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Проблема "героя Бремени" - одна из центральных в русское лиге-
ратз»ре XIX века. Она приковывала к себе постоянное внимание писате
ле!»» критиков, литературоведов, поэтому оказалась наиболее изучен
ное. Однако го отношению к М.Е.Салтыкову-Щедрину эта проблема и по 
сей день остается актуальной. Это объясняется тем, что в Х1Х-,Л вв. 
творчество Салтыкова в целом воспринималось как сатирическое, поэ
тому интерес для исследователей представляли обрати, служащие пред
метом осмеяния, обличения. Ценные наблюдения и выводы содержатся в 
работах В.Я.Кирпотина; А.С.Б\лпмияа, ЕЛ\~Ькусвевв, Д.П.Николаева, 
А.А.Кук, В.В.Прозорова, И.В.Яковлева, К.Н,Григорьяна, г^гду тем, об
ретение к проблеме "героя времени" позволяет говорить о Сгтыкове 
не только как о сатирике, а напротив того, рассматривать его твор
чество в общелитературном контексте* В это»* мы видим актуальность 
данного исследования. 

Методологическое основой работы является принцип историзма, ко
торый позволяет выявить определенные закономерности в творчестве пи
сателя, особенности восприятия современное действительности, важней
ших исторических событие и отражение их в художественном строе про-
изведени». Кроме того, мы испольэуе" в работе такие понятия, как " г е 
рой времени", "положительные герое", "идеал", которые, с нашее точ
ки зрения, необходимо дифференцировать, т . к . зачастую они употребля
й с я как синонимы. 

"Идеал" понимается в диссертации как конкретно-чувственное пред
ставление о высшее норме эстетического совершенства и путях его до
стижения. 

"Положительные герое" - категория художественная. Это литера
турные персонаж, воплощающие в себе нравственные ценности автора. 

"Герое времени" понимается нами как категория общественко-ис-
торическе-, обозначающая образ человека, выражающего передовые тен
денции,с точки зрения то " или иное общественно-историческое среды. 

В связи с изучением отдельна периодов творчества Салтыкова 
так или иначе вставал" проблема "героя времени", но впрямую она за
явлена не была. К сожалению, нет ни одной работы, в которое уделя
лось бы внимание движению "героя времени" в произведениях Салтыкова 
с учетов изменения творческих, мировоззренческих и общественно-по
литических позицие писателя. Таким образом, сама постановка пробле
мы определяет новизну ггДерируемое диссертации. 

Цепь работы - проследить зволютяг "герпя времени" и установить 
свя">ь концепции гет^я с понтаднием писателем обшественно-историчес-
ких процессов. Сядача состоит в установлении и объяснении способов 



воплощения "героя времени" в специфических художественных формах. 
Практическое значение реферируемое диссертапии: принпипиальние 

положения ее могут быть учтены при разработке программы и курса ис
тории русской литературы XIX в. в вузе и школе, в спецкурсах и спец
семинарах по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. Результаты исследова
ния м^гут быть также использгваны при составлении комментариев к про 
поведениям Салтыкова. 

Основное положения диссертации апробированы р научных докладах 
не межруаовских и международной конференциях; I I I 1'щуковские чтения 
(Калинин, 1980), "Актуальные проблемы в вузе и школе" (Тверь, 1963, 
1994, 1996), Х-е Пушкинские чтения (Берново, 1992), "Проблемы роман
тизма" (Тверь, 11»9£), П1У зональная конференвдя литературоведческих 
кафедр университетов и пединститутов Поволжья (Тверь, 1994), Х-е Щед 
ринские чтения (Тверь, I99F) , Международная конференция "М.Е.Салты
ков-Щедрин в современном мире" (Тверь, 1996). йэнгепция работы отра
жена в научных публикациях, список которых приводится в конце рефе
рата. 

Структура работа: диссертация состоит из Введения, трех глав, 
Заключения и Списка использованной литературы. 

Во Введении рассматривается история изучения вопроса, раскрыва
ются актуальность, научная новизна, методологические принципы иссле
дования, объясняется структура работы. 

Поиск "героя времени" находит вьфожение и в художественных про
изведениях, и в публицистике, и в эпистолярном наследии Салтыкова, 
поэтому, используя указенный материал, мы пытаемся показать движение 
этого "героя" на материале всего творчества: от ранних лицейских сти 
хов писателя до самых Последних произведении 1880-х г г . В это? связи 
в главе гервой - "Решение проблемы "героя времени" в раннем творчес
тве Ы.Е.Сглтыкова-П^едрине" - мы обращаемся к творчеству писателя 
1640-х г г . , чтобы определить, как формируется образ современного че
ловека и в каком направлении будет идти его дальнейшее раззитие. В 
этом плане иыересна лицейская лирика Салтыкова. В работе использу
ются как оригинал!ные стиготворения, так и поэтические перевода из 
Байрона, Гете, Гюго. Анализ этих Переводов позволяет сделать вывод 
о том, что, осваивая романтическое творчество великих европейских по
этов, Салтыков создает свою сригинальную "модель" современного чело
века, не лринимамщего всех социальных институтов окружашрй его жиз
ни. Современный repot* представляется Салтыкову человеком, стоящим 
вше обыденности, но зачастую оказывающимся ее жертвой. Вероятнее 
всего, желанием создать ярги!» обуез. ДУХОВНО близкий его поколении, 



объясняется интерес Салтыкова к сюжету трагедии П'експира "Кориелан". 
К сожалению, наброски этого драматического произведения не сохрани
лись, но, безусловно, шекспировский герой , протестант с обостренным 
чувством долга, противостоящий черни, которая мечтает лишь о сытой 
жизни, близок и понятен был ЮНОМУ Салтыкову. 

Создавая героя в романтическом ключе, Салтыков не обходит тему 
отношений человеке и природы. Анализ таких стихотворений, как "Вес
на" (1844) , "Вечер" (1042), "Зимняя элегия" (1843), позволяет гово
рить о пушкинской традиции в изображении человека и природы. В этих 
стихотворениях Салтыков изображает человека как существо "природное! 
живущее по законам птэироды и в соответствии с ней. Но, задумываясь 
об общественном назначении человека, юны" поэт обращается к творчес
тву своего современника Лермонтова. Как известно, поколением "соро
ковых годов" владели настроения неудовлетворенности и скепсиса, и 
Никто другой не выразил их сильнее, чем Лермонтов. Исследователями 
уже отмечалось прямое использование Салтыковым формул лермонтовской 
поэзии, ее интонаций и ритмики в стихотворениях "Наш век" (1844), 
"Два ангела" (1840), "Ия Байрона" (1842), "Музыка" (1842) . Но за 
подрежетельными формулами, фразами мы обнаруживаем и героя, очень 
близкого "лермонтовскому человеку" (Д.Е.Максимов), в котором про
сматриваются и некоторые черты "демонизма", и трагическое непонима
ние и неприятие окружающего мира, и болезненная рефлексия, ставшие 
приэнаквми Человека 1830-1840-х г г . 

Таким обрезом, опирегсь на опыт европейской и русской поэзии 
доромантического ("пушкинского") и романтического ("лермонтовского") 
принципов изображения человека и времени, Салтыков создает тип сов
ременного героя. 

Но лишь в ранних повестях "Противоречия" (1847) и "Брусин" 
(1847) образ "героя времени" обретает конкретно-исторические черты. 
Поиск современного героя в 1840-е г. Салтыков начал повестью "Про

тиворечия" (1847) . Созданная в рамках "натуральной школы", она вы
двигала героя, русского интеллигента "сороковых годов", изломанного 
средой, разрываемого противоречиями современной действительности. 

Образ рефлектирующего героя не был нов для русской литература 
1840-х г г . , и,не имея большого писательского опыта, Салтыков ис
пользовал опыт литературных предшественников: Лермонтова, Гоголя, 
Панаева (об этом работы М.С.Горячкиной, Л.М.Ракитию», Е.Н.Стро
гановой). Так, бросается в глаза явное "печоринство" Нагибина, его 
"странность", вссразруюагщпя рефлексия» скрупулезный анализ всех и 
вся. Но при всей своей "литературности" образ Нагибина вызывает ин-



терес кек явление совремеьное. В нем угадываются черты людей близ
ких Салтыкову, поколения "петрашевцев". Писатель делает "печоринст-
во" основной чертой современного "героя времени", сломленного, боль
ного, лишенного возможности нейти свое место в жизни и обрести гар
монию в ней. Самохарактеристика героя перекликается с оценкой пет
рашевцев , героев "сороковых годов", которую дал А.И.Герцен: "Круг 
этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрез
вычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные". 

Герой "Противоречий" психологически близок "петрашевцам", его 
внутренний мир, как мозаика, состоит из болезненных противоречий, 
пн ошущает себя одновременно и "лишним человеком", готовым бросить 
"в глаза железный стих, облитый горечью и злостью", и "маленьким че
ловеком", подобным Макару Алексеевичу Девушкину, пытающемуся отве
тить на вопрос: " . . . отчего бы ато люди в каретах ездят, а мы с ва
ми пешком по грязи х о д и м ? " Н о Нагибин пытается решить и другой 
вопрос, возникший в результате "самокопаний": "кому я нужен, какую 
могу я принести пользу?". Осознав, что "роковое противоречие" между 
богатыми возможностями человека и нереализованностью их из-за "не
достатка средств к существованию" разрешено быть не может, Нагибин 
отказывается от деятельной жияни. 

С Нагибиным сбг жается и главный герой рассказа "Брусин" (1847), 
Александр Андреевич Брусин, которыГ, мечтая о всеобщем будущем счас
тье и равенстве людей, не желал думать о "некрасивой" и ничтожной 
реально,, жизни. Отсюда при огромном желании "удивить мир каким-то 
необычайным подвигом" и равнодушии "ко всякой работе, которою можно 
было бы доставить себе кусок хлеба*, полная непригодность Брусина 
к жизни. Если в герое "Противоречий" синтезировались черты "лишне
го" и "маленького" человека, -о Брусин - это "лишний человек", иде
алист и романтик. Салтыков сближал понятие "романтизм" с "мечтани
ями" утопического социализма. Таким образом, герои Салтыкова идеоло
гически близки петрашевцам, к которым в конце 1840-х г. примкнул и 
сам писатель. Как пишет К.ИЛюнькин, "трагедия Нагибина - это была 
и трагедия молодого Салтыкова, кризис его "блуждающего" - ищущего 
и заблуждающегося - сознания". Салтыков, как и его герои, пережил 
увлечение утопически социализмом, но поиск новых путей, жажда дви
жения вперед зеставили писателя покинуть "пятницы" 1'етрашевского. 
Поэтому, видя СЛРООСТЬ и "неспособность" современного человека "ни 

^Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т . М., 1904. T . I . 
С.IfЯ (далее ссылки на зто издение с указанием тома и страницы). 
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к убеждениям, ни к страстям'', Салтыков обращается к его критике.Что 
бы подчеркнуть несостоятельность своих героев, писатель испытает их 
любовью. Как показывает наи «палия, Салтыков один ил первкх в рус
ское литературе создает образ "русского человека не m i d e z - v o n s " . 
Сцена последнего свидания Нагибина и Тени Крушиной ("Нротиво}. J 4 H B " ) 

,во многом близка известной сиене ил тургеневского "Рудине". Но если 
Рудин отказывается от любри во имя некоей высшей цели, то Нагибин -
из-за трусости перед реально? жизнью с ее проблемами, сто и предоп
ределяет его дальнейшее постыдное бегстг.). V Ерусине ("Брусин") в 
любви ЖДУТ сомнения и противоречия: то ot: целыми днями преследует 
любимую женщину, в KOI фой все вызывает восторг, то он пег-ежстает 
приступы ненависти и стремится жестоко ее унизить. Собственный эго
изм мешает герою отдаться естественному чувству. 

Герой "Брусина", как и Нагибин, яв - ,о сориентирован на лермон
товского Печорина. С нашей точки зрения, р рассказе Салтыков исполг 
зует сюжетную коллизию, разработанную Лермонтовым в повести "Бала": 
"молодой человек" - романтик, разъедаемый внутренними противоречия
ми, подобно Печорину; человек "старого поколения", покоряющияся, как 
и Максим Максимыч, обстоятельствам; девушка - "дикарка", близкая Бе-
ле искренностью, необузданностью чувств, импульсивностью. Мы отме
чаем и пр-мые реминисиениии га "Бэлы" в характеристике Ррусина: "Об 
стоятельства ли его тек изуродовали или уж, в колыбели, судьба за
думала доставить себе невинную ут^ху, создав нравственного уродца, 
право, не могу достоверно сказать вам" (1 ,265 ) . Ор. у Лермонтова: 
"У меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог 
ли так меня создал, не a n a * ; знаю только то , что если я причиною 
несчастья других, то и сам не менее несчастлив". Поистине печоринс-
кий эгоизм овладевает Брусиным, возжелавшим "переделать" неразвитуг 
"падшую" Ольгу в "женщину в высоком энаяеньи этого слова". Все вза
имоотношения Ерусина с любимой женщичой превращаются в цепь униже
ний, оскорблений ради "дикого удовольствия волновать себе кровь". 
В работе мы отмечаем, что сюжет, построенный на коллизии "герой и 
проститутка", получает распространение в прпизведениях ГОСО-х г . , а 
сюжетная коллизия "герой-рефлектер и проститутка" впервые, пожалуй, 
появляется у Салтыкова в "Брусине", а в 1860-е г. он реализуется в 
"Записках из подполья" ( IB63-IB64) М.Достоевского. 

Таким образом, Грусин и Нагибин понимались Салтыковым как свое 
oбpвзиы', тип "лишнего человека". С тради"ионныы к этому времени 

героем их сближает липь старая геихотогическая $орма, внутренне же 
герои Салтыкова близки современного человеку, ставшему жертвой jrro • 
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пических иллюзии. Признавая нежизнеспособность "лишнего человека", 
Салтыков все же достаточно серьезно относится к этому герою,как к 
пвпению, олицетворяющему целую историческую эпоху. 

Главе вторая - "Поиск "героя времени" в творчестве Н.Е.Салты
кова-Щедрина I860-IB70 -X г г . " - посвящена особенностям осмысления 
Салтыковым эпохи "шестидесятых годов". Вернувшись из вятской ссыл-
ки,\ Салтыков пытается разобраться в новых общественных и литератур
ных проблемах. Новея эпоха требовала и нового героя. Время "лишне
го человека", героя дворянской литературы, прошло, и, следовательно, 
"уясн;»ние типа ненужного человека необходимо должно вызвать потреб
ность в уяснении типа человека нужного" (9, 24 ) , - замечал Салтыков 
в статье "Напрасные опасения" (1866) . Безусловно, соотношение соци
ально-политических сил накануне и в период революционной ситуации 
1859-1861-х г г . привело к появлению нового общественного типа, пред
став чкющего прогрессивную мысль, - раяночинпа-демократа. Подобно 
Тургеневу, Помяловскому, Чернышевскому, Салтыков приходит к новому 
герою через критическое осмысление "лишнего человека". 

Впервые новый герой появляется в неоконченной повести "Тихое 
пристанище", замысел которой относится к лету 1857 г. Центральный 
герой повести > Федор Семенович Веригин, подобно героям ранних по
вестей Салтыкова, пыта :'ся нейти путь к полной свободе человека, к 
социальной гармонии через осознание "необходимости деятельного на
чала в жизни, такого начала, которое не играло бы только на поверх
ности мечъаний и пожелание, но стремилось бы проникнуть в глубину 
самой жизни" (4, 273) . Салтыков намеревался предложить свой вариант' 
передового человека эпохи. Веригин не революционер, а человек, жаж

дущий дела. Поставленные в произведении проблемы выдвигали его в 
один ряд с произведениями Тургенева, Чернышевского. Исследователи 
уже указывали на близость тургеневского Лаврецкого и Веригина (Л.8. 
Кориненко). Но "целомудренное, полуаскетическое" существование, "не 
нормальная, а фанатическая жизнь" Веригина сближает его с той частью 
поколения 1860-х г г . , которую изобразил Чернышевский в романе "Что 
делеть?". Таким образом, "Тихое пристанище" оказалось среди произ
ведений с новой тематикой и новым героем времени. Как и герои Чер
нышевского, Веригин к "ждет практического дела. Он энькомится с ре
волюционно настроенными молодым человеком Крестниковгм и членами 
его кружка, которыг, подобно "новым людям" Чернышевского, рассмат
ривали современное общество как соединение "мертвых" и "живых" сип, 
В диссертации мы указываем на определенную близость представлений 
Салтыкове с идеями Чернышевского, выраженных не страничях помани, в 
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частности, в-* втором сне Веры Пввловны о грязи "реальной" и "фан
таст веской" . Со своей стороны, подобно героям Чернышевского, осно
вывающих свое кредо на теории "разумного эгоизма", Веригин подходит 
к жизненным проблемам с точки эрелия расчета и выгоды. В образе Ве-
ригина н членов кружка легко обнаруживаются общие черты с V J B I M H 
людьми" Чернышевского. Это и нравственная чистота, и отношение к жен 
щине, как светлому идеалу, и удивительная вера в "будущее судьбы че
ловечества", и желание жить и реботать роди этого будущего. Близость 
п]>оиэведений Чернышевского и Салтыкова ,(входит свое объяснение. В 
канне КРО-х-начале 1В60-х г г . Салтыков жакомится и -остаточно бли »̂ • 
ко оходится с Чернышевским. Однако в диссертации отмечвс-сп слож
ность отношений Салтыкова и Чернышевского, тс "схождение" и разли
чия находят свое отражение в "Тихом пристонище". Как и перед героями 
Чернышевского, перед Веригиным встает юпрос "Что делать?": " . . . че
рез кого действовать для достижения ближа^лит гелей?". Герою хотелось 
бы быть причастным к "самому источнику народной жизни", но тайное 
общество, круток, членом которого он является, отграничивается ст 
проблем нестоящего дня, стввя свое?' целью достижение "отдаленных ил" 
алов". I r e установка делает дегт тьность кружка, с точки зрения Ве-
ригина, бессмысленной. "Что такое тайное общество? Может ли оно, и 
в какой пере может действовать?"- спрашивает себя герой. Он не сом 
невается "что оно монет действовать", но "самые действия общества 
облечены тайною. Следовательно, в практическом смысле, результаты, 
получаемые тайным обществом, ничтожны» - в чем же смысл подобного яв
ления?" (10 332 ) . 

Ета~яе проблема поднимается Салтыковым в не появившемся в пе
чати очерке "Каплуны" ( IE62 ) , в котором неприятие "сектаторства" vr 
лодого поколения выражено наиболее остро. Определяя основную идею 
"Каплунов", Салтыков писал: " . . . следует из тесных рамок сектатор
ства выйти на почву практической деятельности" (XE3-I, 207 ) . Кроме 
того, в очерке обнаруживается л текстуальные параллели с "Тихим 
пристанищем". Горестно, что Чернышевский, не отвергая в целом идею 
очерка, высказал несогласие о некоторыми положениями и просил авто
ра воздержаться от его непечатания. По всей видимости, "разногласие" 
между писателями объясняется их политическими взглядами о путях 
дальнейшего развития страны.'В отличие от Чернышевского, который 
выступал как идеолог и вдохновитель крестьянской революции, Салты
ков (питал единственно верным путем путь нравственного развития на
рода и формирование его самосознания. Жатому, Салтыков предъявляет 
высокие требования к новому герою. Его не могут удовлетворить П">-



нитки современников создать подобного героя. Эти опыты, по словам 
писателя, представляли собой или "ПИЩУ для безобразных и злобных 
глумлении", или героев подобных "преждевременно состарившимся каде
там", "которые не могут приступить к делу по той причине, что не 
умеет; даже назвать его" , или "нищим ДУХОМ аскетам", "которые всю 

суть дела видят в нелепой проповеди воздержания" (9, 24 -27 ) . В твор
честве же самого Салтыкова новый герой лишь был намечен и в полной 
мере не реализован. Образы "новых людей" появляются и в непублико-
ванной при жизни писателя пьесе "Тени", которая создавалась, вероят
но, одновременно с "Тихим пристанищем", и в более поздних "Господах 
гашкеы'иах" (1869-1872), но и в этих произведениях "новые люди" пред
ставлены достаточно схематично. 

В пьесе "Тени" передовые демократические силы воплощает в н е -
сценический персонаж Шалимов. Он олицетворяет собой людей, слежащих 
прьвле и добру и не отступающих от своих уо'еждений. Несколько иначе 
представлен образ "нового человека" в очерке "Они же" из "Господ 
ташкентцев". Как предполагают комментаторы собрания сочинений очерк 
был написан еще до возникновения замысла ташкентского цикла. В нем 
отразились события, последовавшие за правительственным террором кон
ца 1860-х гг. В центре очерка - революционер, в котором легко у г а 
дываются черты людей по. обных Чернышевскому и Добролюбову. Оказав
шись в "дисках реакции", в атмосфере с.эысков и погромов, герой Сал
тыкова демонстрирует преданность идеалам, огромную моральную силу. 
Герой зтот безымянен, автор и "ташкентец" - жандарм называет его 
просто "он" . В очерке даны несколько сцен обыска и ареста глазами 
"ташкентца", который тщетно пытается понять, ради чего " они" готовы 
«ертвовать своею жизнью. Салтыков противопоставил "нового человека" 
"хищнику-ташкенту", оказавшемуся на последней ступени нравственного 
падения. 

Хотя Салтыков не создал в своем творчестве полнокров! i r o обра
за "нового человеке", он с особым вниманием следил за появлением в 
современно* литературе героев - представителей молодого поколения. 
8 диссертации рассматривается позиция писателя в полемике по поводу 
романа Тургенева "Отцы и дети" и его глаЕ"ОГо героя - Базарова (о 
полемике по поводу ротона см. работы Н.С.Никитиной, С Е. Шаталова). 
Защищая молодое поколение, Салтыков не принимает Базарова как " г е 
роя времени": "Хвастливость и способность к приудерению, конечно, 
суть свойства не чуждые человечеству, но , сколько нам известно, ни
когда не составляли типического признака какого бы то ни было поко
ления, ни древнего, ни нового" (F , IR8) . Требуя от "нового "*лпвека" 
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прежде всего дела, конкретного, практического, Салтыков не видих-
его у Базарова. И хотя позднее Салтыков несколько меняет свое отио -
шение к Базарову, отмечая его духовную силу, но в нёлом брази "но
вых людей", созданные русской литературой, не становятся для писагп 
ля воплощением современного "героя времени". В "Дневнике проьинпи-
ала в Петербурге" Салтыков переосмысливает известный гогшровский 
образ "нового человека" - Марка Волохова, создавая сатирический по 
раз современного "хищника". 

В 1870-е г г . проблема "нового человек»" в творчестве Салтыков 
занимает далеко не первое место. В эпоху "хищничества" писателя в 
большей мере привлекает "средний человек": "Средний человек, чело 
век стадный, вырванные из толпы, - вот достояние современное бёлде, 
ристики" (Ю, 529 ) . Для Салтыкова "средний человек" - кто категории 
находящаяся между "верхами" и "новыми людьми", и от того, какими 
идеалами будет зиять эта среде, зависит дальнейшее развитие общее? 
ва, поэтому писатель придавал теме "среднего человека" достаточно 
большое знаичние. Именно в нем соединились все противоречия эпохи. 
Салтыков дает социальный портрет этого типа:с одной сторону, " Ь У О 
не инициатор, а исполнитель предначертанной высшего нач&льмьа" (1« 
618) , человек приспособившийся к современной обстановке. С другой 
стороны, это человек, в котором борется "человеческое", живая на
тура и "звериный", "стадный" инстинкт. Салтыков, которому важно увъ 
деть в "человеке человеческое", пытается определить, насколько низ 
ко он пал, есть ли возможность для его спасения. 

Доминирующей чертой героя Салтыков*, "семидеегтьгх" годов явля
ется самосознание, как разновидность рефлексии. Безусловно, ото не 
открытие Салтыкове, и в большей мере оно относится к Достоевскому, 
который сделал самосознание "средством изображения трагической стру 
туры характера, формой, наиболее е, .еквагной представлению о " . г 
ловеке-тейне". Вместе с тем, особенность психологизма Салтыкова 
этих лет сближается с художественными приемами Достоевского. Рме.иаг. 
в эти годы разворачивается интересный диалог художников, возможно, 
не всегда осознанный. 

Так, своеобразным откликом на "подпольного человека'' Достоевс
кого становится герой "Господ ташкентнев" ( I8C9- I872) . В данном 
случае это тип "ташкентца-цивилизаторе", который при вс^й цинич
ности не в полной мере воплощал а себе алчность и кр/'воквцн .пть 
хищного "ташкентского типа". Гтог герой схвачен Салтыковым в момещ 
нравственного выбора, "на пороге", когда он уже практически гри-
нял решение, и ему остается, так сказать, "перешагнуть порог", ? . е , 
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злиться в толпу "хищников", у к^торо" ничего "не осталось, кроме 
ужасного а"петито!" (10, 44 ) , V "подпольный человек", и "таткенгеи-
цивипизптор" вкалываютея в ситуации' нравственного выбора, который 
ппранео предрешен; "Неужели же, - говорит "ташкентец", - погибать 
из-за того только, чт'о явился в свет посудиной? и явился непроиз-
р^лы , нимаю не участвуя в этом акте ни сознанием, ни волею?.. Что 
остается мне делать -осле таких ответов? Измениться - я не могу; по» 
г.лп"н>гь - не имев ни малейшей охоты. Остается, стало быть, откровен
но стать в ряду ПУСТЫХ бутылок.." (10, 44 ) . Как и "подпольный чело
век", который "сом себе, со всем своим усиленным сознанием, добро
совестно считает за мыть, о не по человека"*, "-ешкенгетц причисляя 
себя к разряду "пустых бутылок", осознает ово!» скорый конец как лич
ности. 

Речь "тогакентпа", как и речь героев Достоевского, внутренне ди
алоги.- ирована. Сто слово с "оглядкой" на другого человека, живущего 
внутри героя, но в речи "таткентца" своеобразно синтезировались и 
"корча'цреся" слово [.'«кара Девушкина, и "раздваивающееся" господина 
Годгдкина, и "ис"ояйдэльно-обнепенное" "человека из подполья". Ге
рои сближаются в своих отношениях к "чужому", но этот "чужой" окч-
згаается одним из многих, таких же, как и семи герои, в конечном 
счете вторым " Я " . 

В диссертации ряссм. гриваются "схождения" Са.т>гыкова и Достоевс
кого в 1070-е г г . , мы отмечаем несомненную близость в трактовке сов
ременных явлений. Так некоторые сцены очерка "Таткентт;ы-пивилияато-
гы" из "Господ ташкега-цов" сближастся с известным эпизодом из рас
сказа Достоевского "Бобок", в котором Калинегич предлагает мертве
цам "обнажиться". Гияненная установка героя Достоевского, выражен
ная в циничном предложении "обнажиться", перестать "стыдиться" от
ражает позицию "среднего человека" в 1Б70-е гг . Именно в эти годы 
Салтыков говорит о "потере совести" современным человеком. Утрата 
стыда - рто возможность приспособиться, "приноровиться" к действи
тельности, но это и путь к Hn fBCTBPHHof смерти. Собственно тему 
"омертвления" или "олверения" д у л современного человека Салтыков 
делает центрально* в "Господах ташкеитгаХ". -

Анализ образе "среднего человека" дает возможность сделать вы
вод о его СРгеи с тепой "людей~сорокор«т годов", которые п прошлом 
исповедовали веру в "добро, истину, красоту", в теперь поселили в 

Достоевский '*.['. 'Кшоо собрание сочп?ттй; 9 ?0 т . Л. , 1973. Т .4 . 
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своих душах "внутреннего квартального". D произведениях "Дневник 
провинциала в Петербурге" (1672), "Господа Ташкенту " (I8i-S-.I672), 
"Господа Шлчалины" (1874-1076) Салтыков рисует портрет .личности, 
раздираемой противоречиями между человеческой сущностью и той сони 
альной ролью, которую она вынуждена играть. 

Тема "среднего человека" остается актуальной для Салтыкоеа и ь 
1880-е г г . , поэтому № сочли необходимом обратиться к эпистолярному 
циклу "Письма к тетеньке", в котором "средний человек" является од
ним из адресатов. "Тетен'ка" - это "средний" русский интеллигент, к 
торый пережил за свою жизнь и периоды "мечтаний", "подъемов",и вре
мена "ежовых руковин". "Тетенька" родилась в конпе К'ЗС-х г г . "Хоть 
вы мне и тетенька, но лет на десяток мо'ложе меня (мне .f6 лет) . . . " -
читаем в первом "письме". Мэлодость героини прошла среди друзей, жи
вущих идеями Белинского, Герцена. Вместе с тем "тетенька" - как o'vM'i 
учаитниш народнчческого подъема второй половины 1870-х г г . : "Я ща 
собственно говорил: зачем вы, тетенька, у болгарам едите? зачем ни 
хотите присутствовать на процессе Засулич? зг-чем вы конперты в ноль: 
курсисток устраиваете?" (14, 247 ) . Однако образ "тетеньки" - прог
рессистки достаточно противоречив: "либеральные" наклонности не пре
пятствуют ей читать ноздревекие "Помои" и прислушиваться к реакци
онному земцу Пафнутьеву. 

Другой разновидностью "среднею человека" в цикле является, "вле 
мяннмк", от липа которого ведется повествование. Яго* рассказчик 
постоянно чувствует присутствие построннего, говорит, "оглядшапсь* 
на подслушивающего, нодсметривающего "соде Йот во ват о ля" , иогольяуя 
намеки, завуалированные фразы, понятные голые- ему и адресату; "Во 
всяком случае, голубушка, если вы вздумает о наведаться в Петербург, 
то, пожалуйста, держите ухо востра. Представьте себе, .го вам'зав
сегда сопутствует ваш добрый урядник - так и ведите себя. ГЬто» • что 
неравно вдруг какой-нибудь доброволен закричит: караул! 4 (14, £5?) . 
Рассматривая авторское отношение к герог,, мы акцентируем внимание и., 
ироническом изображении его слабостей к недостатков. Но,вместе с i e n 
отмечаем, что герой-рассказчик то и дел-> оборачивается автором, тж 
чающимся в диалог своего героя с читателем, а горой и продолжая его: 
"А в Петербурге вы найдете - меня. Сижу я здесь, как дятел не сос
новом суку, и с утра до гечера все долблю: не нужно бревне"' не 
нужно! бредней! бредней! Приезжай-, з и будем вместе долбить - по вид
нее ! " Далее, неоошенно, звучит уже голос самого автора. "Ужгспо, 
какое множество нынч этих дятлов развелось. Шляются, с « н о я брыз
жут, очг-'яИ грозят, долбят да друг не друга госматриязыт: кто pom 
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псредолбит?" (14, £5С). Эти слова Салтыкова обращены не к "тетень
ке" - либералке, а к тому нзвому демократическому читателю, который 
появляется в IP8C -X гг . 

Таким образом, анализируемый материал дает основание говорить 
!i наличии двух адресатов в "Письмах к тетеньке". Первый - "средний 
чсловгч", на возможное воспитание которого рассчитывал Салтыков. Вто 
рой адресат - нояея, растущая демократическая общественность. В фи
нале |рпизведснил четко звучит обращение Щедрина уте к новому чита
телю "Писем": "Я тгердо убежден^ что в делах современности от вас 
зависит много, почти все. F даже не от деятельного участия вашего в 
жизненном круговороте, в просто от характера рагих отношений к жиз
ненным явлениям. По-видимому, рм доже не подозреваете, что вы - си
ла, и t/ежду тем нет истины бесспорнее этой" (14, 4Г6) . 

" третьей главе проблема "героя времени" рассматривается не ма
териале произведений Салтыкова 1880-х гг . Эволюция творчества пи
сателя определяет, безусловно, и движение героя. Если раньше поиски 
"героя времени" фактически становились для Салтыкова поисками кон
кретных социальных путей к обновлению общества, то теперь не столь
ко социальные, сколько нравственные проблемы становятся основными, 
первостепенными для писателя. Герой позднего Салтыкова находится в 
поисках правды, добра, вечныг истин - на пути к идеалу. 1Ьиск " г е 
роя времени" писатель игре осит из области идеологической в область 
нравственных исканий. Прежде всего это геро*' без четко выряженной 
политической ориентации, способный к самооценке и раскаянию (к "сты
д у " ) . Jev«eo4CHb важно, с нашей точки зрения, что поиск "героя" со
пряжен с авторскими идейными исканиями-. 

К кон"у жизни Селтькоя яге больше и больше чувствовал себя че
ловеком "сорпкепых годов". По не "шалыганом, ищущим популярности, -
как выразился писатель в письме к П.В.Анненкову,-а именно чел гзекоы 
сороковых год-ip в хорошем смысле" (19-1 , 120) . Образ человека " со 
роковых годов" в ИБО е гг . несет на себе совершенно иную идейную 
нагрузку. Салтыков сосредотачивает внимание на его трагической судь
бе. В отом аспекте в диссертации рассматривается образ Валентина 
Гурмекика из "Пошехонской старины". Гто идеалист "сороковых годов", 
титичт84й гредставитель "лиданих людей". Он, безусловно, соотносим с 
герлпмн nj JKHHCKoro романа в стихах Онегиным и Ленским. Своеобраз
ную сатирическую ориентацию "Ипштонскпй стерши.'" на пушкинский ро
ман отмечали А.Г.Ц*Ктл»!Н, В./иНикзльскп4. Но нашему же мнению, Сал
тыков обращается я пушкинским обрвчан.ивк к известным читателю fop~ 
муяам''героч ррсенн" . Писатель "не подгонял" своего героя под уже 



известные формулы, он увидел в человеке "сороковых годов" черты 
пушкинских героев. Если Онегин и Ленский - два противоречивых типа 
человека Е320-х г г . : "лед и пламень", "практицизм" и "романтизм", 
то Валентин Вурмакин - ото не соединение крайностей, а совершенно 
новое переосмысление этих двух противоположное характет.юв. Салтыков 
наделяет своего героя чертами "лишнего человека" Онегина и романти
ческий восприятием мира, свойственным Ленскому. Подобно Ленскому, 
Вурмакин - единственный в округе представитель университетского об
разования. Как и Евгени" Онегин, он появляется з дереяие, чтобы ю . 
пить во владение наследством. '1ак же, как и главный герой пушкинс
кого романа, Вурмакин оказывается непонятым местным обществом. Но 
если Онегин прослыл среди соседей "опаснейшим чудаком" и "сумасбро
дом", то Бурмвкин заслужил лишь унизительное прозвище "рохлг". Одна 
ко в этой несправедливой оценке подменено то, что составляет сущ
ность героя, оторванность "от р альности, которая свойственна и иде 
алисту Ленскому. Бурмакину чужд какой-либо практицизм. В' отличие от 
Онегине, который пытается провести какие-то реформы ("Ярем он бар
щины старинной / Оброком легким заменил"), герой Салтыкова "даче в 
хозяйство не взошел" (17, 400 ) . 

Онегинские преобразования в деревне были продиктованы экономи
ческим интересом; Бурмакина же волнует нравственная сторона этой де 
ятельности: "Будучи ярым противником крепостного права, он не отка
зы? злея от пользования им, - пишет Салтыков. - Правда, что он ста
рался кек-нибудь притулиться к сторонке, ни в какие распоряжения н»= 
входил, судбища не производил и т .д . Но это немало не устраняло дво 
егласия, которое, так сказать, перерезывало i го жизнь на две полови 
ны. Одна была отдана Ариману, другая - Ормузду" (17, 49В). Оказав
шись перед сложной нравственной проблемой, Гурмакин предпочитает ве 
рить во всеобщую честность, в бога добра, а не смотреть в глег \ бо
гу зла. 

Как и Ленский, который "с лирой странствовал на свете", Вурма
кин пытается творить. Не только Ленсксго воодушевлял "поэтический 
огонь" Шиллера и Гете, вплоть до IG40-X г г . имя Гете воспринималооь 
под знаком философско-поэтическо^о романтизма. Его влияния не из
бежал и Вурмакин, который погружается в мир идеалов, в размышления 
о сути искусства как важной преобразующей силы. Как известно, Гет«-
считал, что конечной целью искус тва является красота. Гдеалом кра
соты и "вечной женственности" для Бурмакина становится Людмила, доч> 
Калерии Степвновны ^епраковой, его соседки. Но, как и Ленеки*1, он 
обманываете*, принимая пустоту и ограниченно от ь ч е "святую грплтму 
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Верп в преобразудцую силу искусства, Рурмакин решает, что на 
его доля выпела "роль Пигмалионе, которому суждено вдохнуть в ста
тую дух *ив" ( IV, Rf.9). Еурмакин таит надежду ввести милочку в сре-
ду своих псковских друзе**-, с их неустроенным бытом и горячими спо
рами, привить ей любовь к искусству, но терпит фиаско. Переосмысли
вав етдьбу Ленского, Салтыков рисует не менее трагичную судьбу Еур-
мчкине,. который вынужден бежать ио родног^ дома. 

Таким обрезом, Салтыков в К'СО-е гг . поменяет свой гогляд на 
чел-века "сорок->в1.-х годов", он видит в нем не столько болезненного 
рефлекхера, сколько "трагическую", достойную не только критики, но 
сочувствия. Роотому он отказывается от лермонтовского Печорина, став
шего своеобразным символом человека "сороковых годов" в произведе
ниях I84C- I8P0 -X г г . , и обрашастся к пушкинским героям, которые, 
по-видимому, ?пгли передать новое отношение писателя к ЭТОМУ типу. 

Если в более раннем творчестве человек "сороковых годов" ас
социировался в авторском сознании с дворянским сословием, исчерпав-

* шим СРОИ возможности, то для позднего Салтыкова - ото символ чело
века, живущего утопическими мечтами о справедливом обществе. При
мер "нового" толкования человека "сороковых годов" мы видим в обра
зе /адрес Куроаново из цикла "Пошехонские рассказы" (1883-1884) . 
Салтыков подчеркивает принадлежность героя к эпохе "сороковых го 
дов", "В начале сороковых годов в семье пошехонского мещанина Ти
хоня Гордеева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на се
бя общее внимание"(15-2, 8 1 ) . Но вместе с тем он. дает "нетрадигион-
нуг" историю герор-идеалиста, которы*1 с раннего детства оказывает
ся п атмосфере р«пигиозности. Родители малышка надеялись на то, 
что в будущем tec сын пополнит ряды "богомолов", l b мысли Андрея бы
ли заняты не апокрифическими сказаниями, а миром человеческих бед. 
Его жизненный кодекс заключается в словах: "1тъ по-божески". По
добно идеалистам "сороковых годов", герой полон утопических меч
таний о возможности жить по справедливости. 

Авторские отношение к герою неоднозначно. С одной стороны, 
снимая, что нравственные проповеди - это не путь к социальному пе
реустройству действительности, Салтыков называет Курзанова, с до
лей серкао>'п, "пошехонским реформатором". С другой стороны, писа
тель высоко генит нравственную высоту и благородство поступков Кур-
зан^вэ его христианский "коммунизм": " . . . тебе кусок и всем про
чем по кускл'!". В связи с этим особенно трогичеч финал истории Кур-
заноза, который вскоре оказался в разряде неблагонадежных граждан, 
P C T O V V чте продол'.-.ол "справедливые, С Л О Е В " говори ь вопреки воли нг-



Особое место в салтыковской галерее людей "сорэковых годов" 
занимают такие сложные образы, как Гмярек из "1'елочей жизни", Кра
мольников из "Приключения с Крамольниковым", герой нечеконченного 
произведения "Забытые слова", уже привлекавшие к себе внимание ис
следователей в связи с идейной и творческой эволшпией писателя 
(В.Я.Кирпотин, В.А.Деснипкий, А.С.Бушмин, К.Г.Тшькин). Во вех гика 
произведениях повествование ведется от лица автора и одновременно 
воспринимается как исповедь героя, причем Салтыков ориентир-уст его 
на свой биографический, идейный облик. Салтыков "объективируя соб
ственное " я " и давая ему право самовыражения, сохраняет и возмож
ность полемики с ним" (Г.А.Абдуллина). В втих произведениях звучит 
мотив конца жизненного пути, что заставляет героев обращаться мыс
ленно к своему прошлому. Они соотносят свою судьбу с судьбами лю
дей их поколения. Салтыков вводит в произведение не только траги
ческий мотив угсеания человеческой жизни, но и нравственные стра
дания "обощенного" человека "сор-жтрых годов", нереализовйвшегопя 
в деле служения прогрессу и погрязшего в "мелочах". 

Еще в 1899 г. Ев,Соловьев утверждал, что нравственней крите
рий и нравственно-общественный идеал Салтыкова исчерпьвается словом 
"человек". Своеобразной попыткой изобразить современного героя яв
ляется тип человека с "встревоженной совестью". Этот образ начинает 
формироваться еще в 18?0-е г г . в частной переписке писателя. Считая 
тему "Стыда" одной из самых важных, Салтыков разрабатывает образ 
"стыдящегося" русского литератора. Это писатель-подвижник, итог жиз
ни которого - смерть и забвение. Но вместе с тем Салтыков выража
ет уверенность в необходимости писательского самоотречения, по
скольку честный труд писателя, его преданность делу понимались им 
как способ сохранения нравственных начел. Размышляя над судьбой 
рядового писателя Пимена Коршунова ("Похороны"), Салтыков прихо
дит к убеждению, что "эти не особенно блестящие труженки были 
люди свободные духом и вполне чистье сердг^м" и. "*сли бы itx по 
было, литературе перестала бы существовать" (12, 4()С). 

Предъявляя высокие моральные требовали- к личности лигерето-
ра, Салтыков выдвигал и вопрос о нревстяенной ответственности пи
сателя как духовного не'левникь. Отсюда и "самокритике" писателя, 
которую № обнаруживаем г произведениях последнего десятилетия. В 
этой связи особое место занимс.пт образы Кргмольникова, 1'мрр*к, г е 
роя-литераторе ко "Пошехонских рассказов", которые пт?аяь»т векь-
ния писателя. Любопытно, что когда чее эти автобиографические г е 
рои годродгт ит»ги своей жизни, перед ними огкртвгетег метина: "Он 
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чувствует, что сердце его горит и что он пришел к цели поисков всей 
жизни, что только теперь его И'сль установилась на стезе правды..", 
но "сзади у него повис ворох крох и мелочен, а впереди - ничего, 
громе одиночестве и оброшенности.." (16-2, 324 ) . 

Вкезте с тем для Салтыкова ДЕННОГО периода весьма актуальна 
тома идущего, которая напря;*ую связана с теш? "детей", с-образа
ми представителе? молодого поколения. ГЬ глубокому убеждению Салты
кова, только ориентация на будущее поможет созданию современного г е 
роя. Писатель вглядывался в молодое поколение с надеждой и тревогой, 
он осознавал "трагичеокоо положение" молодого человека в современ
ном мире, где жизнью людей регюргяавтег "торжествующие свиньи". В 
К85 г. была неписанз сказка "Д-рак", герой которой "вовсе не ду
рак, а личность, далеко превосходящая в интеллектуальном и нравст
венном отношении всех тех, которые считают себя умными, о в нем 
вкдп.' дурака" Ц.С.Рушмин). Да** само название сказки отсылает к 
роману ?.М.Дпстоегекого "Гдиот", и, как нам кажется, духовн .е сход
ство героев этих произведений совершенно очевидно. Салтнковекий "ду
рак" не просто следует христианским заповедям, которые исповедует и 
кнгоь ?-кшшин, но и пытается применить свой "природный дер" деятель
ной ;„ябви к ближнему в реальной жизни ..Для общества герои одинако- . 
во "ненормальны", и трагический финал предопределен. 

Говоря об "источника, живого русского слова", Салтыков указы
вает но два положительных элемента русского современного общества: 
на иарлдтт среду и демократгчоснугс интеллигенпип. Что касается 
гервого олемента, то он мог бы стать, говорит Салтыков в рецензии 
не роман Ф.и. Решетников а "Где лучше?" ( IC69) , отравной точкой при 
создании положительного героя гз народа. Однако на современном эта
пе, по мысли пиевтеля, обрез такого героя создать невозможно. 

Работая над образом "положительного русского человека", гы-
ть'1..>в обращает пристальное внимение нг поиски в этом направлении 
молодых писателей. Благородные усилия разрешить сложные и очень 
острые проблемы', серьезное знание среды - эти качества выделяют, 
считает Салтыков, роман Г.В.Тедоргча-Омулевского "Шаг за шагом" 
(1871) , главный герой которого, Светлов, является представителем мо
лодого поколения, ревностннм сторонником атеизма и материализма. 
Девая реце^зи*1 на роман Федорова-Омулеяского, Салтыков обращеетег 
к vr,e известночитателям роман* Достоевского "Гдиот", так как 
Достосвскттй, по ого мнению, более всех приблизился к создания гар-
и%к«я»ееке|» яичнпотк. Сем г.е Селтыкор мечтает о создании образа " г о -
т..••г-т-альи" г'ог^е»фвен^;" пл1^ости. 3 IPCC-e- г г . он прпзйеетс.е: 



" . . . этот изумительный тил глубоко верующего человека нередко сму
щал мае воображение, и я не раз пытался воспроизвести егс . Но за
дача оказалась непосильною" (14, 224) , Без сомнения, этот "изуми
тельный тип" должен был бы соединить в себе и князл Мышкина, и де
мократа Светлова, но в полной мере этот образ писателем так и не 
был воплощен. Между тем "вера", о которой говорил писатель, возвы
шает героев Салтыкова. Этой "верой" наполнены сердца молодого поко
ления.: Юленьки ("Дворянская хандра"), юноши Чудинова ("Мелочи киз-
ни " ) , Степана Разумова ("Больное место" ) , Молчалина-сына ("Господа 
Мэлчалины"). 

1аким образом, в произведениях 1600-х г г . Салтыков нарисовал 
перспективу развития будущего "положительного типа", будущего " г е 
роя времени". 

В Заключении, подводящем итоги исследования, отмечено, что по-
становка проблемы "героя времени" позволяет нетрадиционно тракго-
вать многие произведения писателеГ, вычленить утверждапцее начало 
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в его творческом сознании, на котором основывается исторический 
оптимизм", выдвинут на первый план вопрос о новаторстве Салтыкова-
художника. Обращение к данной проблеме дает возможность по-новому 
оценить и отдельные аспекты мировоззрения Салтыкова. 
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