
ТЕМА: Иван Сергеевич Тургенев — известный русский писатель, поэт, 

переводчик, член Петербургской Академии наук (1860). 

 

Город Орёл 

Литография. 1850-е г.г. 

   

   «1818 г.  28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в 

своем доме, в 12 часов утра» — такую запись сделала в своей памятной книжке Варвара 

Петровна Тургенева. 

Иван Сергеевич был ее вторым сыном. Первый — Николай — родился двумя годами 

раньше, а в 1821 году в семье Тургеневых появился еще один мальчик — Сергей. 

 

Родители 

   Трудно представить себе более непохожих людей, чем родители будущего писателя. 

Мать — Варвара Петровна, урожденная Лутовинова,— женщина властная, умная и 

достаточно образованная, красотой не блистала. Была она небольшого роста, 



приземистой, с широким лицом, попорченным оспой. И лишь глаза были хороши: 

большие, темные и блестящие. 

   Варваре Петровне было уже тридцать лет, когда она познакомилась с молодым 

офицером Сергеем Николаевичем Тургеневым. Он происходил из старинного дворянского 

рода, который, однако, к тому времени уже оскудел. От былого богатства осталось лишь 

небольшое имение. Сергей Николаевич был красив, изящен, умен. И не удивительно, что 

на Варвару Петровну он произвел неотразимое впе¬чатление, и она дала понять, что если 

Сергей Николаевич посватается, то отказа не последует. 

   Молодой офицер раздумывал недолго. И хотя невеста была на шесть лет старше его и 

привлекательностью не отличалась, однако громадные угодья и тысячи крепостных душ, 

которыми она владела, определили решение Сергея Николаевича. 

   В начале 1816 года состоялось бракосочетание, и молодые поселились в Орле. 

  Своего мужа Варвара Петровна боготворила и побаивалась. Она предоставила ему 

полную свободу и ни в чем не ограничивала. Сергей Николаевич жил так, как ему 

хотелось, не обременяя себя заботами о семье и хозяйстве. В 1821 году он вышел в 

отставку и вместе с семьей переехал в имение жены Спасское-Лутовиново, в семидесяти 

верстах от Орла. 

 

   Детство будущего писателя прошло в Спасском-Лутовинове близ города Мценска 

Орловской губернии. С этим родовым имением его матери Варвары Петровны, суровой и 

властной женщины, связано многое в творчестве Тургенева. В описанных им поместьях и 



усадьбах неизменно проглядывают черты его родимого «гнезда». Тургенев считал себя 

многим обязанным Орловщине, её природе и жителям. 

 

   Имение Тургеневых Спасское-Лутовиново располагалось в березовой роще на пологом 

холме. Вокруг просторного двухэтажного господского дома с колоннами, к которому 

примыкали полукруглые галереи, был разбит громадный парк с липовыми аллеями, 

фруктовыми садами и цветниками. 

Годы учения 

   Воспитанием детей в раннем возрасте занималась преимущественно Варвара Петровна. 

Порывы заботливости, внимания и нежности сменялись приступами ожесточения и 

мелкого тиранства. По ее приказу детей наказывали за малейшие проступки, а иногда и 

без всякой причины. «Мне нечем помянуть моего детства,— говорил много лет спустя 

Тургенев.— Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня 

наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута». 

   В доме Тургеневых была довольно большая библиотека. В огромных шкафах хранились 

произведения античных писателей и поэтов, сочинения французских энциклопедистов: 

Вольтера, Руссо, Монтескье, романы В. Скотта, де 

Сталь,   Шатобриана;   произведения   русских  литераторов: Ломоносова, Сумарокова, 

Карамзина, Дмитриева, Жуковского, а также книги по истории, естествознанию, ботанике. 

Вскоре библиотека стала для Тургенева самым любимым местом в доме, где он порой 

проводил целые дни. В немалой степени интерес к литературе у мальчика поддерживала 



мать, которая довольно много читала и хорошо знала французскую литературу и русскую 

поэзию конца XVIII — начала XIX века. 

   В начале 1827 года семья Тургеневых переехала в Москву: пора было готовить детей к 

поступлению в учебные заведения. Сначала Николая и Ивана поместили в частный 

пансион Винтеркеллера, а затем в пансион Краузе, названный позднее Лазаревским 

институтом восточных языков. Здесь братья проучились недолго — всего несколько 

месяцев. 

   Дальнейшее их образование было поручено домашним учителям. С ними они изучали 

русскую словесность, историю, географию, математику, иностранные языки — немецкий, 

французский, английский, — рисование. Русскую историю преподавал поэт И. П. 

Клюшников, а русскому языку учил Д. Н. Дубенский, известный исследователь «Слова о 

полку Игореве». 

  

 

  

Университетские годы. 1833-1837. 

   Тургеневу не было еще и пятнадцати лет, когда он, успешно сдав вступительные 

экзамены, стал студентом словесного отделения Московского университета. 

   Московский университет в то время  был основным центром передовой русской мысли. 

Среди молодых людей, пришедших в университет в конце 1820-х и в начале 1830-х годов, 



свято хранилась память о декабристах, с оружием в руках выступивших против 

самодержавия. Студенты внимательно следили за событиями, происходившими тогда в 

России и в Европе. Тургенев позднее говорил, что именно в эти годы у него стали 

складываться «весьма свободные, чуть не республиканские убеждения». 

   Конечно, цельного и последовательного мировоззрения Тургенев в те годы еще не 

выработал. Ему едва минуло шестнадцать лет. Это был период роста, период поисков и 

сомнений. 

В Московском университете Тургенев проучился всего один год. После того как его 

старший брат Николай поступил в гвардейскую артиллерию, расквартированную в 

Петербурге, отец решил, что братьям не следует разлучаться, и поэтому летом 1834 года 

Тургенев подал прошение о переводе на филологическое отделение философского 

факультета Петербургского университета. 

   Не успела семья Тургеневых обосноваться в столице, как неожиданно умер Сергей 

Николаевич. Смерть отца глубоко потрясла Тургенева и заставила его впервые серьезно 

задуматься о жизни и смерти, о месте человека в вечном движении природы. Мысли и 

переживания юноши нашли свое отражение в целом ряде лирических стихотворений, а 

также в драматической поэме «Стено» (1834). Первые литературные опыты Тургенева 

создавались под сильнейшим воздействием господствовавшего тогда в литературе 

романтизма, и прежде всего поэзии Байрона. Герой Тургенева — пылкий, страстный, 

полный восторженных стремлений человек, который не желает мириться с окружающим 

его миром зла, но и не может найти применения своим силам и в конце концов трагически 

погибает. Позднее Тургенев весьма скептически отзывался об этой поэме, называя ее 

«нелепым произведением, в котором с детской неумелостью выражалось рабское 

подражание байроновскому Манфреду». 

   Однако нельзя не отметить, что в поэме «Стено» нашли свое отражение размышления 

юного поэта о смысле жизни и о назначении в ней человека, то есть вопросы, разрешить 

которые пытались многие великие поэты того времени: Гете, Шиллер, Байрон. 

   После Московского столичный университет показался Тургеневу бесцветным. Здесь все 

было по-другому: не было той атмосферы дружбы и товарищества, к которой он привык, 

не чувствовалось стремления к живому общению и спорам, мало кто интересовался 

вопросами общественной жизни. Да и состав студентов был иной. Среди них было много 

юношей из аристократических семей, которые мало интересовались наукой. 

   Преподавание в Петербургском университете велось по довольно широкой программе. 

Но серьезных знаний студенты не получали. Интересных преподавателей не было. Ближе 

других оказался Тургеневу лишь профессор русской литературы Петр Александрович 

Плетнев. 

   В период учебы в университете у Тургенева проявился глубокий интерес к музыке и 

театру. Он часто бывал на концертах, в оперном и драматическом театрах. 

   Окончив университет, Тургенев решил продолжить свое образование и в мае 1838 года 

отправился в Берлин. 

  



 

Учеба за границей. 1838-1940. 

   После Петербурга Берлин показался Тургеневу городом чопорным и немного скучным. «Что 

прикажете сказать о городе,— писал он,— где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся 

спать раньше куриц, о городе, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные 

пивом сторожа скитаются по пустынным улицам...» 

   Но в университетских аудиториях Берлинского университета было всегда многолюдно. На 

лекции собирались не только студенты, но и вольнослушатели — офицеры, чиновники, 

стремившиеся приобщиться к науке. 

   Уже первые занятия в Берлинском университете обнаружили у Тургенева пробелы в его 

образовании. Позднее он писал: «Я занимался философией, древними языками, историей и с 

особенным рвением изучал Гегеля..., а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и 

греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов». 

   Тургенев усердно постигал премудрости немецкой философии, а в свободное время посещал 

театры и концерты. Музыка и театр стали для него истинной потребностью. Он слушал оперы 

Моцарта и Глюка, симфонии Бетховена, смотрел драмы Шекспира и Шиллера. 

Живя за границей, Тургенев не переставал думать о своей родине, о своем народе, о его 

настоящем и будущем. 

   Уже тогда, в 1840 году, Тургенев верил в великое предназначение своего народа, в его силу и 

стойкость. 

   Наконец слушание курса лекций в Берлинском университете закончилось, и в мае 1841 года 

Тургенев вернулся в Россию и самым серьезным образом стал готовить себя к научной 

деятельности. Он мечтал стать профессором философии. 



 Возвращение в Россию. Служба. 

   Увлечение философскими науками — одна из характерных черт общественного движения в 

России конца 1830-х и начала 1840-х годов. Передовые люди того времени пытались с помощью 

абстрактных философских категорий объяснить окружающий мир и противоречия русской 

действительности, найти ответы на волновавшие их злободневные вопросы современности. 

   Однако планы Тургенева изменились. Он разочаровался в идеалистической философии и 

оставил надежду с ее помощью разрешить волновавшие его вопросы. К тому же Тургенев пришел 

к выводу, что наука — не его призвание. 

   В начале 1842 года Иван Сергеевич подал прошение на имя министра внутренних дел о 

зачислении его на службу и вскоре был принят чиновником особых поручений в канцелярию под 

начальство В. И. Даля, известного писателя и этнографа. Однако служил Тургенев не долго и в мае 

1845 года вышел в отставку. 

  Пребывание на государственной службе дало ему возможность собрать большой жизненный 

материал, связанный в первую очередь с трагическим положением крестьян и с губительной 

властью крепостного права, поскольку в канцелярии, где служил Тургенев, часто рассматривались 

дела о наказаниях крепостных, о всякого рода злоупотреблениях чиновников и т. п. Именно в это 

время у Тургенева выработалось резко отрицательное отношение к бюрократическим порядкам, 

господствующим в государственных учреждениях, к черствости и эгоизму петербургских 

чиновников. И вообще петербургская жизнь произвела на Тургенева гнетущее впечатление. 

  

Творчество И. С. Тургенева. 

   Первым произведением И. С. Тургенева можно считать драматическую поэму «Стено» 

(1834), которую он написал пятистопным ямбом, будучи студентом, а в 1836 году показал 

своему университетскому преподавателю П. А. Плетневу. 

   Первой публикацией в печати стала небольшая рецензия на книгу А. Н. Муравьева 

«Путешествие по святым местам русским» (1836). Много лет спустя Тургенев так 

объяснял появление этого своего первого печатного произведения: «Мне тогда только что 

минуло семнадцать лет, я был студентом С.-Петербургского университета; родственники 

мои, ввиду обеспечения моей будущей карьеры, отрекомендовали меня Сербиновичу, 

тогдашнему издателю «Журнала Министерства просвещения». Сербинович, которого я 

видел всего один раз, желая, вероятно, испытать мои способности, вручил мне... книгу 

Муравьева с тем, чтобы я разобрал ее; я написал нечто по ее поводу — и вот теперь, чуть 

не через сорок лет, я узнаю, что это «нечто» удостоилось тиснения». 

  Первые его произведения были поэтическими. Его стихотворения, начиная с конца 

1830-х годов, стали появляться в журналах «Современник» и «Отечественные записки». В 

них отчетливо слышались мотивы господствовавшего тогда романтического направления, 

отзвуки поэзии Жуковского, Козлова, Бенедиктова. Большинство стихов — это 

элегические раздумья о любви, о бесцельно прожитой молодости. Они, как правило, были 

пронизаны мотивами грусти, печали, тоски. Сам Тургенев позднее весьма скептически 

относился к своим стихотворениям и поэмам, написанным в это время, и никогда не 

включал их в собрания сочинений. «Я чувствую положительную, чуть не физическую 

антипатию к своим стихотворениям...— писал он в 1874 году,— дорого бы дал, чтобы их 

вообще не существовало на свете». 

   Тургенев был несправедлив, столь сурово отозвавшись о своих поэтических опытах. 

Среди них можно найти немало талантливо написанных стихотворений, многие из 

которых получили высокую оценку читателей и критики: «Баллада», «Опять один, 

один...», «Весенний вечер», «Утро туманное, утро седое...» и другие. Некоторые из них 



позднее были положены на музыку и стали популярными романсами. 

  Началом своей литературной деятельности Тургенев считал 1843 год, когда в печати 

появилась его поэма «Параша», открывшая собой целый ряд произведений, посвященных 

развенчанию романтического героя. «Параша» встретила весьма сочувственный отзыв 

Белинского, увидевшего в молодом авторе «необыкновенный поэтический талант», 

«верную наблюдательность, глубокую мысль», «сына нашего времени, носящего в груди 

своей все скорби и вопросы его». 

   Первое прозаическое произведение И. С. Тургенева – очерк «Хорь и Калиныч» (1847), 

опубликованный в журнале «Современник» и открывший целый цикл произведений под 

общим названием «Записки охотника» (1847-1852). «Записки охотника» создавались 

Тургеневым на рубеже сороковых и начала пятидесятых годов и появлялись в печати в 

виде отдельных рассказов и очерков. В 1852 году они были объединены писателем в 

книгу, ставшую крупным событием в русской общественной и литературной жизни. По 

словам М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Записки охотника» «положили начало целой 

литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды». 

   «Записки охотника» — это книга о народной жизни в эпоху господства крепостного 

права. Как живые встают со страниц «Записок охотника» образы крестьян, отличающихся 

острым практическим умом, глубоким пониманием жизни, трезвым взглядом на 

окружающий мир, способные чувствовать и понимать прекрасное, откликаться на чужое 

горе и страдания. Таким народ в русской литературе до Тургенева никто не изображал. И 

не случайно, прочитав первый очерк из «Записок охотника — «Хорь и Калиныч», 

«Белинский заметил, что Тургенев «зашел к народу с такой стороны, с какой до него 

никто не заходил». 

   Большую часть «Записок охотника» Тургенев написал во Франции. 

 Произведения И. С. Тургенева 

Рассказы: сборник рассказов «Записки охотника» (1847-1852), «Муму» (1852), «Рассказ 

отца Алексея» (1877) и др.; 

Повести: «Ася» (1858), «Первая любовь» (1860), «Вешние воды» (1872) и др.; 

Романы: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» 

(1862), «Дым»  (1867), «Новь» (1877); 

Пьесы: «Завтрак у предводителя» (1846), «Где тонко, там и рвется» (1847), «Холостяк» 

(1849), «Провинциалка» (1850), «Месяц в деревне» (1854) и др.; 

Поэзия: драматическая поэма «Стено» (1834), стихотворения (1834-1849), поэма 

«Параша» (1843) и др., литературно-философские «Стихотворения в прозе» (1882); 

Переводы Байрона Д., Гёте И., Уитмена У., Флобера Г. 

А также критика, публицистика, мемуары и переписка. 

  



 

  

Любовь через всю жизнь 

   Со знаменитой французской певицей Полиной Виардо Тургенев познакомился еще в 

1843 году, в Петербурге, куда она приехала с гастролями. Певица много и успешно 

выступала, Тургенев посещал все ее выступления, всем о ней рассказывал, всюду ее 

превозносил, и быстро отделился от толпы ее бесчисленных поклонников. Их отношения 

развивались и вскоре достигли апогея. Лето 1848 года (как и предыдущее, как и 

последующее) он провел в Куртавенеле, в имении Полины. 

   Любовь к Полине Виардо оставалась и счастьем, и мукой Тургенева до последних его 

дней: Виардо была замужем, с мужем разводиться не собиралась, но и Тургенева не гнала. 

Он чувствовал себя на привязи. но порвать эту нить был не в силах. На тридцать с 

лишним лет писатель, по  сути, превратился в члена семьи Виардо. Мужа Полины 

(человека, судя по всему, ангельского терпения), Луи Виардо, он пережил всего на три 

месяца. 

  



 

 Журнал «Современник» 

   Белинский и его единомышленники давно мечтали иметь свой печатный орган. Эта 

мечта осуществилась только в 1846 году, когда Некрасову и Панаеву удалось приобрести 

в аренду журнал «Современник», основанный в свое время А. С. Пушкиным и после его 

смерти издававшийся П. А. Плетневым. Тургенев принял самое непосредственное участие 

в организации нового журнала. По словам П. В. Анненкова, Тургенев был «душой всего 

плана, устроителем его... Некрасов советовался с ним каждодневно; журнал наполнялся 

его трудами». 

   В январе 1847 года первый номер обновленного «Современника» вышел в свет. 

Тургенев опубликовал в нем несколько произведений: цикл стихотворений, рецензию на 

трагедию Н. В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль...», «Современные заметки» 

(совместно с Некрасовым). Но подлинным украшением первой книжки журнала явился 

очерк «Хорь и Калиныч», открывший целый цикл произведений под общим названием 

«Записки охотника». 



 

  

Признание на Западе 

   Начиная с 60-х годов имя Тургенева становится широко известным на Западе. Со 

многими западноевропейскими писателями Тургенев поддерживал тесные дружеские 

отношения. Он хорошо был знаком с П. Мериме, Ж. Санд, Г. Флобером, Э. Золя, А. Додэ, 

Ги де Мопассаном, близко знал многих деятелей английской и немецкой культуры. Все 

они считали Тургенева выдающимся художником-реалистом и не только высоко ценили 

его произведения, но и учились у него. Обращаясь к Тургеневу, Ж. Санд говорила: 

«Учитель! — Все мы должны пройти вашу школу!» 

   Почти всю жизнь Тургенев провёл в Европе, лишь наездами бывая в России. Он был 

заметной фигурой в литературной жизни Запада. Тесно общался со многими 

французскими писателями, а в 1878 г. даже председательствовал (совместно с Виктором 

Гюго) на Международном литературном конгрессе в Париже. Не случайно именно с 

Тургенева началось всемирное признание русской литературы. 

   Величайшей заслугой Тургенева было то, что он явился активным пропагандистом 

русской литературы и культуры на Западе: сам переводил произведения русских 

писателей на французский и немецкий языки, редактировал переводы русских авторов, 

всячески содействовал изданию сочинений своих соотечественников в разных странах 

Западной Европы, знакомил западноевропейскую публику с произведениями русских 

композиторов и художников. Об этой стороне своей деятельности Тургенев не без 



гордости говорил: «Считаю великим счастьем своей жизни, что я несколько приблизил 

свое отечество к восприятию европейской публики». 

 Связь с Россией 

   Почти ежегодно весной или летом Тургенев приезжал в Россию. Каждый его приезд 

становился целым событием. Писатель всюду был желанным гостем. Его приглашали 

выступать на всякого рода литературных и благотворительных вечерах, на дружеских 

встречах. 

   Вместе с тем Иван Сергеевич до конца жизни сохранял «барские» повадки коренного 

русского дворянина. Сам внешний облик выдавал его происхождение обитателям 

европейских курортов, несмотря на безукоризненное владение иностранными языками. В 

лучших страницах его прозы много от тишины усадебного быта помещичьей России. Едва 

ли у кого из писателей — современников Тургенева так чист и правилен русский язык, 

способный, как говаривал он сам, «совершать чудеса в умелых руках». Тургенев нередко 

писал свои романы «на злобу дня». 

   Последний раз Тургенев побывал на родине в мае 1881 года. Друзьям он неоднократно 

«высказывал свою решимость вернуться в Россию и там поселиться». Однако эта мечта не 

осуществилась. В начале 1882 года Тургенев тяжело заболел, и о переезде уже не могло 

быть речи. Но все его мысли были на родине, в России. О ней думал он, прикованный к 

постели тяжелым недугом, о ее будущем, о славе русской литературы. 

Незадолго до смерти он высказал пожелание быть похороненным в Петербурге, на 

Волковом кладбище, рядом с Белинским. 

   Последняя воля писателя была выполнена 

  

 

 «Стихотворения в прозе». 

   «Стихотворения в прозе» справедливо считаются заключительным аккордом 

литературной деятельности писателя. В них нашли отражение почти все темы и мотивы 

его творчества, как бы вновь перечувствованные Тургеневым на склоне лет. Сам он 



считал «Стихотворения в прозе» лишь эскизами своих будущих произведений. 

   Тургенев назвал свои лирические миниатюры «Selenia» («Старческое»), но редактор 

«Вестника Европы» Стасю-левич заменил его другим, оставшимся навсегда,— «Сти-

хотворения в прозе». В письмах Тургенев иногда называл их «Зигзагами», тем самым 

подчеркивая контрастность тем и мотивов, образов и интонаций, необычность жанра. Пи-

сатель опасался, что «река времени в своем течении» «унесет эти легонькие листки». Но 

«Стихотворения в прозе» встретили самый радушный прием и навсегда вошли в золотой 

фонд нашей литературы. Недаром «тканью из солнца, радуги и алмазов, женских слез и 

благородства мужской мысли» назвал их П. В. Анненков, выразив общее мнение 

читающей публики. 

   «Стихотворения в прозе» — это удивительный сплав поэзии и прозы в некое единство, 

позволяющее вместить «целый мир» в зерно небольших размышлений, названных 

автором «последними вздохами... старика». Но «вздохи» эти донесли до наших дней 

неисчерпаемость жизненной энергии писателя. 

  

 



 

Музеи И. С. Тургенева 

Задание: сделать конспект теоретического материала,  прочитать произведение И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». 



 

Памятники И. С. Тургеневу 

 


