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"Когда ж постранствуешь,
воротишься домой,

И дым Отечества 
нам сладок и приятен…"

А.С. ГРИБОЕДОВ, 
"Горе от ума" (1824)

РАзумЕЕтСя, эти заметки ничуть не 
претендуют на сколько-нибудь полное 
раскрытие заявленной темы, но автор 

надеется на то, что они заинтересуют чита-
теля и вызовут его интерес к фигуре, пожа-
луй, самого "правильного" и в то же 
время — самого "нестандартного" из клас-
сиков русской литературы.

В современной программе средней 
школы творчество Ивана Сергеевича Тур-
генева (28 октября [9 ноября] 1818 — 22 
августа [3 сентября] 1883) представлено 
рассказом "Муму" и стихотворением в 
прозе "Русский язык" (6-й класс), расска-
зами из цикла "Записки охотника" (7-й 
класс), стихотворениями в прозе (8-й 
класс), романами "Отцы и дети", а также 
"Дворянское гнездо" (10-й класс).

Согласитесь, не много, но и не мало. Во 
всяком случае, нынешнее поколение на-
ших юных сограждан — так же, как и про-
шлые, и, надеюсь, будущие — имеет воз-
можность получить более-менее 
адекватное представление об одном из 
несомненных классиков отечественной ли-
тературы, без которого Русское Слово 
(разрешите уж так, "с больших букв") в его 
нынешнем качестве и силе просто не 
могло бы существовать. 

Чем же заслужил Иван Сергеевич Тур-
генев у русского читателя (и русского чело-
века вообще) это редкое, невероятное 
право стоять наравне если не с Пушкиным, 
то уж точно — с Лермонтовым, Гоголем, 
Тютчевым, Львом Толстым и Достоевским? 
Что открывают нам его произведения? Ко-
нечно, "лишние люди" и "новые люди"… 
Конечно, "тургеневские барышни"… Ко-
нечно, Бежин луг… Конечно, Хорь и Кали-
ныч… Конечно, Герасим и Муму… Нет, 
даже не так! Сначала (спасибо нашей 
школе!) — Герасим и Муму, а уже потом — 
всё остальное… Но Тургенев — он же не 
об этом. Он — о том, какое чудо и какая 
тайна за всем этим стоит. О том, что есть 
Человек (снова — с большой буквы).

Уже не раз доводилось писать о том, 
что после того, как Пётр I "прорубил окно в 
Европу", оттуда, из этой самой Европы, 
тогда наложившей руку почти на весь мир, 
в Россию хлынула западная культура, и 
всё, что там, за пределами нашего бого-
спасаемого Отечества, навсегда разделя-
лось жёсткими временными, националь-
ными, конфессиональными и прочими 

рамками, вплоть до стилевых, сюда про-
лилось единым потоком. Для русского 
мира это был настоящий культурный "по-
топ", который продлился весь XVIII век и 
даже дольше, вплоть до Отечественной 
войны 1812 года. 

Сегодня трудно оценивать этот процесс 
с позиций "хорошо/плохо", особенно — с 
учётом общей утраты русских традиций и 
культурного наследия, которая началась 
ещё при отце Петра I Алексее Михайло-
виче Тишайшем (включая Раскол). Кстати, 
появление фигуры Ломоносова в русской 
науке намного опередило появление Пуш-
кина в русской литературе, но по-другому и 
быть не могло: эстетическое познание 
всегда следует после познания предметно-
логического, прорастая на его почве. А 
дальше, когда "отверстые хляби небесные" 
европейских (западных) знаний, представ-
лений и образов ещё не закрылись, но 
сама Россия уже перестала быть сплош-
ной водной гладью, и над нею появились 
свои "араратские горы", начался и золотой 
век русской литературы. Той самой, кото-
рую "неистовый Виссарион" Белинский в 
1834 году, когда 16-летний Тургенев пере-
брался из Москвы, где учился на филоло-
гическом отделении университета, в Санкт-
Петербург, на философское отделение, 
назвал "несуществующей"…

туРГЕнЕВ И ПушкИн
"Пушкин — это мой идол, мой 

учитель, мой недосягаемый обра-
зец — и я, как Стаций о Виргилии, 
могу сказать каждому из моих про-
изведений: Vestigia semper adora 
("Всегда обожай следы прошлого")".

Из письма И.С. туРГЕнЕВА
м.м. СтАСюлЕВИчу
от 15 (27) марта 1874 г.

Вряд ли "маменькин сынок Ваничка", 
орловско-московский барчук, блестяще об-
разованный, но весьма легкомысленный, 
мог бы стать классиком русской литера-
туры, не окажись он с ранней юности под 
влиянием пушкинского слова и (чуть 
позже) классической немецкой филосо-
фии. Тургенев, по его собственному при-
знанию, в юности своей считал Пушкина 
"полубогом". И два личных пересечения 
(встречами в полном смысле этого слова 
их назвать нельзя) с величайшим русским 

поэтом стали для него потрясением и па-
мятью на всю жизнь. Тем более, что вто-
рое и последнее, в доме Энгельгардта, со-
стоялось всего за несколько дней до 
роковой дуэли — и надо ли говорить, что 
18-летний тогда Тургенев, узнав о траге-
дии, поспешил к дому своего кумира, на 
набережную Мойки?.. 

"Клочок волос Пушкина был срезан при 
мне с головы покойника его камердинером 
30 января 1837 года на другой день после 
кончины. Я заплатил камердинеру золо-
той", — вспоминал Тургенев в августе 1880 
года (убийца Пушкина Дантес был ещё 
жив, и пережил самого Тургенева на де-
сять лет). Видимо, в те дни Иван Сергее-
вич каким-то особенным образом проявил 
себя, а потому и сблизился с пушкинской 
семьёй. Кстати, тело поэта из Петербурга в 
родовую усыпальницу Пушкиных, Свято-
горский монастырь, по приказу Николая I 
отвозил представитель другой ветви рода 
Тургеневых, Александр Иванович (1784—
1845). Ещё через 15 лет, в 1852 году, Турге-
нев после кончины Василия Андреевича 
Жуковского получил от его сына многие 
пушкинские бумаги, а также знаменитый 
перстень-талисман с сердоликом, пода-
ренный юному поэту Елизаветой Браниц-
кой-Воронцовой… 

Но при этом в отношении Тургенева к 
Пушкину присутствовала — и с течением 
времени даже нарастала! — некая не то 
чтобы неопределённость, но отстранён-
ность и сомнения. Если сравнить, напри-
мер, его, известнейшего либерала-запад-
ника, речь 1880 года на открытии 
памятника Пушкину в Москве с прозвучав-
шей почти одновременно знаменитой 
пушкинской речью "консерватора" Досто-
евского, разница будет очевидна. Да и с 
определением давно умершего к тому 
времени Аполлона Григорьева "Пушкин — 
наше всё", данным ещё в 1859 году, автор 
"Отцов и детей" откровенно спорил. "Кто 
знает? — быть может, явится новый, ещё 
неведомый избранник, который превзой-
дёт своего учителя и заслужит вполне на-
звание национально-всемирного поэта, 
которое мы не решаемся дать Пушкину, 
хоть и не дерзаем его отнять у него", — 
так звучал заключительный вывод Ивана 
Сергеевича о кумире его юности, чью ге-
ниальность, впрочем, он не подвергал ни-
каким сомнениям. 

В той тургеневской речи, которая, по его 
собственному признанию, "особого впечат-
ления на публику не произвела", вообще 
немало мест, способных вызвать сегодня 
непонимание, недоумение и даже негодо-
вание у современного читателя, осо-
бенно — патриотических взглядов: "У нас 

же, русских, позднее других вступивших в 
круг европейской семьи… С одной сто-
роны, сказки Пушкина, с другой — "Руслан 
и Людмила", самые слабые, как известно, 
изо всех его произведений… Выставлять 
лозунг народности в художестве, поэзии, 
литературе свойственно только племенам 
слабым, ещё не созревшим или же нахо-
дящимся в порабощённом, угнетённом со-
стоянии… Возвратимся к Пушкину. Вопрос: 
может ли он назваться поэтом националь-
ным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы 
оставим пока открытым. Но нет сомнения, 
что он создал наш поэтический, наш лите-
ратурный язык и что нам и нашим потом-
кам остаётся только идти по пути, проло-
женному его гением…"

А за два года до того, в 1878 году, Иван 
Сергеевич, как известно, опубликовал — 
правда, с некоторыми изъятиями — не-
сколько писем Пушкина, адресованных 
жене, что вызвало весьма бурную реакцию 
со стороны тогдашней российской обще-
ственности, направленную в основном 
против Натальи Николаевны. Мог ли Турге-
нев, один из умнейших людей своей эпохи, 
предвидеть такие последствия своей пу-
бликации? Разумеется — и не просто мог, 
но был обязан. Однако, получив 23 марта 
(4 апреля) 1876 года эти письма от дочери 
Пушкина Натальи Александровны, счёл их 
публикацию необходимой, и дальнейшие 
события показали его правоту: многие 
письма Пушкина были утрачены, так и не 
увидев свет… 

Полагаю, ключ к этой странной сегодня 
позиции Тургенева можно найти в следую-
щих местах из его пушкинской речи: "Ми-
лостивые государи, какой же великий поэт 
читается теми, кого мы называем простым 
народом? Немецкий простой народ не чи-
тает Гёте, французский — Мольера, даже 
английский не читает Шекспира. Их чи-
тает — их нация… Будем также наде-
яться, что в недальнем времени даже сы-
новьям нашего простого народа, который 
теперь не читает нашего поэта, станет по-
нятно, что значит это имя…" То есть рус-
ские, по мнению Тургенева, ещё не 
стали — нацией, а потому у них по опреде-
лению не могло быть "национально-все-
мирного поэта".

Согласитесь, что воистину народным (а 
не национальным) поэтом, действительно 
"нашим всё", Пушкин стал только после 
1937 года, когда по личному указанию Ста-
лина широко отмечалось столетие его 

смерти, когда "все вдруг стали пушкини-
стами", и тиражи произведений Алексан-
дра Сергеевича дошли до самого глухого 
аула или стойбища на территории Совет-
ского Союза, когда сбылись пророческие 
стихи поэта:

Слух обо мне пройдет
по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык…

В 1880 году до этого общегосударствен-
ного и общенародного признания творче-
ства Александра Сергеевича было ещё 
далеко. И в 1897 году, когда Лев Толстой 
писал приведённые ниже строки — тоже: 
"В самом деле, надо только представить 
себе положение такого человека из на-
рода, когда он по доходящим до него газе-
там и слухам узнает, что в России духовен-
ство, начальство, все лучшие люди России 
с торжеством открывают памятник вели-
кому человеку, благодетелю, славе Рос-
сии — Пушкину, про которого он до сих 
пор ничего не слышал (выделено 
мной. — В.В.). Со всех сторон он читает 
или слышит об этом и полагает, что если 
воздаются такие почести человеку, то, ве-
роятно, человек этот сделал что-нибудь 
необыкновенное, или сильное, или до-
брое. Он старается узнать, кто был Пуш-
кин, и, узнав, что Пушкин не был богатырь 
или полководец, но был частный человек и 
писатель, он делает заключение о том, что 
Пушкин должен был быть святой человек и 
учитель добра, и торопится прочесть или 
услыхать его жизнь и сочинения. Но каково 
же должно быть его недоумение, когда он 
узнает, что Пушкин был человек больше 
чем лёгких нравов, что умер он на дуэли, 
т.е. при покушении на убийство другого че-
ловека, что вся заслуга его только в том, 
что он писал стихи о любви, часто очень 
неприличные".

У читателей может возникнуть вопрос: 
зачем в статье, посвящённой Тургеневу, с 
самого начала уделять столько внимания 

его (и его современников) отношению к 
Пушкину? По двум причинам. Первая уже 
указана выше: без влияния пушкинского 
творчества Тургенева наверняка ждала бы 
совсем иная жизненная судьба, а творче-
ская вообще могла не состояться. Вторая 
же причина заключается в том, что "си-
стема литературных координат" приобре-
тает некую определённость и устойчивость 
только с течением времени…

туРГЕнЕВ
И нЕмЕцкАя фИлОСОфИя

В тарантасе, в телеге ли 
Еду ночью из Брянска я —
Всё о нём, всё о Гегеле 
Моя дума дворянская…

А.м. ЖЕмчуЖнИкОВ

Иван Сергеевич, как отмечалось выше, 
был прекрасно образован, и одним из пяти 
иностранных языков, которыми он владел 
(не так блестяще, как французским, но бо-
лее чем свободно), был немецкий язык. 
Поэтому не удивительно, что молодой 
Тургенев стал одним из последователей 
почти подпольного "культа Гегеля", царив-
шего в Москве и Петербурге второй поло-
вины 30-х — начала 40-х годов. Именно 
этим, видимо, объясняется и его переход с 
филологического на философское отделе-
ние при смене "первопрестольной" на сто-
лицу империи, и, после получения канди-
датской степени университета, поездка в 
Берлин в 1838 году, где он подружился с 
создателем и "душой" известного фило-
софского кружка Николаем Владимирови-
чем Станкевичем (1813—1840). В этот 
кружок входили такие фигуры, как Висса-
рион Белинский (именно Станкевич на-
звал его "неистовым Виссарионом"), поэт 
и земляк Станкевича Алексей Кольцов, 
будущий славянофил Константин Аксаков, 
"отец анархизма" Михаил Бакунин, стар-
ший из братьев Боткиных Василий, "охра-
нитель" Михаил Катков, знаменитый впо-
следствии историк Тимофей Грановский; и 
Константин Кавелин. Посещал собрания 
кружка и тогда юный студент Московского 
университета Михаил Лермонтов, главный 
герой студенческой драмы которого 
"Странный человек" не случайно носит 
фамилию Белинский.

Станкевич был увлечён философией 
сначала Шеллинга, а затем — Гегеля, и 

сам Тургенев изучал труды Гегеля "с осо-
бым рвением и знал почти наизусть". 
Кроме того, в Берлине завязались его пер-
вые знакомства в зарубежных литератур-
ных кругах. После недолгой отлучки в Рос-
сию в 1839 году Тургенев снова едет в 
Берлин продолжать свои занятия и ближе 
знакомится там с Михаилом Александро-
вичем Бакуниным (1814—1876). И, вернув-
шись на родину из этого центра тогдашней 
философской мысли, становится одним из 
самых активных участников "бакунинского 
кружка", изучавших немецкую философию. 
Примешались к этому, видимо, и личные 
чувства — отношения с влюбившейся в 
молодого 192-сантиметрового красавца по-
клонницей Фихте Татьяной Александров-
ной Бакуниной, одной из сестёр Михаила 
Бакунина. Татьяна писала Тургеневу 
письма на немецком языке, их "философи-
ческий роман" продолжался несколько ме-
сяцев 1841—1842 годов, но дружеские от-
ношения они сохраняли всю жизнь. 
Татьяне Бакуниной было посвящено самое 
известное из стихотворений Тургенева "В 
дороге", написанное в сентябре 1843 года:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Именно в эти годы сформировались ос-
новы мировоззрения Ивана Сергеевича 
Тургенева, которые он впоследствии ни-
когда не пересматривал, его привержен-
ность якобы "всеобщим", исходящим из ге-

гелевского Абсолютного Духа, идеалам 
свободы, справедливости и прогресса, об-
щим и единым для всего человечества, не-
зависимо от каких бы то ни было социаль-
ных, национальных, конфессиональных и 
прочих различий. "Всё действительное 
разумно, всё разумное действительно". 
Эта приверженность предопределила и его 
общественно-политические взгляды, по 
тем временам — "либерально-западниче-
ские". Раз весь мир, всё человечество идут 
одним путём самореализации Абсолют-
ного Духа, то России нужно всеми силами 
ускорить своё движение по этому пути, до-
гоняя "передовые" западные страны, а не 
пытаясь свернуть на какой-то свой, особый 
путь. А это значит: долой крепостное 
право, долой всё отсталое, косное, что тор-
мозит и останавливает это движение, от-
брасывает Россию назад!

С одним важным лично для Тургенева 
уточнением. "Философия, воссоединяю-
щая то, что она разбила на элементы, ста-
новится поэзией", — писал другой сестре 
Бакунина, Елене, Николай Станкевич. А 
сила, которая воссоединяет эти элементы, 
в единое целое, есть любовь во всех её 
проявлениях: к природе, к людям, мужчины 
к женщине и женщины к мужчине. Отсюда 
и "Бежин луг", и "Муму", и "тургеневские 
девушки" (вовсе не "кисейные барышни"!). 
Любовь, по Гегелю, выводит "субъектив-
ный дух" человека на уровень "объектив-
ного духа": "Истинная сущность любви со-
стоит в том, чтобы отказаться от сознания 
самого себя, забыть себя в другом "я" и, 
однако, в этом исчезновении и забвении 
обрести самого себя…" Но Тургеневу куда 
ближе строка Данте, завершающая его 
"Божественную комедию": "Любовь, что 
движет солнце и светила", — и слова Еван-
гелия от Иоанна: "Бог есть любовь".

Многие современники свидетельствуют 
о чрезвычайной экзальтированности моло-
дого Тургенева по поводу его любовных 
переживаний. Особенно в связи с фран-
цузской певицей Мишель-Фердинандой-
Полиной Гарсиа (1821—1910), известной 
нам как Полина Виардо. Их знакомство со-
стоялось в октябре 1843 года. Авдотья 
Яковлевна Панаева, гражданская жена 
Николая Алексеевича Некрасова, близкого 
друга Ивана Сергеевича, в своих мемуарах 
писала: "Такого крикливого влюблённого, 
как Тургенев, я думаю, трудно было найти 
другого. Он громогласно всюду и всех опо-
вещал о своей любви к Виардо, а в кружке 
своих приятелей ни о ком другом не гово-
рил, как о Виардо, с которой он познако-
мился… Я помню, раз вечером Тургенев 
явился к нам в каком-то экстазе:
— Господа, я так счастлив сегодня, что не 
может быть на свете другого человека 
счастливее меня! — говорил он…" По 
другим свидетельствам, Тургенев даже 
улёгся на пол, чем привлёк к себе внима-
ние увлечённых игрой в преферанс гостей 
Некрасова, а Белинский недовольно про-
изнёс: "Ну, можно ли верить в такую тре-
скучую любовь, как ваша?" Поводом для 
такого поведения был даже не поцелуй и 
не признание объекта обожания во взаим-
ных чувствах — певица только потёрла 
виски страдавшего от головной боли по-
клонника одеколоном… А насчёт "треску-
чести" — дальнейшая история Тургенева 
и Виардо доказывает, что "неистовый 
Виссарион" в тот раз всё-таки ошибся. 
Хотя сомнения по этому поводу до сих 
пор не изжиты — даже среди самых эру-
дированных и авторитетных исследовате-
лей биографии писателя.

туРГЕнЕВ И РАзВЕДкА
Согласно весьма распространённой 

ныне легенде, на протяжении почти чет-
верти века (1856—1881) Иван Сергеевич 
Тургенев был, по одной версии, резиден-
том отечественной разведки в Париже, а 
по другой — даже руководителем всей её 
агентурной сети в Европе. А все остальные 
его занятия, включая и литературное твор-
чество, и любовь к Полине Виардо, слу-
жили всего лишь "легендой" для прикрытия 
основной деятельности.

Поскольку основным источником ле-
генды служат свидетельства людей, 
тесно связанных с отечественными спец-
службами: например, писателя, автора 
книги "ЦРУ против СССР" Николая Яков-
лева, в свою очередь, ссылавшегося на 
слова Юрия Андропова и его замести-
теля Филиппа Бобкова, а также Юрия 
Дроздова ("Среди российских разведчи-
ков-нелегалов насчитывается много вы-
дающихся людей: дипломат и писатель 
Грибоедов, химик Менделеев, путеше-
ственник Пржевальский, писатель Турге-
нев… Для их работы требовались огром-

ный объём знаний, большая выдержка и 
терпение"), — то эта информация оста-
ётся под вопросом. Тем более, что соот-
ветствующие документы нигде не были 
предоставлены, а "пристёгивание" клас-
сика русской литературы к деятельности 
разведки может рассматриваться как по-
пытка придать последней дополнитель-
ную респектабельность.

Но, разумеется, исключать подобную 
возможность нельзя — тем более, что вли-
яние Тургенева за границей в годы его 
жизни было несопоставимо большим по 
сравнению со всеми писателями-совре-
менниками, да и с другими подданными 
Российской империи. Чего стоят, напри-
мер, регулярные обеды "холостяцкой пя-
тёрки" (или "пятёрки освистанных") в со-
ставе самого Тургенева, а также Гюстава 
Флобера, Эмиля Золя, Альфонса Доде и 
Эдмона Гонкура, в которых русский писа-
тель играл, по всем свидетельствам, веду-
щую роль? Или присуждение Ивану Серге-
евичу 18 июня 1879 года степени почётного 
доктора Оксфордского университета — 
первому среди иностранных писателей? 
Всемирно известная, язвительная и не 
признававшая никаких авторитетов "эман-
сипе" Жорж Санд — кстати, большая под-
руга Полины Виардо, практически выдав-
шая её замуж, — публично и приватно 
называла Тургенева "учителем".

Фактов-"нестыковок" подобного рода 
можно при желании и минимальном углу-
блении в биографию Ивана Сергеевича 
привести великое множество. И все они 
как минимум не противоречат версии о 
Тургеневе как "генерале русской разведки". 
Ничего невероятного в этом нет: в конце 
концов, и Даниэль Дефо, и Сомерсет 
Моэм, и многие другие английские писа-
тели в разной степени сотрудничали с бри-
танскими разведслужбами (а Дефо во-
обще называют в качестве их главы и 
создателя). И английский пример — вовсе 
не исключение из общего правила, а, ско-
рее, само правило. А самое главное — та-
кое развитие событий вовсе не противоре-
чило внутренним убеждениям Ивана 
Сергеевича.

Сегодня можно только фантазировать 
об истинной роли писателя сначала в по-
ражении империи "Наполеона Малого" в 
франко-германской войне 1870 года, а 
затем в формировании "особых отноше-
ний" между Россией и Францией, а также 
Антанты, но несомненно то, что такая 
роль была, и она заметно отличалась от 
"нулевой".

Зафиксирован эпизод с участием Турге-
нева и Некрасова, когда эти друзья, писа-
тели-охотники, выезжали на Бронную гору 
посмотреть на английскую эскадру, кото-
рая тогда блокировала Петербург. Николай 
Алексеевич вскоре написал об этом 
весьма патриотические стихи:

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России;
Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых…
Обращены в позорище вражды
Моря и суша… Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились — стоят
Пред укреплённой русскою твердыней…
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия… и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясённому покажет…

Но в разговоре со своим другом и авто-
ром журнала "Современник" его главный 
редактор якобы высказывал вполне "пора-
женческие" мысли о подавляющем превос-
ходстве британской военной техники и не-
возможности для России преодолеть своё 
отставание от этого "центра мира". Турге-
нев же, не отрицая всей тяжести ситуации, 
видимо, переживал всплеск совсем иных 
чувств: не отчаяния, но решимости помочь 
своей стране в тяжёлую для неё годину. 
Если выбор и был им сделан, то, воз-
можно, именно в те минуты, при виде гроз-
ных боевых кораблей британского флота…

А в способностях Ивана Сергеевича со-
мневаться не приходится: русский классик, 
как известно, обладал уникальными ин-
теллектуальными способностями, а взве-
шенный после его смерти и вскрытия го-
ловной мозг оказался чрезвычайно 
велик — 2012 граммов. Правда, до сих пор 
не вполне понятно, что послужило причи-
ной такого интереса закордонных врачей 
именно к тургеневскому "органу мысли", 
но факт остаётся фактом — это самый 
большой мозг среди зафиксированных у 

людей, чья гениальность не подвергается 
сомнениям.

Окончательный переезд Тургенева в 
Европу хронологически как раз совпадает 
с окончанием Крымской войны и послево-
енной "перестройкой" всей русской жизни, 
кульминацией которой стал манифест 
Александра II об отмене крепостного 
права от 19 февраля (3 марта) 1861 года. 
Один из идейных лидеров "антикрепост-
нической партии" в тогдашнем россий-
ском обществе, близкий друг Герцена, ав-
тор романов "Рудин", "Дворянское гнездо" 
и "Накануне", повести "Ася", рассказов из 
цикла "Записки Охотника" и "Муму", в 
1852—1854 годах находившийся под 
гласным надзором полиции (за публика-
цию некролога Н.В. Гоголю), активно уча-
ствовал в этом процессе, хотя к его ре-
зультатам, как явствует из дальнейшего 
творчества писателя, относился весьма 
критически.

Самый знаменитый из тургеневских 
романов, "Отцы и дети", который увидел 
свет уже после отмены крепостного 
права, в 1862 году, как и последующие 
"большие" работы писателя: романы 
"Дым" (1867) и "Новь" (1877), — был по-
свящён "племени младому, незнакомому", 
получившему, с лёгкой руки уже упомяну-
того выше М.Н. Каткова, имя "нигилистов" 
(Катков придал "вторую жизнь" широко гу-
лявшему в 30-е годы среди "гегельянского 
подполья" термину Н.И. Надеждина). Сам 
Иван Сергеевич отзывался о них так: "Они 
тоскуют о реальном и стремятся к нему, 
как прежние романтики к идеалу. Они 
ищут в реальном не поэзии — эта им 
смешна, но нечто великое и значитель-
ное, — а это вздор: настоящая жизнь про-
заична и должна быть такою".

"Резатель лягушек" Евгений Василье-
вич Базаров — как раз один из первых 
"нигилистов", пока ещё не "народник" и не 
революционер, но уже человек, ни в грош 
не ставящий ни традицию, ни любые док-
трины-идеологии, да и утверждения дру-
гих людей, пока всё это не прошло про-
верку его личным опытом. Как раз этот 
человеческий тип, впервые точно и чётко, 
словно под увеличительным стеклом, 
"пойманный" и показанный Тургеневым в 
образе Базарова, постепенно стал доми-
нировать в отечественной истории 1861—
1917 годов. Так что если Тургенев и не 
был разведчиком в профессиональном 
смысле этого слова, то как "разведчик бу-
дущего" он проявил себя в полной мере. 
Будущего своей страны, своего народа и 
своего языка. "Дым" Отечества был и 
всегда оставался в том воздухе, тем воз-
духом, которым он дышал.

ВмЕСтО зАключЕнИя
Так что же есть Человек, по Тургеневу? 

Человек есть подобие Бога. Бога-Любви. И 
Бога-Слова. В том числе — и русского 
Слова. Поэтому всё новые и новые поко-
ления наших соотечественников, надеюсь, 
будут учить наизусть и повторять это зна-
менитое "стихотворение в прозе": 

"Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины, 
ты один мне поддержка и опора, о ве-
ликий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!.. Не будь тебя — как 
не впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома. Но нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!"

К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА
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