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«Мен де Макбет еиякты алма агашын Ьэм оньщ жем1сш озщ1зге дайындаганмын» дейдг Акыры 
Макбет корол/и елт1рдг Ал Макбет королд1 елт1ру азгырындысына эйел1 леди Макбеттщ куйрыгына 
туз еалумен куйтуркыланып жур. Кунэга батпайын деп, королге кол еаларыньщ алдында тоубага 
келгендей жубайына: «Осымызды коялык. Ол маган коп жаксылык icrefli, opi халык ардактайды. Мен 
де сыйлы кушмдс 6ipa3 O M i p сурешн дегенде канпезерлш кызган, манеапкор леди Макбет: 

«Сонда сенщ арманьщ, 
Турганнан кешн 6ip уйыктап, 

Райына кайтатын, лешрме мастык болды сой? 
Сезге батыр, icKe жалтак. 

Буйтш суйгенщ де курысын! 
Умтылсац аскак мансанка, 
Токтат калтырап коркуды, 

Достасиас так пен коркакгык, 
«Toniiii таткьщ, каттыдан кашкын келедЬ>, 

Болтаныц ба сен мысык», - деи адам жанын турник'пред!. 

Драматургиялык эрекет1н1н жинактылыгы, жалпы кон4лс1з-кунг1рт атмосфера мен орталык 
бсйнелерд1н (Макбет, леди Макбет) коркемдж айкындыгы жагынан бул трагедия Шекспир 
шыгармапарынан срекше орын алады. 

1918 жылы Ленинград Улкен драма театрыньщ сахнасындагы тунгыш койылымнан «Макбепчн» 
ел1м1здег1 театрлык тарихы басталады. Ал, ол казак сахнасына тунгыш рет Караганды облыстык 
драма театрына койылды. Режиссер Жакып Омаров группадагы дарынды актер К-Сатаевпен 6ipre 
Макбет pojiifie сахналык бейне жасауды терен ой мен орныкты жуйеге куратын сахна шебер! 
Нурмукан Жантеринд1 катыстырып, спектакль/и Алматыга OKCJiin корсету - шыгармашылык 
батылдьщ, мэдсни окига болды. 
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3. Е.А.Букетов. Атан комыда туган адам. Алматы. 1975. 
4. Шекспир В. Трагедии. Ленинград. 1982. 
5. Шекспир В. Тандамалы. 2 том. Алматы. 1982. 

Какильбаева Э.Т. 
к.ф.н., доцент кафедры русской филологии, 

русской и мировой литературы 
КазНУ им. аль-Фараби 

г. Алматы 

Проблема положительного героя в романах 
«Второго ряда»70-90-ых годов XIX века 

В русской литературе XIX века, как говорил Ю.М. Лотман, всегда существовало «разграничение 
литературы, состоящей из уникальных произведений, <...> и компактной, однородной массы текстов» 
[1, 386]. Эту «компактную массу» иначе называют беллетристикой (В.Г. Белинский), массовой 
литературой, или литературой «второго ряда». Она далеко не однородна, многие произведения 
«достаточно качественные», достойно развивают то, что начинали классики, возможно, в силу своего 
таланта и творческих способностей несколько упрощенно и прямолинейно. 

Поиск положительного героя в литературе 70-90-ых годов привел писателей «второго ряда» к 
исследованию типа «делового, или дельного человека», под которым романисты подразумевали 
социально активную личность, своей целью ставящую активное участие в экономике России, в 
промышленно-финансовых делах страны. Впервые правду о таком герое сказал Н.В. Гоголь, показав 
Павла Ивановича Чичикова в роли классического «дельца-подлеца», но второй гоголевский 
представитель этого типа героев «преобразователь» Костанжогло во втором томе «Мертвых душ», 
помимо идеальных деловых качеств наделенный и высокими нравственно-этическими качествами, 
оказался незавершенным образом положительного героя. 
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Традиции Н.В. Гоголя в несколько упрощенном виде, в силу своих творческих способностей, 
продолжили писатели «второго ряда», предложившие свою интерпретацию героя в соответствии с 
требованиями и веяниями своего времени. Среди них особое место занимают П.И.Мсльников-
Псчсрский и П.Д. Боборыкин, показавшие становление и расцвет делового, или «дельного» человека 
в новых условиях российской действительности, перешедшей на капиталистический путь развития. 
Художественные идеи и образы, созданные ими, «соответствуют стереотипам, культурным клише, 
функционирующим в массовом, бытовом сознании» их времени [2, 66]. 

В мельниковской дилогии «В лесах» (1874) и «На горах» (1881) Патап Максимыч Чапурин, 
лучший, по мнению писателя, представитель купечества Заволжья, делает возможное и невозможное, 
чтобы способствовать промышленному развитию страны и избавлению народа от несчастного 
положения. Эта благородная программа торгово-промышленных действий лежит в основе 
жизнедеятельности Чапурина. Главный герой Мельникова-Печерского представлен как 
первонакопитель, еще не потерявший связи с народом, пишущийся все еще «государственным 
крестьянином». В нем отмечены не только экономические интересы купечества, но и политические -
стремление к власти, к обретению могущества и торгового, и политического. Чапурин изображается 
как сложившаяся личность с определенными интересами и взглядами на жизнь. Романист показывает 
его по природе добрым, отзывчивым и великодушным, а грубость, своевластие, самодурство 
объясняет влиянием среды и обстоятельств. Тысячник Чапурин - купец средней руки, хотя и владеет 
значительными капиталами, известен и в губернии, и по всему Заволжью. Но в торговых делах он 
честен, неподкупен, не обманывает и не ищет личной выгоды в проводимых операциях. Увлекшись 
идеей ветлужского золота, он мечтает в первую очередь о помощи народу, стране: «Больниц на 
десять тысяч кроватей настрою, богаделен... всех бедных, всех сирых, беспомощных призрю, 
успокою... Волгу надо расчистить... пускай люди добрым словом поминают... Дорог железных везде 
настрою, везде...» [3, 170]. Мельниковского героя привлекает не богатство, а сама деятельность, 
труд созидания, то есть писатель подчеркивает в людях типа Чапурина прогрессивность русской 
буржуазии периода ее формирования. Но в других героях из этой среды: Смолокуровых и Орсшиных 
- вскрывает вторую, отрицательную сторону деятельности купцов-буржуа. И новые купцы, 
появившиеся во втором романе «На горах» Веденеев и Меркулов, несмотря на свои благие намерения 
применять другие методы в торговых операциях, сами же (а вместе с ними и писатель) сомневаются 
в возможности честной и правильной торговли, рассчитанной на ускорение оборота капитала. 
Веденеев, учившийся торговому делу за границей, с горечью констатирует: «Немало, брат, покатался 
я за границей... всю Европу исколесил вдоль и поперек... И знаю ее, правильную торговлю... И там 
весь торг на обмане стоит: где деньги замешались, там правды не жди... И за границей, что у нас: 
ладят с тобой дело, так спереди целуют, а сзади царапают... Они громко о чссти кричат, другой ловко 
молчит про нее, а у всех одно на разуме: «Как бы половчей тебя за нос провести» [3, 341]. 
П.Д. Боборыкин был одним из самых популярных писателей второй половины XIX века, но 
литературная репутация его еще при жизни воспринималась с определенной долей скептицизма из-за 
его, по словам И.С. Тургенева, торопливой плодовитости». Это пристрастное отношение к 
незаурядной личности Боборыкина не изжито до сих пор. Хотя многие современники-критики и 
последующие исследователи его творчества отмечали дар летописца общественной мысли 
последнего тридцатилетия XIX века» [4, 114] и считали его лучшим представителем русского 
натуралистического романа. Д. Н. Овсянико-Куликовский называл Боборыкина не только и не 
столько натуралистом, сколько психологом, который стремится не только к точному и методичному 
описанию бытового факта, но и к изображению индивидуальной психики и психологии той или иной 
среды» [5, 369]. А. Ф. Кони утверждал, что этот писатель занимал в литературе пост наблюдателя и 
изобразителя сменявшихся общественных настроений», поэтому изображал не то, что отстоялось, а 
живую действительность настоящего в фактах и лицах [6, 338]. В романах «Китай-город» (1882) и 
«Василий Теркин» (1892) П.Д. Боборыкин предложил свое решение проблемы положительного героя 
своего времени. 

Согласно разработанной им этнопсихологической концепции развития искусства, писатель делает 
героями своих произведений те типы и характеры, которые только зарождались в русском обществе 
того времени. Знакомые из русской литературы старомосковские купцы, чиновники разных рангов, 
литераторы, профессора, инженеры, адвокаты; врачи, подробно описанные и исследованные 
представителями натуральной школы и последующими беллетристами, в романах Боборыкина 
выступают второстепенными героями, «проходными» персонажами. Писателя больше интересует тип 
нового героя - «дельного человека» из среды городского дворянства, которое во второй половине 19 
века быстро теряло свои позиции во всех сферах жизни. Другая среда, сформировавшая этого героя -

41 



новая буржуазия, имеющая самые разные корни происхождения и пытающаяся жить по-новому, по-1 
европейски, «цивилизованно, прогрессивно». 

В «Китай-городе» такой образ представлен Андреем Дмитриевичем Палтусовым, воплотившим в', 
своем лице мечту писателя о честном «дельном человеке», способном в 70-90-е годы возродить! 
Россию. В выборе такого героя отразилось желание Боборыкина рисовать натуры, в которых «сильно! 
социально стремление к общественной деловитости», и которые находят выход своим силам и| 
культурным инстинктам» в конкретной действительности [7, 24]. В сюжете этого пятичастногоI 
романа-исследования образ Палтусова играет главную сюжетообразующую роль. Поэтому при! 
создании этого характера писатель использует самый разнообразный арсенал художественных! 
средств и приемов. Палтусов выступает своего рода «проводником» по улицам и заведениям деловой ( 
Москвы, объединяет разрозненные описания, ситуации, жанровые картины, часто выражает! 
(напрямую или опосредствованно) авторские мысли и является как бы alter ego самого Боборыкина. I 
Этим объясняется особое внимание к структуре его образа. 

Герой показан не сразу, он - один из «множества», из пестрой толпы, соседствует со 1 
«священником в шоколадной рясе», «с дамой», немного «тугой на ухо и бестолковой» (8, 29). I 
Романист в описании Патлусова исходит из традиций натуральной школы и психологического 
реализма, заостряет внимание на детальном психофизиологическом портрете. Он подбирает в 
определенной последовательности внешние детали и истолковывает их в физиологическом, 
социологическом и психологическом плане: рост, цвет волос, лежавших на лбу широкой прядью, как 
на бюстах императора Траяна» (8, 29), бороду, форму носа и глаза, в которых видны и юркость, и 
сознание здоровья и силы, и наклонность все обсмотреть, взвесить и оценить, в тоже время как 
легкие складки вдоль носа и приподнятые углы рта, улыбались снисходительно, а при случае и 
вкрадчиво» 8,29). Описание внешности героя завершает мнение автора: ... опытный глаз отличил бы 
бывшего военного, даже кавалериста» [8, 29]. 

Такой прием детализированной экспозиции, используемый Боборыкиным при построении 
структуры образа, выполняет определенную художественную задачу. В боборыкинском романе на 
первом плане - не столько герой как действующее лицо, а сколько сама среда, объективные 
обстоятельства, морс житейское». И не интрига (любовная, детективная, приключенческая и т.п.) 
движет сюжет, а законы детерминизма, поэтому преимущественное внимание в «Китай-городе» 
уделяется подробностям текущей жизни. А герой вписан в эту среду, представленную писателем при 
помощи излюбленного им метода фотографичности». Палтусов - часть этого «вещного мира», 
поэтому деталь, в иных ситуациях в избыточном количестве, является основным способом создания 
его характера. Он наделен богатой на события биографией (о чем мы узнаем из разговоров с 
Пирожковым, воспоминаний и отзывов знакомых, друзей и родственников). Палтусов - носитель 
положительного идеала писателя - потомственный дворянин (своеобразная полемика с теорией 
духовного обнищания этого сословия), учился в Московском университете (Боборыкин придавал 
огромное значение образованию, особенно европейскому), служил в армии, участвовал в войне, 
имеет опыт боевого офицера. Из подобного рода деталей «соткан» образ героя, которому ДОЛЖНЕ 
покориться первопрестольная» столица, который должен, по замыслу Боборыкина, руководить не 
только бытовой жизнью русского общества, но и быть первой скрипкой в культурной, политической 
умственной сфере. Палтусов реализует свои силы и возможности в деле. 

Идея Боборыкина о том, что для блага России необходимо «внеклассовое» сотрудничество 
«содружество» лучших, одаренных представителей дворянства, буржуазии и интеллигенцш 
(чиновничьей, инженерно-технической и гуманитарной), находит воплощение в мечтах и поступка; 
Палтусова. Он, дворянин, проходит «купеческие университеты», учится торговать и считает себ; 
«пионером» в этом деле. Герой мечтает о «цивилизации» торговли, об улучшении общества, о( 
установлении социальной справедливости, просвещенности и свободы, как в Америке или в Англии 
Но обстоятельства оказались сильнее его, и он терпит поражение и оказывается под арестом. En 
идея честного служения обществу, честного обогащения потерпела крах. Боборыкин не смо 
изменить художественной правде и сам развеял миф о внеклассовом и надклассовом содружеств 
капитала. Сюжет о Палтусове завершается благополучно: его вызволяет из-под ареста Анн 
Серафимовна Станицына, богатая московская купчиха. Благодаря ее капиталу и связям Палтусов и 
«рыцаря идеи» превращается в человека, который прежде всего будет думать о личной выгоде, 
собственной карьере. Такова логика жизни, с которой не может согласиться Боборыкин. 

Другой тип героя из этой же галереи честных дельных людей» представлен в романе «Васили 
Теркин» [9]. Он также вызвал немало споров в критике, сомневавшейся в возможност 
существования положительного героя в купеческом мире, детально изображенном А.Н. Островскил 
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у, по- А.Ф. Писемским, П.И. Мельниковым-Печерским и другими. Герой П.Д. Боборыкина - просве-
щенный, прогрессивно мыслящий купец, во многом отличается от таких представителей своей среды, 
как Дикой А.Н. Островского, Лопахин А.П. Чехова, Булычов М. Горького. Выходец из народа, 
лишенный болезненной рефлексии гамлетовского типа, Теркин получил хорошее образование, 
«филологией баловался», «классическую муштру проходил», свободно цитирует Шиллера, посещает 
театр. 

Боборыкин задумал в этом герое воплотить идеальные начала зарождающегося в 80-е годы типа 
просвещенного буржуа. Эрудиция, гуманитарные наклонности, романтичность мечтаний и желаний в 
сочетании с политической прозорливостью и предпринимательской хваткостью» отличают Василия 
Теркина. Пристрастие писателя к натуралистическим приемам «портретное™», «протоколизма» и 
«фотографичности» превращают этот образ в плакатное воплощение сложного типа русского буржуа, 
имевшего в реальной действительности немало прототипов в лице меценатов фабрикантов Саввы 
Морозова, Саввы Мамонтова, купца Павел Михайлович Третьякова, юриста Анатолия Федоровича 
Кони, актера и режиссера К.С. Станиславского. Боборыкин с его стремлением «поймать новые 
веяния» в жизни не смог отступить от художественной правды и показал Василия Теркина как 
хозяина не только своей вотчины, но и страны, желающего работать на благо России, по законам 
«справедливости и красоты». Но в то же время писатель подчеркивает сложность и противоречивость 
своего героя и часто использует прием контраста. 

Благие мечты героя все же не смогли преодолеть главный порок всех, кто занимается 
накоплением капитала. Василий Теркин строит свое благополучие на чужом наследстве (мотив 
«первородной грязи», нечестного «капитала»). Стремление быть с народом, жить заботами о нем и 
России сочетается с модной в конце XIX века ницшеанской философией: Теркин пытается играть 
роль «сверхчеловека». Мягкость в обращении с людьми, деликатность, чуткость, толерантность 
уступает место жестокости и трезвому расчету в отношениях с любящей его Серафимой Рудич. Все 
это вносит диссонанс в положительную характеристику этого героя. Но для Боборыкина, который 
доверяет Василию Теркину свои сокровенные мечты, важно другое: его герой в своей финансовой и 
предпринимательской деятельности отводит много места думам о «благе» России, мечтает повести за 
собой народ. Писатель оставил героя в момент наивысшего подъема его творческих сил. Теркин 
выгодно женится, сказочно разбогател, скупает леса и мечтает очистить Волгу, построить дороги, 
помочь мужикам, то есть становится ярым поборникам теории «малых дел». 

Но Боборыкин не мог не подчеркнуть то обстоятельство, что это мизерно в общероссийских 
масштабах, и оставил вопрос о новом герое-буржуа открытым. Писатели «второго ряда» 
обратившиеся к поиску новых идеалов в русской литературе 70-90ых годов 19 века, показали слабые 
и сильные стороны героя эпохи, именуемого себя «деловым, дельным человеком». Утопизм их 
намерений заключается в том, такой герой, стремящийся разбогатеть честным, законным путем, 
пытающийся сочетать свою деятельность (промышленную, сельскохозяйственную, коммерческую) с 
гуманными намерениями и целями, неминуемо приходит к краху или переживает нравственное 
перерождение. 
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