одно-
временно с Симбирским кремлем начал строиться Спасский женский монастырь, располагав-
шийся в нескольких сотнях метров от дома Гончаровых.

Симбирск относился к тем благодатным местам, в которых не иссякало народное благо-
честие. Недаром здесь одновременно с Гончаровым возрастал на примерах этого благочестия
известный «Серафимов служка» Николай Александрович Мотовилов, который был старше

Ивана Александровича всего на три года. Были в Симбирске свои святыни и легенды,
мимо которых вряд ли прошел маленький Иван Гончаров. Нельзя не упомянуть здесь извест-
ный факт явления иконы святителя Николая Угодника в селе Промзино. Это чудесное явление
знали все симбиряне, да и не только симбиряне, но и жители соседних губерний. Почитание
«Николиной горы» зародилось издавна и продолжается до сих пор. Явление этой иконы пре-
дание связывает с защитой села Промзина-Городища от набега кубанских татар в XVI веке.
В 1552 году к Промзину подошли полчища кубанских татар и приготовились к переправе
через холодную и прозрачную реку Суру. Небольшой гарнизон Городища ожидал неминуемой
гибели. Но внезапно нападавшие остановились. Один из сторожевых воинов, знавший татар-
ский язык, переправился через Суру в стан кубанцев. Он спросил: «Что стоите вы здесь вот уже
столько времени?» Ему отвечали: «Разве ты не видишь, какой ужас перед нами? Вокруг нас
непроницаемая мгла, среди которой на горе в необыкновенном сиянии стоит какой-то величе-
ственный старец с изображением вашего храма в одной руке и с мечом в другой. Рядом с ним
на коне, со смертоносным копьем еще какой-то грозный юноша, готовый ринуться на нас тот-
час, как только мы осмелимся сделать хоть шаг вперед… Мы желали бы возвратиться скорее
домой, но сзади нас такой дремучий лес, которым мы как будто и не шли сюда. Наверно, за
землю вашу вступился сам Бог ваш и грозит нам своим мечом».

Взглянул воин на Белую гору и увидел на ней величественного старца и рядом с ним
грозного юношу-воина. В них он узнал святого Николая Чудотворца и святого великомученика
Георгия Победоносца. Воин показал татарам обратный путь, и они обратились в бегство, а сам
он возвратился в Городище и рассказал о всем виденном. Жители поспешили на Белую гору, а
во главе их поехал воин, говоривший с кубанцами. На вершине горы конь вдруг споткнулся и
пал передними ногами на колени. Оказалось, что он стоит на коленях перед иконой святителя
Николая Чудотворца, скрытой в земле. Народ с благоговением поднял икону.

Икона эта существует и доныне. В гончаровские времена она хранилась в селе Промзино,
но приведенную легенду о ней Гончаров скорее всего слышал. Может быть, не лишним будет
отметить, что она пользовалась большим уважением у старообрядцев50. Были и в самом Сим-
бирске чудотворные иконы (прежде всего образ Смоленской Божией Матери), которые, без
сомнения, почитала мать писателя51. Почитание Смоленской Божией Матери в доме Гончаро-
вых, между прочим, отразится и в романе «Обломов», о чем будет сказано позже подробно. Но
главной «религиозной достопримечательностью» Симбирска был Андрей Ильич Огородников.

В дни гончаровского детства нередки были поездки симбирян к великому подвижнику
русской земли преподобному Серафиму Саровскому. А тот им говорил: «Зачем это ко мне,
убогому, вы трудитесь приходить – у вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич…» И вправду
Андрей Ильич, в 1998 году прославленный Церковью как местночтимый святой, а в 2004 году
– как святой всей Русской Православной Церкви, был душой старого Симбирска XIX века,
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его заступником и Ангелом-хранителем. Это был человек великих дарований, в городе его все
знали и любили.

Блаженный Андрей Ильич почитался всеми симбирянами, независимо от того, к какому
сословию они принадлежали, – как заступник, хранитель Симбирска. Тогда это был весьма
небольшой дворянско-купеческий городок, так что жизнь Андрея Ильича проходила, можно
сказать, на глазах у всех горожан – потому-то многие эпизоды его жизни сохранились в народ-
ной памяти. Деревянный Симбирск, как известно, неоднократно горел. Однако при жизни
Андрея Ильича в городе ни разу не было больших опустошительных пожаров. Интересно, что
после смерти святого пожары в Симбирске возобновились. Андрей Ильич еще с раннего дет-
ства взял на себя подвиг молчальничества и объяснялся жестами. Все горожане знали о том,
что каждое действие Андрея Ильича имеет потаенный смысл. Если он давал кому-то деньги,
то человеку этому способствовал успех в делах или повышение по службе. Если же блаженный
Андрей подавал человеку щепку или горсть земли – то это было знаком скорой кончины. Часто
предупреждал он людей о смерти, готовя их к христианской кончине, и тем, что приходил к
ним в дом и, вытягиваясь, подобно покойнику, ложился под образами в переднем углу.

Блаженный не только отказался от многих условностей, от обуви, одежды, Аскеза его
превосходила всякое воображение. Известны случаи, когда он мог прямо из огня вытаскивать
руками чугунные горшки. Много раз целовал Андрей Ильич кипящий самовар, и притом если
обливался кипятком, то нисколько не страдал из-за этого. Горожане часто видели его стоящим
босиком в сугробах по целым ночам. Часто стоял он почти нагой на перекрестке улиц и, пока-
чиваясь с боку на бок, переминаясь с ноги на ногу, повторял: «Бо-бо-бо», Особенно часто про-
стаивал он в снежных сугробах ночи перед алтарем Вознесенского собора, который находился
на Большой Саратовской улице, то есть прямо около дома Гончаровых. Там его не раз заста-
вал стоящим в снегу священник В,Я. Архангельский, который и был духовником блаженного.
В сильные зимние морозы стоял Андрей Ильич в холодной воде озера Маришка. Умер бла-
женный в 1841 году. В это время Гончарову было уже 29 лет, он успел окончить Московский
университет, послужить год секретарем канцелярии у симбирского губернатора Александра
Михайловича Загряжского, а затем получить место, не без помощи того же Загряжского, в
Министерстве финансов в Санкт-Петербурге.

Глубоко религиозная мать Ивана Александровича, несомненно, как и все горожане,
почитала святого человека. Если св. блаженный Андрей чаще всего переминался с ноги на
ногу именно у Вознесенского собора, то маленький Гончаров его, несомненно, видел неодно-
кратно. В Музее И.А. Гончарова ныне хранится портрет св. блаженного Андрея Симбирского,
написанный, очевидно, при его жизни и хранившийся в доме Гончаровых. История портрета
пока не раскрыта. В книге, посвященной блаженному Андрею, сказано, что этот портрет «нахо-
дился над письменным столом писателя-симбирянина И.А. Гончарова, упоминавшего блажен-
ного в своих произведениях»52. Однако Иван Александрович почти никогда не упоминал о
представителях так называемого народного Православия, о юродивых, прорицателях, аскетах
(гораздо понятнее и ближе ему был христианский ученый-мыслитель блаженный Августин, с
трудами которого автор «Обрыва» действительно был знаком). Хотя во «Фрегате «Паллада»
встретится фигура «сибирского Иова»  – типичного представителя народного Православия,
напомнившего, вероятно, писателю о родном Симбирске и его нравах. Гончаров, несомненно,
много слышал о блаженном Андрее как об одной из главных живых достопримечательностей
Симбирска.

Но как ни хороша идиллическая картина, а достоверно известно, что портрет блаженного
Андрея никогда не висел над письменным столом «писателя-симбирянина» Гончарова. Ни в
одной автобиографии, ни в воспоминаниях «На родине», ни в романе «Обрыв» – нигде не
говорит романист об этой живой легенде Симбирска53. Лишь один раз в письме к сестре, Анне
Александровне Музалевской, от 20 сентября 1861 года он напишет о своем племяннике Вик-
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торе Михайловиче Кирмалове: «По возвращении моем сюда, застал я его бледна, изнуренна,
крайне лохмата местами, под мышцами более, в изодранном одеянии и при том без калош по
грязи ходяща, так что если бы он выучился мерно произносить: би, би, бо, бо, бо, – так мог
бы с большим успехом поступить в должность симбирского Андреюшки, которую тот с таким
успехом исправлял в течение 30 или 40 лет»54.

Помнил Иван Александрович блаженного Андрея Ильича хорошо. Так хорошо, что и
называет его так, как звали большинство горожан: «Андреюшка». Есть основания предпо-
лагать, что блаженный Андрей, часто заходивший в дома симбирян, бывал и у Гончаровых.
Может быть, устные воспоминания родственников Гончарова дали Е. Ляцкому основание ска-
зать о том, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые». Если о юродивых здесь ска-
зано столь неопределенно, то в первую очередь следует предположить, что речь идет о бла-
женном Андрее Ильиче Огородникове, Именно он мог посетить богобоязненных Гончаровых.
Других юродивых в то время в Симбирске не было. Не отсюда ли и портрет блаженного Андре-
юшки в доме Гончаровых? В любом случае ясно, что еще в детстве будущий писатель не про-
шел мимо этого святого. Это была его первая встреча со святым человеком. Впоследствии ему
будет суждена еще одна такая же встреча (со святителем Иннокентием Вениаминовым). Но
тогда он уже сумеет оценить ее и даже подробно описать в своей книге «Фрегат «Паллада».

Среди святынь, которые ценили симбиряне, был и Свято-Троицкий монастырь в городке
Алатыре Симбирской губернии, в то время еще очень обширной. Еще в середине XVIII века, в
1748 году, найден был в монастыре гроб с нетленными мощами схимонаха Вассиана. С тех пор
место его погребения привлекало к себе много народа. У мощей схимонаха Вассиана совер-
шалось много исцелений55.

Таким образом, в родном Симбирске были заложены надолго духовные основы всей
жизни Гончарова. Здесь не все было равнозначно: крепкая религиозность семьи дополнялась
впечатлениями от религиозного индифферентизма крестного Трегубова, а обучение у весьма
«прогрессивного» батюшки Федора Степановича Троицкого – разговорами или, может быть,
даже общением с блаженным Андреем Ильичом Огородниковым и его святым благословением.
Таким образом, Гончаров уже в детстве причудливо соединил в себе традиционную православ-
ную провинциальную религиозность с тяготением к цивилизации и культуре.
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Годы учения. Москва

 
Постановка преподавания в Московском
коммерческом училище
Религиозное становление личности Гончарова продолжилось в Москве, во время обуче-

ния его в Коммерческом училище и в Московском университете. Московская жизнь Гончарова
начинается в Коммерческом училище (1822–1830). Будущий писатель попадает в это своеоб-
разное учебное заведение в десятилетнем возрасте и выходит из него юношей восемнадцати
лет.

8 июля 1822 года Авдотья Матвеевна Гончарова записала в семейном «Летописце»:
«Сего числа отправлен Ванечка в Москву». Определяла Ванечку в училище подполковница
Анна Чекалова, очевидно, знакомая семьи Гончаровых. «Подполковница Анна Чекалова, –
говорилось в прошении, поданном директору Коммерческого училища, – желает отдать, по
препоручению симбирской купеческой жены вдовы Авдотьи Гончаровой, сына ее Ивана от
роду 10-ти лет в число полных пансионеров Училища, который читать и писать по-российски,
немецки и французски умеет и обе части арифметики знает достаточно; обучался также Закону
Божию, Священной истории, российской грамматике и основаниям всеобщей географии»56.

Для Авдотьи Матвеевны Москва, конечно, была прежде всего городом русских право-
славных святынь, «сорока сороков» златоглавых храмов57. Здесь в Чудовом монастыре почи-
вали мощи святителя Алексия, многие симбиряне хаживали на поклонение преподобному
Сергию Радонежскому в Троице-Сергиеву Лавру. Но самого Ивана Александровича Москва
манила не храмами. Повез его в Москву крестный Николай Трегубов. Коммерческое училище
считалось образцовым. Над ним шефствовала сама Императрица Мария Федоровна58. Как раз
в то время, когда в стенах училища обучался Гончаров, Император Николай I посетил это учеб-
ное заведение в 1826 году. Скорее всего государь прибыл вместе со своей матерью, вдовству-
ющей Императрицей Марией Федоровной, которая была официальным шефом Московского
коммерческого училища. Тогда-то, вероятно, и увидел ее Гончаров. И запомнил на всю жизнь,
продолжая и впоследствии интересоваться ее личностью и благотворительной деятельностью.
В неопубликованном письме к своему доброму знакомому, члену Попечительного совета заве-
дений общественного призрения в Петербурге Кесарю Филипповичу Ордину, от 18 февраля
1878 года Гончаров весьма горячо отзывается о ее личности: «Вы не подозреваете, какой живой
интерес имеет для меня Ваша книга59, независимо от ее литературных и внешних достоинств
издания. Для меня идеалы величайшей в мире женщины воплощаются в лице Императрицы
Марии Федоровны (которую я видел в детстве в Москве): она – моя настоящая героиня!

Если б не старость и не лень, если б у меня было побольше таланта – и именно такого,
какой нужен, – я избрал бы себе задачею быть ее – не биографом (это мелко и мало для ее
жизни), а историографом. Нужно большую силу таланта, ума и много любви к добру, чтобы
изобразить этот образ, или «воплощение добра и милосердия», как Вы сказали в своей речи.

Вот по каким причинам и Ваша книга, и еще другая (Переписка Нелединского-Мелец-
кого, изд<анная> княз<ем> Оболенским) имеет для меня особенный, драгоценный интерес
материалов для будущего памятника ее жизни»60. Напомним, что Мария Федоровна (1759–
1828) – вторая жена Павла I, до перехода в Православие – София-Доротея-Августа-Луиза,
Благодаря ее покровительству и содействию в царствование Александра I основано несколько
женских учебных заведений в Санкт-Петербурге, в Москве, Харькове, Симбирске и других
городах.

В училище преподавали бухгалтерию, коммерческую арифметику, математику, техноло-
гию, коммерческую географию, историю, риторику, словесность и чистописание на трех язы-
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ках – русском, немецком и французском, законоведение, рисование, церковное и светское
пение и танцы. Образовательный курс был рассчитан на восемь лет и разделен на четыре «воз-
раста»61.

Документальных сведений о московском периоде жизни Гончарова почти нет62, В Мос-
ковском коммерческом училище, по утверждению самого Гончарова, большинство предметов
преподавалось весьма скучно и примитивно. В письме к брату Н.А. Гончарову от 29 декабря
1867 года романист писал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому
что мне тяжело вспоминать о нем, и если б пришлось вспомянуть, то надо бы было помянуть
лихом, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рути-
нера, Тита Алексеевича, мы кисли там 8 лет, 8 лучших лет без дела! Да, без дела. А он еще
задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех, потому только, что
я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтобы было тихо в классах, чтоб не
шумели63, чтоб не читали чего-нибудь лишнего, не принадлежащего к классам, а не хватало
ума на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей, как Алексей Логино-
вич, который молол, сам не знал от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой,
или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немец-
кого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и
ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учеником о том, что там написано,
И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения да на древ-
нюю историю и дроби; следующие два года на синтаксис, на среднюю историю (по Кайданову
или Шрекку) да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там
еще четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление
тощих тетрадок немца Валентина, плохо знавшего по-французски Тита и отжившего ритора
Карецкого! А потом вершина образования – это естественные науки у того же пьяного Алексея
Логиновича, то есть тощие тетрадки да букашки из домашнего сада, и лягушки, и камешки с
Девичьего поля; да сам Тит Алексеевич преподавал премудрость, то есть математику 20-лет-
ним юношам и хлопотал пуще всего, чтоб его боялись!

Нет, мимо это милое училище!..»64.
Другие воспитанники Коммерческого училища оставляли о нем также нелицеприятные

отзывы. Так, некто С-ов в своих воспоминаниях писал, что директор училища Тит Алексее-
вич Каменецкий – «человек чрезвычайноискательный, хитрый и вкрадчивый… а lа Чичиков…
Образования он был весьма недальнего, особенно для занимаемого им поста»65. Историк С.М.
Соловьев приходил в училище к отцу, служившему там в те годы, когда там обучались Гонча-
ров и его брат Николай. Он отмечал: «Учили плохо, а учителя были допотопные»66.

Учился Иван Гончаров без особой охоты. Многие предметы были ему чужды. 1 июля
1826 года педагогическая конференция отметила: «Иван Гончаров, хотя по числу баллов и
заслуживал бы награждения, но, как пробыл в классе вместо одного два двухлетия, и, как
по сему, так и по летам своим долженствовал бы оказать лучшие успехи пред всеми учени-
ками того класса, в коем находился, и притом шалостлив, – то Конференция, не признавая
его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо во 2-й воз-
раст»67. Но мальчик не терял времени даром. В письме к Великому князю Константину Кон-
стантиновичу Романову от января 1884 года он вспоминал: «Я, с 14-15-летнего возраста, не
подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непре-
станно… И все это было без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться,
заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь»68. Именно в это время, в середине
1820-х гг., Гончаров познакомился с сочинениями Н.М. Карамзина и В,А. Жуковского, а глав-
ное – А.С. Пушкина.
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Учитель «Закона веры» – протоиерей

Михаил Васильевич Соловьев
 

О духовной жизни Гончарова в Коммерческом училище ничего не известно. Разве что
исследователь А. Рыбасов не без иронии отметил в своей книге о писателе: «Однообразно
текла повседневная жизнь училища. День начинался и кончался по звону колокола, висевшего
на небольшой башне во дворе. Каждое утро и вечером, перед сном, воспитанников в строгом
порядке выводили на молитву, Согласно предписанным правилам, они делали поясные и зем-
ные поклоны, то воздевая очи свои горе, то опуская смиренно их долу… В праздники и воскре-
сенья их вели в школьную церковь. Церковный хор из воспитанников училища славился на всю
округу, привлекая в приход именитых особ и доставляя «августейшую» похвалу директору»60.

Известно, что в училище велось преподавание Закона Божьего. Этот предмет по бумагам
Коммерческого училища значится как «Закон веры». Так вот, в «Законе веры» Иван Гончаров
«оказал успехи… очень хорошие»70. Знания его действительно были крепкие. Даже позже,
уже в старости, Гончаров гордился своими познаниями в этом предмете и преподавал его сам
своей воспитаннице Сане Трейгут. В письме к графине А.А. Толстой он писал в 1878 году:
«Самоотвержение мое заключается… в… ежедневном труде обучения их (детей покойного
слуги.  – В.М.) грамоте русской, арифметике, письму и закону Божию, да и закону Божию,
который я тоже немного понимаю, и полагаю, что меня не собьет с пути и не опровергнет не
только моя воспитанница Саня… но даже… и Вы, Графиня!»71.

В списке служащих Коммерческого училища за 1826 год числится и священник, пре-
подаватель Закона Божьего Михаил Васильевич72. К сожалению, его фамилия отсутствует в
публикуемых документах. Зато она названа в статье И.П. Ярославцевой о святителе Филарете
(Дроздове)73. Кто же этот Михаил Васильевич? Оказывается, законоучителем и настоятелем в
Московском Коммерческом училище был ни много ни мало отец знаменитого историка Сергея
Михайловича Соловьева и дед философа Владимира Соловьева – протоиерей Михаил Васи-
льевич Соловьев (ум. в 1861 г.).

Имя его до сих пор не значилось в списке знакомых Гончарова. Это был весьма просве-
щенный человек, к тому же снисходительный и добрый. Известно, что, как истинный священ-
ник, он никогда никого не осуждал. Этому, видимо, учил и своих воспитанников. Он был очень
ласков с детьми. Михаил Васильевич всю жизнь (43 года) прожил при Московском Коммерче-
ском училище и в 1860 году перевелся на священническое место при церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в Левшине. Там он очень тосковал о Коммерческом училище. «О нем сохра-
нилась память, как о «пламенно верующем служителе алтаря» (по словам С.М, Лукьянова).
Дети С.М. Соловьева чрезвычайно любили дедушку и очень его уважали, считая его почти свя-
тым»74. Получив образование в Славяно-греко-латинской академии, Михаил Васильевич отли-
чался начитанностью, свободно говорил по-французски, всю жизнь пополнял личную библио-
теку, хорошо знал греческий язык. Хотя у нас нет пока сведений о деятельности отца Михаила
в Коммерческом училище, о том, как преподавал он свой предмет, можно видеть, что в письме
к брату Гончаров не отмечает Закон Божий среди других плохо преподаваемых предметов и
не упоминает отца Михаила в своем критическом эссе. Надо думать, что все-таки священник
Соловьев, умевший привить любовь к знаниям своему сыну, будущему знаменитому историку,
отличался от тех преподавателей Коммерческого училища, которых не мог вспомнить добрым
словом Гончаров.

Вера отца Михаила была живая. Он мечтал, чтобы его дети и внуки наследовали священ-
ство. Известно, что он пытался определить своего сына сначала в духовное училище. И лишь
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видя, что Сергей Михайлович не проявляет никакого интереса к священству, но со всею стра-
стью отдается науке, решил не противиться наклонностям сына. Также известно, что Михаил
Васильевич «некогда привел его (Владимира Соловьева. – В.М.), ребенка 7–8 лет, в алтарь,
поставил на колени перед престолом и, произнеся пламенную молитву, благословил его на
служение Богу»75. Не вина Михаила Васильевича, что его сын и внук избрали для себя иное
поприще. Очевидно, что при таком духовном настрое живую любовь к Богу прививал отец
Михаил и воспитанникам Коммерческого училища. Конечно, надо учесть, что в столь нежном
возрасте и притом в казарменной обстановке училища Иван Гончаров вряд ли всерьез задумы-
вался о духовных вопросах. Его духовная жизнь была наполнена в училище изучением Закона
Божьего, посещением церковных служб. Надо учесть и то, что рядом с ним в училище был его
брат – Николай Александрович, человек крепкой традиционной веры «без умствований».

По воскресным дням будущий писатель посещал Никитский женский монастырь. Мос-
ковское коммерческое училище находилось в центре Москвы, на Остоженке. От Остоженки
до Никитской улицы было недалеко. Однажды Гончаров встретил в церкви… самого Алек-
сандра Сергеевича Пушкина! Ему в то время было 16–17 лет, и он уже начал читать стихи
великого поэта. «Пушкина я видел впервые… в Москве в церкви Никитского монастыря. Я
только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим
чувством»76. Знакомство с творчеством великого поэта, пожалуй, было главным в образова-
нии Гончарова в этот период его жизни. В письме к А.Н. Пыпину от 10 мая 1874 года романист
вспоминал об этом времени: «Имя Пушкина… запрещали в школах» (VIII. 472). «В это время
Гончаров, как известно, «читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно»77. В
основном это были авторы отошедшего века: В.А. Озеров, М.М. Херасков, И.И. Дмитриев, в
лучшем случае – Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин. «И вдруг Пушкин! Я узнал его с «Онегина»,
который выходил тогда периодически, отдельными главами. Боже мой! Какой свет, какая вол-
шебная даль открылась вдруг, и какие правды – и поэзии, и вообще жизни, притом современ-
ной, понятной, – хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа
изящества, вкуса, для впечатлительной натуры!» (VIII. 470).

Впрочем, посещение храма в воскресный день, к которому, очевидно, приучила писателя
его мать, Авдотья Матвеевна, не исчерпывает религиозной жизни мальчика в это время. Но
как именно шло духовное возрастание Гончарова в эти годы – остается загадкой, во всяком
случае – пока.
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