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В статье рассматривается роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с точки зрения реализации в нем жанра духовной 
автобиографии, классический канон которого воплощен впервые в «Исповеди» Августина Блаженного. Выделяются 
следующие жанровые признаки духовной автобиографии: выбор из событийного ряда только тех моментов, которые 
способствовали духовному росту героя; сосредоточение не на внешнем течении событий, а на внутренних душевно-духовных 

процессах; момент озарения, духовного пробуждения как сюжетно-композиционный пуант, кульминация повествования и, 
соответственно, поворотная точка жизни героя. В связи с установлением жертвенным подвигом Христа истории, ведущей 
начало в духе человеческом, в новом евангельском свете освещается тема пути в духовной автобиографии – как 
восхождение человека от плотского к духовному уровню сознания и достижения «жизни вечной». В романе Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго», кроме перечисленных, основным жанрообразующим принципом является момент озарения, духовного 
пробуждения как сюжетно-композиционный пуант произведения, который получает многоуровневую реализацию: на 
индивидуально-биографическом, историко-событийном и сакральном. Такая многоуровневая реализация момента озарения в 
романе обуславливает полифоническую и ярусно-иерархическую организацию субъектной составляющей повествования, 

архитектоническим центром выстраивания которой выступают парадигмы «герой-автор», «герой-поколение» и «герой-
Христос», в результате чего духовные поиски, озарения, внутренние потрясения частных лиц-героев в многоголосии 
сливаются в общие культурно-исторические пути России рубежа веков. Соотношение данных субъектных составляющих 
строится по модели символически-иконического обобщения бытия. Художественная отстраненность от конкретных 

прототипов делает Юрия Живаго и его современников символическими фигурами, связующими микрокосмами, которые на 
таком уровне обобщения взаимодействуют и становятся частью и символами друг друга и всего мира. Cложная организация 
субъектной составляющей способствовала трансформации и модернизации канона духовной автобиографии в романе Б. Л. 
Пастернака «Доктор Живаго». 

Ключевые слова: духовная автобиография, «Исповедь» Августина Блаженного, полифоническая и ярусно-
иерархическая структура, парадигма «герой-автор», парадигма «герой-поколение», парадигма «герой-Христос», 
духовное озарение 
 

Односум Н. В. Риси жанру духовної автобіографії в романі Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
У статті розглядається роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» з точки зору реалізації в ньому жанру духовної автобіографії, 
класичний канон якого втілений вперше у «Сповіді» Августина Блаженного. Виділяються наступні жанрові ознаки духовної 
автобіографії: вибір з подієвого ряду тільки тих моментів, які сприяли духовному зростанню героя; зосередження не на 

зовнішньому перебігу подій, а на внутрішніх душевно-духовних процесах; момент осяяння, духовного пробудження як 
сюжетно-композиційний пуант, кульмінація оповідання і, відповідно, поворотна точка життя героя. У зв'язку із заснуванням 
жертовним подвигом Христа історії, яка веде початок в дусі людському, в новому євангельському світлі висвітлюється тема 
шляху в духовній автобіографії – як сходження людини від плотського до духовного рівня свідомості і досягнення «життя 

вічного». У романі Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», крім перерахованих, основним жанрообразующим принципом є момент 
осяяння, духовного пробудження як сюжетно-композиційний пуант твору, який має багаторівневу реалізацію: на індивідуально-
біографічному, історико-подієвому і сакральному. Така багаторівнева реалізація моменту осяяння в романі обумовлює 
поліфонічну і ярусно-ієрархічну організацію суб'єктної складової оповідання, архітектонічним центром вибудовування якої 

виступають парадигми «герой-автор», «герой-покоління» і «герой-Христос», в результаті чого духовні пошуки, осяяння, 
внутрішні потрясіння героїв в багатоголоссі зливаються в загальні культурно-історичні шляхи Росії на зламі століть. 
Співвідношення даних суб'єктних складових будується за моделлю символічно-іконічного узагальнення буття. Художнє 
відчуження від конкретних прототипів робить Юрія Живаго і його сучасників символічними фігурами, сполучними мікрокосмами, 

які на такому рівні узагальнення взаємодіють і стають частинами і символами один одного і всього світу Складна організація 
суб'єктної складової твору сприяла трансформації та модернізації канону духовної автобіографії в романі Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» сприяла трансформації та модернізації канону духовної автобіографії в романі Б. Л. Пастернака «Доктор 
Живаго». 

Ключові слова: духовна автобіографія, «Сповідь» Августина Блаженного , поліфонічна і ярусно-ієрархічна структура, 
парадигма «герой-автор», парадигма «герой-покоління», парадигма «герой-Христос», духовне осяяння 
 
Odnosum Nataliia. The genre of spiritual autobiography features in the novel by B. L. Pasternak “Doctor Zhivago” 

The article deals with realization of the canonical spiritual autobiography genre in the novel by B. L. Pasternak Doctor Zhivago. For the 
first time the classical canon of spiritual autobiography is embodied in the Confession by St. Augustine. The following genre signs of 
spiritual autobiography are distinguished: the choice from the series of events only those moments that contributed to the spiritual 
growth of the hero; focusing not on the external course of events, but on the internal spiritual processes; the moment of insight, 

spiritual awakening as a plot-compositional pointe, the culmination of the narrative and, accordingly, the turning point of the hero's life. 
According to the establishment of eternal history that leads to the beginning in the human spirit with Christ`s sacrifice, the theme of the 
path is revealed in the new Gospel light in spiritual autobiography - as a person’s ascension from the carnal to the spiritual level of 
consciousness and achievement of “eternal life”. The main genre-forming principle, besides the listed ones, is the moment of insight, 

spiritual awakening as a plot-compositional pointe of a work that gets multi-level realization in the novel by B. L. Pasternak Doctor 
Zhivago: on an individual and biographical, historical, eternal, sacral levels. Such a multi-level realization of the moment of spiritual 
awakening determines the polyphonic and tiered hierarchical organization of the subject component of the story. The architectonic 
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center of the subject component includes hero-author, hero-generation and hero-Christ paradigms. The interrelation of the subject 

components is based on the model of the symbolic-iconic generalization of being. The artistic detachment from specific prototypes 
makes Yuri Zhivago and his contemporaries symbolic figures, connecting microcosms. They interact and become parts and symbols of 
each other and the whole world at this level of generalization. 
Such complex subject organization contributed to the transformation and modernization of the canon of spiritual autobiography in the 

novel by B. L. Pasternak “Doctor Zhivago”. 
Keywords: spiritual autobiography, Confession by St. Augustine, polyphonic and tiered hierarchical structure, hero-author 
paradigm, hero-generation paradigm, hero-Christ paradigm, spiritual awakening 
 

Автобиографическая природа романа 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» на 

сегодняшний день является очевидной для 

исследователей творчества писателя. Жанровую 

форму романа изучали Ю. К. Щеглов [20], 

Н. Д. Тамарченко [18], О. А. Гримова [7], 

Б. М. Гаспаров [5], И. П. Смирнов [17], 

Е. М. Бондарчук [4], Д. С. Лихачев [10] и др. 

Однако на сегодняшний день фактически нет ни 

одного цельного и развернутого исследования, 

посвященного воплощению и трансформации в 
романе черт средневекового жанра духовной 

автобиографии, который, составляя род 

автобиографических памятников, часто 

пересекаясь с ними по общей генетической 

основе, имеет свои отличительные особенности. 

Вероятно, недостаток такого рода работ вызван 

также тем, что границы между различными 

формами автобиографических произведений 

остаются и в современном литературоведении 

достаточно размытыми. Духовную 

автобиографию отождествляют часто с 

собственно автобиографией, порой с исповедью, а 
между тем на сегодняшний день данные жанры 

состоялись как самостоятельные, с 

выработанными и теоретически обоснованными 

признаками. 

Изучение романа как художественного 

воплощения духовной автобиографии позволяет 

не только объединить различные точки зрения 

пастернаковедов на жанровое определение романа, 

но и увидеть все мотивы, времена, переплетения 

судеб, событий сквозь призму рефлексирующего 

«Я», творческого духа, с ракурса «вечности», 
ответственности поступка, с которого все 

раскрывается в своей единой смысловой 

цельности, содержательности, что и обусловило 

актуальность данного исследования. 

В связи с этим, цель работы – изучение 

специфики воплощения жанра духовной 

автобиографии в романе Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Христианское мировоззрение становится 

ключом к обнаружению внутреннего мира 

человека, духовного начала, утверждению 
человеческой ответственной личности, 

стремящейся осмыслить свой собственный путь, 

раскрывающийся в новом евангельском свете – 

путь восхождения от плотского к духовному 

началу. Согласно средневековому мировоззрению, 

жизнь и деятельность человека предопределена 

Божественным провидением. В 1215 г. 

Лютеранским собором была предписана 

ежегодная обязательная исповедь [9]. Исповедь 

по своей природе предусматривает анализ 

качества своей жизни, а значит необходимость 

познания и переосмысления собственного пути, 

помыслов, чувств, следствием чего выступают 

раскаяние и вступление в новый этап жизни, ее 

перемена и, соответственно, возрастание человека 

как личности. Средневековая мысль, 

развивающаяся базируясь на христианских 

онтологических и гносеологических основах, 

также обратила пристальное внимание к 

человеческой личности и ее внутреннему миру 
как вместилищу творческой божественной 

«искры», пространству, через которое изъявляет 

волю человеку и соответственно миру Творец. 

Мировоззренческие средневековые реалии 

способствовали возникновению, в особенности в 

монастырских, церковных кругах, рода 

автобиографических памятников письменности.  

Способ целостного осмысления, познания 

пути и исполнения своего предназначения в 

литературе реализуется в жанре духовной 

автобиографии, первым классическим образцом 

которого считается «Исповедь» Аврелия 
Августина. «Исповедь» представляет собой не 

только исповедание в своих деяниях и грехах 

Богу, но также попытку пред Его лицом 

осмыслить путь своего духовного становления.  

Более сознательное и целенаправленное 

использование понятия именно духовной 

автобиографии, в отличие от автобиографии, 

отмечается в художественной и религиозно-

философской литературе рубежа XIX – XX веков. 

В данный период автобиографическое 

направление  становится особенно 
востребованным, в связи с культурно-

историческими событиями, духовными 

потрясениями эпохи Серебряного века. До конца 

XIX – начала XX века выходят уникальные, 

оригинальные образцы автобиографий и 

исповедей, но реалии эпохи Серебряного века 

требуют обращения именно к той форме 

автобиографического жанра, которая 

сформировалась и устоялась в период 

Средневековья, начиная с Августина Блаженного 

– к канону духовной автобиографии. Данный 
канон способен лучше всего ответить на душевно-

духовные запросы нового поколения, которое 

жажда духовного возрождения, религиозная 

проблематика сближают с периодом 

Средневековья. 

Памятники духовной автобиографии начала 

XX века стилем, формой, хоть и 

модернизированными, реконструируют 

классическую средневековую форму, очерчивая 
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тем самым характерные признаки жанра. 

Например, Н. Бердяев в «Самопознании» 

настаивает на определении собственного 

произведения как духовной (философской) 

автобиографии, отграничивая от 

близкородственных явлений, таких как исповедь, 

дневники и собственно автобиография. По 

мнению Н. Бердяева, собственно автобиография 

рассказывает события жизни внешние и 

внутренние в хронологическом порядке. «Эти 
типы книг хотят с большей или меньшей 

правдивостью и точностью рассказать о том, что 

было, запечатлеть бывшее» [3, с. 7]. 

Автобиографию, дневник, исповедь отличает 

пассивная обращенность к прошлому, в то время 

как духовная (философская) автобиография 

становится актом «активной памяти», свершением, 

поступком творческого человеческого духа. 

Среди модернизированных памятников жанра 

духовной автобиографии в эпоху Серебряного 

века можно также выделить «Свет Невечерний» 

С. Н. Булгакова, роман «Котик Летаев» и поэму 
«Первое свидание» Андрея Белого и др. 

Особенности и признаки жанра духовной 

автобиографии определили и исследовали в своих 

трудах Б. В. Аверин [1], К. Г. Исупов [8], 

С. В. Ковыршина [9], Д. Е. Максимов [11], 

Т. А. Пахарева [15] и др. Опираясь на результаты 

их наблюдений, выделим следующие основные 

жанровые признаки духовной автобиографии: 

1) выбор из событийного ряда только тех 

моментов, которые способствовали духовному 

росту героя;  
2) сосредоточение не на внешнем течении 

событий, а на внутренних душевно-духовных 

процессах; 

3) момент озарения, духовного пробуждения 

как сюжетно-композиционный пуант, 

кульминация повествования и, соответственно, 

поворотная точка жизни героя. Следствием 

момента озарения является обращение 

(conversion) на новый истинный путь, 

установленный во внутреннем мире человека, и в 

духе начинается совершенная вечная история, 

преображение окружающей действительности. В 
связи с ним тема пути в евангельском свете 

реализуется и приобретает новое значение в 

жанре духовной автобиографии. 

Пастернаковеды отмечали, что в романе 

«Доктор Живаго» прослеживается стремление 

«выйти из литературы», из условности 

художественной реальности и 

детерминированности искусствоведческими, 

литературными законами, дабы приблизить 

художественный текст к эмпирической 

действительности, оживить «букву», чтобы 
преодоление смерти жизнью и воскресением 

осуществлялось не только в сугубо сюжетной, 

проблемной, идейной ткани романа. Необходимо, 

чтобы сам художественный текст приобрел 

значение в масштабе человеческой 

ответственности выбора между жизнью и 

смертью, смертью и воскресением. Роман должен 

стать актом жизни, поступком, 

сосредотачивающим в себе эмоционально-

волевую, пространственно-временную, 

содержательно-смысловую нагрузку. 

Осуществление/неосуществление данного акта 

представляет ценность по отношению к «единому 

ценностному центру», выстраиваемого вокруг 

«основных архитектонических точек 

действительного мира поступка»: «я-для-себя, 

другой-для-меня и я-для-другого» [2], согласно 

М. М. Бахтину. Иными словами, роман «Доктор 

Живаго» становится фактом жизнетворчества, 

значимым по отношению к ценностному центру – 

Истине, миру, истории и человеку.  

В письмах Ольге Фрейндербер и 

Н. Я. Мандельштам Б. Пастернак постулирует 

основную идею написания романа «Доктор 

Живаго»: «Я в ней хочу дать исторический образ 

России за последнее сорокапятилетие, и в то же 

время всеми сторонами своего сюжета, 

тяжелого, печального и подробно 
разработанного, как, в идеале, у Диккенса или 

Достоевского, – эта вещь будет выражением 

моих взглядов на искусство, на Евангелие, на 

жизнь человека в истории и на многое другое... 

Атмосфера вещи – мое христианство, в своей 

широте немного иное, чем квакерское и 

толстовское, идущее от других сторон Евангелия 

в придачу к нравственным» [16, с. 12].  

Уже в данных письмах постулируется роман 

как акт жизнетворчества, преодоления смерти 

жизнью и воскресением — лейтмотив, 
развиваемый имманентно в романе, становится 

актом жизнетворчества писателя, который самим 

написанием романа осуществляет его. Данный 

опыт, воплощенный в художественном дискурсе, 

становится ценным для всякого, кто читает и 

воспринимает роман, транслируется и 

интериоризируется посредством художественного 

произведения читателем. Поскольку акт 

жизнетворчества предполагает деятельную 

сознательную активность и сам по себе является 

осуществлением выбора в сторону жизни и 

творчества, а значит приобщением к единому 
ценностному центру, принятием ответственности, 

сосредоточием пространственно-временной, 

ценностной, эмоционально-волевой нагрузки, то 

он, согласно определению М. М. Бахтина, 

оценивается как поступок. Определение романа 

«Доктор Живаго» как романа-поступка связывает 

его также и с жанром духовной автобиографии. 

Жанр духовной автобиографии уже по своей 

природе определяется как поступок, так как 

исследование становления личного духа и 

самосознания с целью возрастания как личности 
имеет ценностное значение, является 

сознательным ответственным действием, и 

результаты и опыт данного самопознания и 

личностного развития определяют духовный путь 

всего человечества – истории.  
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В «Докторе Живаго» представлены все 

вышеперечисленные признаки жанра духовной 

автобиографии вместе с автобиографической 

основой романа, но основным жанрообразующим 

принципом выступает момент озарения, 

духовного пробуждения как сюжетно-

композиционный пуант произведения. Причем 

данный принцип получает специфическое 
воплощение в романе, благодаря реализации на 

всех сюжетно-композиционных уровнях 

произведения. 

1. Индивидуально-биографический 

уровень.  
На данном уровне реализация духовного 

потрясения, поворотной сюжетно-

композиционной точки и в целом духовного пути 

также многоплановая. На первом плане вместе с 

духовными коллизиями представлена духовная 

биография Юрия Живаго. На протяжении 

жизненного пути Юрия Живаго происходит 
несколько озарений как неотъемлемых событий 

на протяжении духовного возрастания и 

преображения, но два из них выступают 

кульминационными сюжетно-композиционными 

пуантами произведения, которые выводят героя 

на новую дорогу – духовный путь, в историю, 

«основанную Христом». Первое духовное 

озарение в детстве Юрия Живаго связано с 

потерей матери, когда через некоторое время 

после похорон ребенок пытается преодолеть 

скорбь и тоску, связанную со смертью родного 
человека, и произносит детскую простую молитву 

за упокой души. Потеря сознания в мистическом 

молитвенном томлении как порыв к Богу и 

близкому человеку на время будто вытесняют 

Юрия Живаго из временного измерения, в 

результате чего происходит соприкосновение с 

вечностью как результат молитвы. В данном 

эпизоде произошло первое определяющее 

основополагающую установку для всей 

последующей жизни героя событие – его первый 

совершенный в детстве как начале пути выбор 

путеводительства Высших Сил («утверди ум мой 
во истинном пути»), первый шаг на путь 

преодоления смерти и достижения бессмертия. 

Результаты второго духовного озарения 

стают отчетливо ясными во время высказывания 

своей философской концепции о жизни и смерти 

и чудесного врачевания («заговаривания, 

наложения рук») у постели больной Анны 

Ивановны Громеко и после ее смерти, когда 

происходит поворотная точка по отношению к 

Высшим Силам. Во время врачебной практики 

Юрий Живаго подходит близко к печати смерти 
на мертвых телах в анатомическом театре как к 

границе, за которой таится манящая разгадка 

тайны жизни вечной, желанной формы 

бессмертного бытия, превращающей 

бесформенные груды тел в потенциал красоты 

воскресения и славы. Результатом постоянной 

рефлексии над тайной жизни-смерти, смерти-

воскресения становится ее постижение, 

откровение о секрете преодоления смерти 

«жизнью в других», что и является наивысшей 

формой творчества, победы над смертью, 

воплощаемой в любви, «той же необъятно 

тождественной жизни», которая «наполняет 

вселенную и ежечасно обновляется в 

неисчислимых сочетаниях и превращениях» [9: 

249]. Постижение тайны жизни-смерти 
становится этапом духовного обновления, 

поворота и углубления сознания, понимания 

нового характера отношений человека и Бога, 

человека и Вселенной, ощущения божественной 

преемственности, возможной в Богочеловеческом 

явлении во Христе, превозносящей личностную 

свободу в Духе. Таким образом, между первым и 

вторым духовным озарением проходит важный 

путь духовного роста центрального персонажа, 

роста самосознания, во время которого прежняя 

«полузвериная вера» перерастает в свободную 

веру личности, совершающей ответственный 
выбор творческой преемственной позиции по 

отношению к силам неба и земли. В судьбе Юрия 

Живаго наиболее отчетливо распознается линия 

судьбы Б. Пастернака, поэтому, с другой стороны, 

судьба Юрия Живаго является репрезентацией 

духовного автопортрета автора. 

Кроме духовного пути Юрия Живаго, в 

романе представлены духовные автобиографии 

связанных и не связанных с центральным 

персонажем других героев – прежде всего, Лары, 

также частично Миши Гордона, Николая 
Николаевича Веденяпина, Симы Тунцевой, 

Антипова-Стрельникова. Но если духовная 

автобиография Юрия Живаго разворачивается в 

цельном и полном варианте — со всеми 

временными этапами становления, от начала 

жизни до смерти, с наличием основных жанровых 

признаков духовной автобиографии, то духовные 

автобиографии других персонажей 

разворачиваются или на определенных 

жизненных, исторических и пространственно-

временных этапах, или в моменты духовно-

душевных озарений, или герои выстраивают 
результаты данных озарений в умозрительных 

заключениях, философствованиях. Рассуждения 

Николая Николаевича Веденяпина, Миши 

Гордона, Симы Тунцевой свидетельствуют о 

наличии в романе и их духовных автобиографий, 

имплицитно представленных в сюжетной линии 

каждого, поскольку данные рассуждения должны 

быть результатами личностного становления, 

внутренних поисков. На имплицитность 

духовных автобиографий второстепенных 

персонажей также указывает тот факт, что 
некоторые персонажи вместе со своими 

диалогами возникают внезапно, экспромтом 

разворачивая философские рассуждения, 

концепции как результаты своих душевно-

духовных поисков, озарений, при этом в романе 

отсутствует какая-либо подготовка к встрече 

читателя с персонажем, их представление, 

информация о них как личностях, об их жизни 
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(как, к примеру, с Симой Тунцевой). Зримую 

картину их жизни и духовного становления 

увидеть в романе мы не можем, но можем 

реконструировать, гипотетически исходя из 

результатов «озарений», являющихся 

концентрированными точками жизненного, 

духовного пути. Функционирование их духовных 

биографий обеспечивает следующий уровень – 

историко-событийный. 

2. Историко-событийный уровень.  
С одной стороны, персонажи романа, как 

центральные, так и второстепенные, имеют 

собственный духовный путь и переживают 

личные внутренние потрясения и обращения, но, 

с другой стороны, их духовные пути не могут 

существовать порознь. Имплицитность 

развертывания духовных автобиографий 

второстепенных персонажей компенсируется за 

счет ведущей идеи связанности человеческого 

существования, людей между собой в единой 

судьбе, истории (книге судеб): «Человек в других 

людях и есть душа человека» [12, c. 250] –  
духовная автобиография каждого героя романа 

прочитывается в судьбах других героев. С одной 

стороны, можно говорить об отдельных духовных 

автобиографиях персонажей,  имплицитно 

представленных в разной мере и в разных 

композициях, но, с другой стороны, подлинно они 

могут существовать только разворачиваясь в друг 

друге – порознь проявляются лишь фрагменты, 

отдельные черты, которые в отрыве от целого 

теряют значение и смысл. И даже духовная 

автобиография Юрия Живаго, получившая 
наиболее цельное и полное воплощение в романе, 

тоже не функционирует отдельно, так как 

включает судьбоносные встречи, связи с людьми, 

являвшимися одновременно причинами духовных 

озарений, способствовавшими духовному 

возрастанию героя, постановке и разгадке 

вопросов жизни и смерти. Разворачиваясь друг в 

друге, индивидуальные духовные пути 

формируют духовный (авто)портрет поколения 

автора, включенного в историю. В связи с этим, 

духовные потрясения, озарения параллельно 

происходят как на индивидуальном, так и на 
обобщенно-историческом уровне, приняв форму 

революции. Духовные коллизии на частном и 

историческом уровнях тесно связаны и 

обуславливают друг друга, в результате чего 

революция становится событием духовно-

апокалипсического значения: «Каждый ожил, 

переродился, у всех превращения, перевороты 

<…> …с каждым случилось по две революции, 

одна своя, личная, а другая общая» [12, с. 323]. 

3. Сакральный уровень. 

Роман «Доктор Живаго» в аспекте охвата 
духовно-исторических путей личностей 

отдельных героев и поколения строится по 

модели Откровения Иоанна Богослова. По 

отношению к Откровению Иоанна Богослова 

как духовной биографии всего человечества, 

роман «Доктор Живаго» как духовная 

(авто)биография поколения эпохи Серебряного 

века создается по иконографическому принципу. 

Символико-иконографический принцип 

становится средством диалога с библейским 

эсхатологическим пророчеством. Специфика 

Апокалипсиса заключается в том, что события, 

зашифрованные в нем, относятся как ко всему 

историческому процессу в целом, так и могут 

угадываться в определенную кризисную эпоху, в 

чем проявляется универсальный характер 
Откровения. В свете Откровения одна кризисная 

эпоха и, если идти дальше, одна жизнь человека 

демонстрирует модель «малого Апокалипсиса», 

поэтому Б. Л. Пастернак усматривал 

символичность и каждой единичной личности, 

становящейся «Божьей повестью», и своего 

исторического периода. В то же время единичная 

эпоха как модель Апокалипсиса включается в 

общий Апокалипсис всей истории, состоящей из 

всех эпох и поколений. Поэтому роман «Доктор 

Живаго» как духовная автобиография поколения, 

благодаря символичности каждой личности всего 
поколения, как в иконе, демонстрируют 

Апокалипсис человечества. В духовной 

автобиографии эпохи прослеживаются и 

выделяются и процессы духовного развития, и 

моменты пробуждения, и переосмысление 

результатов пути перед лицом Бога, Который 

обозревает и направляет вектор развёртывания 

истории – духовной автобиографии поколения — 

в Вечность через преодоление смерти актом 

человеческого жизнетворчества, искусства, 

которое «дописывает Откровение Иоанна 
Богослова».  

Рассмотрение романа «Доктор Живаго» как 

духовной автобиографии автора дает тот 

«вечный» ракурс обозрения судеб, с которого 

открывается апокалипсический масштаб их 

охвата и изображения. Поскольку Христом 

основанная вечная история начинается в 

человеческом духе, на личностном уровне, то 

исторические пути поколения Серебряного века, 

символически обобщенного в художественном 

тексте в образах персонажей, сквозь призму 

личностного авторского рефлексирующего «Я», 
на духовном уровне приобретают вечное 

сакральное значение, включаются в книгу жизни, 

в Откровение Иоанна Богослова. Частные 

духовные биографии в отдельности и в единстве 

поколения в контексте авторского сознания 

становятся духовной автобиографией 

Б. Л. Пастернака: «…эта вещь будет 

выражением моих взглядов на искусство, на 

Евангелие, на жизнь человека в истории и на 

многое другое... Атмосфера вещи – мое 

христианство».  
Духовная автобиография поколения роман 

«Доктор Живаго» в качестве творческого акта, с 

одной стороны, осуществляет «дописывание 

Откровения Иоанна Богослова», с другой стороны, 

включается в единую апокалипсическую книгу 
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судеб всего человечества, согласно написанному в 

которой, на Суд «столетья поплывут из темноты». 

Обобщая результаты данного исследования, 

следует отметить, что модернизации и 

трансформации канона духовной автобиографии в 

романе «Доктор Живаго» служит 

полифоническая и ярусно-иерархическая 

структура. С одной стороны, в центральный 
фокус повествования помещается духовная 

автобиография Юрия Живаго. С другой стороны, 

роман включает частные духовные 

автобиографии связанных и не связанных с 

Юрием Живаго второстепенных персонажей и 

предполагает имплицитно представленные 

духовные автобиографии персонажей, 

выпадающих из художественного романного 

дискурса. Эти частные духовные 

автобиографии, развертываясь друг в друге, 

конструируют духовную автобиографию 

поколения. В свою очередь, в духовной 
автобиографии центрального персонажа Юрия 

Живаго и многоголосии персонажей 

прочитывается художественно завуалированная 

духовная автобиография автора как фигуры-

интериоризатора ценностей поколения. И идейно-

философскую функцию, функцию «двигателя», 

механизма корреляции и скрепления общих и 

частных судеб – духовных автобиографий в 

истории как духовной автобиографии всего мира 

выполняет жизненный путь Христа, который 

накладывается прозрачным слоем на романную 
ткань «Доктора Живаго» и историю. Христос в 

акте жизни-жертвы, жизни-любви связывает 

человеческие судьбы – частные духовные 

автобиографии в книгу жизни, благодаря которой 

творится духовная автобиография Юрия Живаго. 

Благодаря многочисленным переплетениям и 

связанности судеб во Христе – в единой книге 

жизни, устанавливается коррелирующая сквозная 

связь между уровневыми парадигмами «героя-

автора», «героя-поколения» и «героя-Христа», в 

результате чего духовные поиски, озарения, 

внутренние потрясения частных лиц-героев в 
многоголосии сливаются в общие культурно-

исторические пути России рубежа веков.  

Сложность и полифоничность структуры 

воплощения духовной автобиографии в романе 

обуславливается сложностью субъектной 

структуры повествования, в которой главный 

герой выступает концентрированной точкой, 

архитектоническим центром выстраивания 

остальных субъектных составляющих, таких как 

автор, поколение и Христос. Соотношение 

данных субъектных составляющих строится по 

модели символически-иконического обобщения 

бытия, благодаря которому образ Юрия Живаго 

соотносится в реальности не только в основном с 
Б. Пастернаком, но и, по свидетельству самого 

Пастернака, с Блоком, Маяковским, Есениным, 

Веденяпин – с Андреем Белым, Н. Бердяевым, 

С. Булгаковым и т.д. Принцип символически-

иконической связности субъектной структуры 

романа объясняет и стилистическое однообразие 

языка персонажей, принадлежащих к разным 

слоям общества, и то, что разные герои 

проповедуют идеи одной и той же, причем 

логично и последовательно разворачиваемой, 

философии, и тесноту пространства, в которых 

упрекали Б. Пастернака Ариадна Эфрон [13], 
В. Шаламов [19] и А. Гладков [6]. С помощью 

данного принципа символического обобщения 

формируется единая духовная автобиография 

поколения.  

Подобный принцип иконического 

художественного творчества выводит на высокий 

уровень обобщения, благодаря которому 

философские и художественные идеи «нового 

религиозного сознания» и поэтов-художников 

эпохи Серебряного века органично вливаются в 

единую духовную автобиографию поколения – 
«всех этих мальчиков и девочек», которые 

«нахватались Достоевского, Соловьева, 

социализма, толстовства, ницшеанства и 

новейшей поэзии. Все это приблизительно одно и 

то же и составляет нашу современность, главная 

особенность которой та, что она является новой 

необычайно свежей фазой христианства» [14, 

с. 587–588], как писал Б. Пастернак, характеризуя 

в «Докторе Живаго» поколение, к которому 

принадлежал и он сам, и герои его романа. Это 

поколение, которое «заново поняло ту сторону 

Евангелия, которую издавно лучше всего 
почувствовали и выразили художники <…> Это 

мысль, что общение между смертными 

бессмертно и что жизнь символична, потому что 

она значительна» [14, с. 587–588]. 
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